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Мал золотник,
да дорог

Мы живём во время начала того конца, которым кончается начало. Не 
знаю, кому принадлежит эта формулировка и когда она появилась впервые, 
но ещё будучи учениками начальной школы, я и мои сверстники с удоволь-
ствием повторяли её, получая удовольствие от её кажущейся бессмыслицы 
и не понимая того глубочайшего историко-философского смысла, который 
в ней заложен. Впрочем, этот смысл в полной мере проявился не тогда, в 
годы Великой Отечественной войны, а скорее сегодня, в первые годы третье-
го тысячелетия, когда более или менее стало ясно, что эпоха письменной 
цивилизации, начавшаяся около семи тысяч лет назад, не только охватила 
в форме глобальной цивилизации массового индустриального производства 
и безудержного потребления материальных ценностей весь земной шар, не 
исключая самых далеких и глухих его уголков, но и вступила в фазу соб-
ственной агонии.

Это, разумеется, не конец света, но начало конца многотысячелетнего 
начального периода его цивилизационного развития. Исчерпав себя, этот 
период должен смениться началом нового периода, новой мировой цивили-
зации, в рамках которой создание материальных ценностей, их накопление, 
потребление, владение ими отойдёт не то что на второй, а на десятый или 
двенадцатый план, а на первый план выйдет создание, накопление, овла-
дение и распоряжение ценностями духовными, информацией, знаниями не 
только об окружающем нас мире, но и в первую очередь о мире, существу-
ющем внутри нас, о собственном потенциальном духовном содержании.

Этот переход, этот величайший в доселе известной истории перелом, как 
и любые имевшие место ранее менее масштабные и не столь глобальные пе-
реломы, безусловно, не может обойтись без известных потерь. Часть из них 
явится следствием неизбежных автоматических энтропийных процессов, 
постоянно протекающих как в неживой и живой природе, так и в создавае-
мой человеком культурной среде, которым, однако, противостоят постоянно 
действующие негэнтропийные эволюционно-адаптационные усилия и фак-
торы. Таковы в живой природе мутационные процессы, естественный отбор 
и видообразование.

Несомненно, чем дальше, тем большее значение будет иметь обратное 
воздействие культуры на натуру, в частности генная инженерия как фактор 
негэнтропии. Но энтропийные процессы многократно усиливаются другими 
гранями этого же воздействия – хищническим человеческим вмешатель-
ством, беспечностью, безответственностью, преступным безразличием лю-



дей и корпораций к прогрессирующей облитерации нашего главного достоя-
ния – природного и культурного разнообразия мира.

Если на высших уровнях деятельности сюда относятся, например, вре-
доносные действия некомпетентных и недобросовестных чиновников в об-
ласти образования, или совсем уж злободневные намерения ликвидировать 
культурные учреждения, занятые изучением и охраной природного, культур-
ного, художественного наследия, то на низовом этнокультурном уровне не 
просто тревогу, а страх перед надвигающимися необратимыми, невосполни-
мыми и катастрофическими потерями вызывают действия, направленные на 
ликвидацию национально-территориальной автономии немногочисленных, 
а порой и многочисленных, но не обладающих  достаточной энергией лоб-
бирования и протеста этносов, продолжающееся  снижение и ущемление 
функций туземных языков, растущий межпоколенный разрыв во  владении 
ими, утеря большей части устно-литературного и вообще фольклорного 
достояния. Есть основания опасаться, что к концу текущего столетия де-
сятки языков, которые сегодня еще звучат в живой речи  преимущественно 
старших поколений, вообще звучать перестанут. В наибольшей степени это 
относится к языкам народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, насчиты-
вающих всего по несколько тысяч, а то и несколько сот человек. Именно к 
ним относится и один из самых малых народов России, народ уйльта, языку 
которого посвящена эта книга.

Язык  – душа народа. Как и отдельный человек, народ жив и действенен, 
пока в нем теплится эта душа. А при потере этой души народу грозит участь 
перестать быть народом, превратиться в аморфную часть безликого и без-
душного «населения».

Одна книга, как бы богато ни было ее содержание (а читатель может убе-
диться, что оно действительно очень богато), не спасет язык от исчезновения, 
не спасет народ от превращения в «население». Но она может помочь это-
му народу осознать собственную ценность, понять и оценить истинный раз-
мер своего наследия, мобилизовать его на новые усилия по его сохранению. 
А представителям других народов, входящих в большое  братство россиян, 
она поможет понять, что многоцветная сокровищница культурного наследия 
России складывается не только из глыб-самородков русской культуры, но и 
из таких малых, но ярких самоцветов, как язык и культура народа уйльта.

Ответственный редактор
член-корреспондент РАН

С.А. Арутюнов
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Предисловие

В настоящее время основная часть малочисленного народа уйльта живет 
в Ногликском и Поронайском районах Сахалинской области. Язык уйльта 
относится к тунгусо-маньчжурской языковой семье. В современной лингвис-
тике употребляется обозначение языка этого народа как с буквой «й», так и 
с «и» (более принято – уильтинский*), ранее в лингвистике использовалось 
наименование «орокский» язык. 

Основные положения, использованные для изложения историко-этногра-
фического собрания лексики уйльта (7,5 тыс. словарных статей), представ-
ленной в данной книге, выражены в следующем.

1. Совмещены алфавитный и тематический критерии размещения лекси-
ки (слов) в таблицах.

2. Выбран русско-уильтинский вариант расположения этнической лек-
сики, остро необходимый для всех изучающих, исследующих этот язык и 
интересующихся им.

3. Использована лексика различных словарей российских и японских 
исследователей языка уйльта (ороков), составленных и опубликованных в 
различные периоды жизни языка (в разные века): Сравнительный словарь 
тунгусо-маньчжурских языков: Материалы к этимологическому словарю / 
отв. ред. В.И. Цинциус. Л., 1975. Т. I. 672 с.; 1977. Т. II. 992 с.; Озолиня Л.В. 
Орокско-русский словарь. Новосибирск, 2001; уильтинско-японский словарь, 
составленный на основе этнографических материалов, собранных Х. Магата 
в 1928 г. – Uirutago jiten (на яп. яз.). A Dictionary of the Uilta Language / Com-
piled by Hisaharu Magata. The Society for the Preservation of Northern Region Cul-
ture and Folklore. Abasiri, Hokkaido, Japan, 1981; A Dictionary of the Uilta lan-
guage spoken on Sakhalin / Вy Jirô Ikegami. Sapporo: Hokkaido University Press, 
1997. Необходимо обратить внимание, что публикуемый труд этнографа – 
это не лингвистическое исследование, не словарь, составленный лингвистом, 
это историко-этнографическое собрание лексики уильтинского языка.

4. В качестве основы данного собрания лексики уйльта использован 
выпущенный Институтом языкознания Академии наук СССР (г. Ленинг-
рад) «Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков», составлен-
ный большим коллективом талантливых исследователей – В.А. Горцевской, 

* По мнению лингвистов, в данном языке не может быть трех согласных подряд, поэтому в 
написании этнического наименования сочетание графем й и л скорее всего менее правильно, 
чем и и л.
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В.Д. Колесниковой, О.А. Константиновой, К.А. Новиковой, Т.И. Петро-
вой, В.И. Цинциус, Т.Г. Бугаевой; в нем широко использованы также экс-
педиционные материалы Г.М. Василевич, А.Ф. Бойцовой, Е.П. Лебедевой, 
Л.Д. Ришес, Н.П. Ткачика, В.Д. Лебедева, Т.К. Неустроевой, П.А. Черкано-
ва, Е.Н. Черкановой, С.Н. Оненко, Л.И. Сем, О.П. Суника, Е.Р. Шнейдера, 
И.В. Кормушина, В.А. Аврорина, А.В. Романовой, А.Н. Мыреевой; систему 
графической передачи тунгусо-маньчжурской лексики словаря разработала 
К.А. Новикова (материалы «Сравнительного словаря тунгусо-маньчжурских 
языков» приводятся в словарных статьях в данном издании со ссылками на 
тома и страницы в квадратных скобках).

Принятая в СС ТМЯ транскрипция орокских (уильтинских) слов дается 
без изменений, исключением является лишь то, что в данной работе не обоз-
начаются два обусловленных сингармонизмом варианта фонемы и, а также 
фонемы y (в СС ТМЯ наличие точки над буквами u и y указывает на отно-
сительно более низкий подъём гласного, отсутствие точки свидетельствует 
об относительно более высоком подъёме гласного). Устранение точки над 
буквами u и y в данной работе объясняется техническими причинами, оно 
не приводит к непониманию или неверному пониманию значения слова. При 
необходимости узнать, к какой серии гармонии гласных относится интересую-
щее читателя слово, он может навести справки в СС ТМЯ.

5. Особое внимание уделено такому важному источнику, как фольклор-
ные тексты (в том числе Икэгами Дзиро. Сказания и легенды народа уйль-
та // Исследования по Тунгусоведению. 38 / перевела с уилт. яз. на рус. яз. 
Е.А. Бибикова; под ред. Тосиро Цумагари. Изд.: Филологический факультет 
Университета Хоккайдо, Саппоро, 2007), которые дают представление о на-
родном восприятии устройства мироздания, пространства и времени, воды, 
земли, огня, животного и растительного мира, цвета и явлений природы, ос-
нов жизнеобеспечения, искусства, витального и сакрального, злого и добро-
го, живого и мертвого, важного и второстепенного и т.д.; особенно следует 
обратить внимание на обращение к фольклорной лексике, содержащейся в 
вышеназванном «Орокско-русском словаре», составленном Л.В. Озолини 
(материалы этого словаря приводятся в словарных статьях данного издания 
со ссылками на страницы в круглых скобках). 

6. Использованы экспедиционные материалы (ПМА) северного диалек-
та языка (помимо более широко представленного в работах японских лин-
гвистов южного), материалы собраны автором во время проведения экспе-
диций более чем за 20 лет (последние состоялись в декабре 2011 и октябре 
2012 г.); выражаю глубокую искреннюю благодарность за многочисленные 
многолетние консультации по этнической лексике коренным жителям Саха-
лина – Елене Алексеевне Бибиковой (пгт. Ноглики), Ирине Яковлевне Фе-
дяевой и Ирине Георгиевне Курушиной (п. Вал), Минато Сирюко и Любови 
Романовне Китазиме (г. Поронайск).

7. На основе экспедиционных материалов впервые сделана попытка 
включить в словарь формы так называемого безличного причастия (условно 
эта глагольная форма приближается к инфинитиву); «долгие (двойные) со-
гласные обозначаются двойным написанием» (возможно, точнее написать  – 
диграфом) в соответствии с точным восприятием написания информантами 
(см.: Аврорин В.А., Лебедева Е.П. Орочские тексты и словарь. Л., 1978. С. 61; 
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Аврорин В.А. Предикативно-притяжательные формы в нанайском и других 
тунгусо-маньчжурских языках // Вопросы языкознания. 1956. № 3).

8. Примеры употребления слов в речи и сказаниях впервые написаны с 
учетом создания письменности в 2008 г., с использованием букв уильтинско-
го букваря, изданного в XXI в.: Уилтадаирису. Говорим по-уильтински* / под 
науч. рук. Дзиро Икэгами. Южно-Сахалинск. 2008. 108 с. (подробнее об этом 
издании см. в следующем разделе данной книги). Однако для сохранения 
информации о произношении звука «γ» используется графема «г �», отсутст-
вующая в букваре.

9. Транслитерация лексики с принятой в ранее опубликованных словарях 
системы написания осуществлена на основе «народного восприятия», без 
которого данная книга не могла бы состояться. Главным экспертом выступи-
ла Елена Алексеевна Бибикова/Осипова (родилась в Ногликском р-не Саха-
линской обл., имеет высшее филолого-педагогическое образование) – яркий 
представитель своего народа, учитель, хранитель ценностей северного диа-
лекта уильтинского языка; такая экспертиза представляется крайне важной 
для последующего изучения языка, так как она дает полное представление 
об этнической лексике в той форме, в какой она слышится и может быть за-
писана как бы «изнутри» народа.

10. В отдельный раздел книги вынесена лексика уильтинского и дру-
гих тунгусо-маньчжурских языков, связанная с гидронимами (в том числе 
названиями рек, или потамонимами (греч.); см.: Певнов, 2008) Сахалина, 
происхождением их названий, отраженных на современных картах острова; 
данные материалы предполагается использовать при последующем иссле-
довании расселения родов уйльта; составлены карты-схемы Сахалина с обо-
значением рек, ручьев и иных гидронимов на уильтинском (и эвенкийском) 
языке; топографической основой карт-схем послужили «Карты Генераль-
ного штаба» (масштаб 1:1000000) 1945–1947 гг. (Электронный архив ИЭА 
РАН).Особую благодарность за консультации по картам выражаю кандидату 
исторических наук крупному специалисту ИЭА РАН в области этнической 
картографии В.В. Степанову.

11. Обширная лексика «Сравнительного словаря тунгусо-маньчжурских 
языков» позволила предпринять попытку сравнить (сопоставить) языки 
тунгусо-маньчжурской языковой семьи в настоящем издании следующим 
образом:

– выделены отдельным списком такие слова орокского (уильтинского) 
языка, которые есть только в этом языке, их нет ни в одном ином языке, 
представленном в Сравнительном словаре: маньчжурском, нанайском, не-
гидальском, орочском, солонском, удэйском (=удэгейском), ульчском, чжур-
чженьском (=чжурчжэньском), эвенкийском, эвенском;

– сделано «электронное» сравнение доступной лексики орокского (уиль-
тинского) языка с каждым языком отдельно по принципу употребления ана-
логичных слов в орокском и иных языках тунгусо-маньчжурской семьи; на 
основе выборки лексики сделаны диаграммы по каждому сравнению с кон-
кретным языком, представлены в отдельном списке такие уильтинские слова, 
которые встречаются лишь в одном из языков рассматриваемой семьи; 

* Более точный перевод названия Уилтадаирису – давайте поговорим по-уильтински.
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– полученные данные по сравнению уильтинского языка со всеми ины-
ми тунгусо-маньчжурскими языками соединены (включены) в специально 
разработанную электронную программу, позволяющую наглядно предста-
вить сравниваемые материалы в форме диаграмм; техническое обеспечение 
всего описанного сравнения и создания макета словарного массива и карт-
схем стало возможным благодаря активному содействию А.П. Горбунова и 
И.А. Горбунова.

12. Сделана попытка отобразить тематический историко-этнографиче-
ский аспект уильтинской лексики, который определяет место уильтинской 
культуры в тунгусо-маньчжурской семье народов. При этом необходимо от-
метить, что деление лексики на конкретные тематические группы зачастую 
надо воспринимать лишь как условное, так как резко разделить сферы жиз-
недеятельности народа порой невозможно (например, в ежедневном быту
тесно переплетаются различные виды ремесел и хозяйства, духовная и ма-
териальная жизнь едина, термины «семьи» и «родства» по сути неделимы и 
т.д.). Очень сложной для правильного отражения оказалась сфера морского 
зверобойного промысла. Память ныне живущего поколения уйльта не сохра-
нила существовавшую ранее четкую градацию по видам и возрастам нерпы 
и сивуча.

Крайне ценную консультативную помощь при работе над данной книгой 
оказал доктор филологических наук А.М. Певнов (Институт лингвистичес-
ких исследований РАН, г. Санкт-Петербург), за что выражаю свою искрен-
нюю глубокую благодарность; А.М. Певнов проводил экспедиционные лин-
гвистические исследования в Сахалинской области, и глубина познания им 
языка пользуется неизменным почтением среди местного населения.

Таким образом, данная книга, как и подобные ей собрания этнической 
лексики, «не стреножена лексикографическими условностями», структурой 
словарной статьи, четким гнездовым или алфавитным порядком подачи ма-
териала. Прежде всего в ней уделяется внимание отображению текста исто-
рико-этнографического характера, фиксации и оформлению лексикографи-
ческого своеобразия народного слова (Мызников С.А. Авторские диалектные 
севернорусские словари // Рябининские чтения – 2007 / отв. ред. Т.Г. Ива-
нова; Музей-заповедник «Кижи». Петрозаводск, 2007). Да простят глубоко-
уважаемые лингвисты этнолога за данную «нестреноженность»! 

Народное восприятие родного языка представляется важнейшим пока-
зателем информации – богатства знаний о многогранных сторонах жизнеде-
ятельности народа, проходящих естественную трансформацию во времени. 
Если учесть, что среди представителей данной малочисленной этнической 
общности остались единицы, для которых уильтинский язык стал родным с 
раннего детства (их родители, бабушки и дедушки использовали этот язык 
как основу своей жизни), можно с уверенностью говорить, что возможность 
«народной» проверки (анализа) этнической лексики, собранной в последние 
исторические эпохи, уникальна для нашего времени. Познание отображения 
в языке всех жизненных реалий крайне важно как для изучения самого язы-
ка, для сохранения памяти этнической культуры уйльта, так и для будущих 
поколений исследователей народа.

Необходимо особо отметить, что благодаря поддержке Славянского ис-
следовательского центра Университета Хоккайдо значимую роль в моем ис-



следовании уйльта играют материалы, собранные в библиотеках и музеях 
Японии в рамках проекта «Foreign Visitors Fellowship Program. 2008–2009» 
of the SRC of Hokkaido University – 01.06. 2008 – 31.10. 2008 – A Specially 
Appointed Professor of Hokkaido University. Slavic Research Center. Sapporo. 
Japan. Выражаю искреннюю благодарность за возможность публикации в на-
стоящей книге фотографий (в том числе фотоколлекции Ханзава Чу) и мате-
риалов по лексике уйльта, которые хранятся в известных музеях, музейных 
фондах, музейных архивах и в библиотеках Японии: Историческом музее о. 
Хоккайдо (г. Саппоро), Хоккайдском Музее Северных народов (г. Абасири), 
Музее коренных народов «Джакка Духуни» (г. Абасири), Историческом му-
зее Итабаши (г. Токио, архив антрополога Исида Сузо), Фонде изучения и 
развития айнской культуры (г. Саппоро, фотоколлекция Исида Сузо), Ме-
мориальной галерее творчества Сёдзи Кимура, а также в личном семей-
ном архиве сына художника – Хироки Кимура, Городском музее Хакодате 
(коллекция Хизахару Магата), Центральной городской библиотеке Хакодате 
(исторический альбом 1857 г. Судо Хиденосуке «Кита Эзо Гасчо»). Подри-
суночные подписи к цветным иллюстрациям (перевод с японского языка) 
подготовлены при участии Е.А. Горбуновой.

Глубоко признательна всем, кто участвовал в обсуждении рукописи данной 
книги, прежде всего – ответственному редактору  – члену-корреспонденту 
РАН С.А. Арутюнову, заместителю директора ИЭА РАН доктору политиче-
ских наук В.Ю. Зорину и рецензентам – доктору филологических наук 
Г.И. Варламовой (заведующая сектором эвенкийского языка и фольклора 
Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера Сибирского отделения РАН, Якутск), доктору исторических наук 
А.А. Сириной, а также кандидату исторических наук Т.В. Лукьянченко (от-
дел Севера и Сибири Института этнологии и антропологии РАН, Москва).

Проект «Лексика уйльта как историко-этнографический источник» 
реализуется Институтом этнологии и антропологии РАН и Академиздат-
центром «Наука» РАН в рамках корпоративной социальной программы 
компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» «План содействия 
развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области». 
Выражаю свою искреннюю признательность за финансовую поддержку, 
оказанную на осуществление публикации данной книги. 
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История  этносоциальной  жизни
языка  малочисленного  народа

В 2008 г. в г. Южно-Сахалинске вышла в свет первая книга для изуче-
ния уильтинского языка «Уилтадаирису. Говорим по-уильтински». Проект по 
созданию письменности уильтинского языка разработал почетный профес-
сор Университета Хоккайдо Дз. Икэгами, работавший в тесном контакте с 
представителями народа уйльта Е. Бибиковой, И. Федяевой, Л. Китазимой и 
С. Минато. Проект обсуждался в Институте лингвистических исследований 
РАН в Санкт-Петербурге и Институте языкознания РАН в Москве в 1993 г. 
Данная публикация стала частицей большой и благородной программы 
«План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Саха-
линской области», реализуемой компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.» в партнерстве с Региональным советом уполномоченных 
представителей коренных малочисленных народов Севера и Правительством 
Сахалинской области.

Появление букваря языка уйльта – событие для уйльта и не только… 
Уйльта – самоназвание одного из коренных народов Сахалинской области. 
Численность его составляет всего три с половиной сотни человек, из которых 
родным языком владеют в различной степени менее четырех десятков ста-
рожилов. Остальные представители народа, владея только русским языком, 
даже в начале XXI в. не имели реальной возможности изучать родной язык. 
Этот малочисленный народ не имел собственной письменности, учебников 
и письменных литературных произведений на родном языке. В связи с этим  
процесс обучения языку уйльта в XX в. был очень сложен, хотя обучение 
практиковалось в факультативной школьной программе и программе детско-
го сада как в советское, так и в постсоветское время. Поэтому букварь поле-
зен не только юным представителям народа уйльта, но и взрослым, которые 
после публикации букваря изъявили желание приобщиться к языку предков 
и национальной культуре. Как сообщали СМИ на Сахалине в середине ап-
реля 2008 г., к моменту презентации на изданный букварь уже поступили за-
просы из Литвы, Польши, Германии, Великобритании, проявился огромный 
интерес научных учреждений России и Японии. Наличие письменности, по 
твердому убеждению представителей уильтинской интеллигенции, важно 
для сохранения культуры, самовыражения и самоутверждения народа, для 
передачи современными средствами будущим поколениям этнической ин-
формации, заложенной в родном языке. Жизнь малочисленного народа уйль-
та проходит в многоэтничном обществе Сахалина. Всего в Переписи 2002 г. 
зафиксировано 182 этнических наименования, из них 128 присутствуют 
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в списке Сахалинской области, т.е. 70,3% от общего числа по Российской 
Федерации, а по Переписи 2010 г. – представители более 150 этнических об-
щностей (см. Электронный архив ИЭА РАН). Ясно, что в такой этничес-
кой среде малочисленному этническому обществу очень трудно сохранить 
этику достойного восприятия и познания своего языка. Именно этот факт 
вызывает необходимость предварить публикацию историко-этнографи-
ческого уильтинского словаря изложением истории изучения языка и рас-
смотрением социальных процессов, сопровождавших появление букваря. 
Следует заметить, что японская печать сразу отреагировала на появление 
уильтинского букваря (научные периодические издания Университета Хок-
кайдо, газета общества уйльта в городах Саппоро и Абасири на японском 
языке и др.).

История создания букваря (Уилтадаирису). Известно, что в целях рас-
пространения православия попытки создания письменности языков  «север-
ных» народов предпринимали некоторые миссионеры. По данным Метри-
ческих книг, крещение уйльта происходило в 1879–1916 гг. (в метрических 
записях их регистрировали как «орочен»). При этом успешно распростра-
нялись православные русские имена, но каких-либо существенных попыток 
создать письменность в этот период не наблюдалось. О возникновении пись-
менности у народов Севера можно говорить лишь на рубеже 20–30-х годов 
ХХ в., когда проводилось национально-территориальное районирование. 
Создавалась она на основе латинского алфавита, а затем «в целях более тес-
ной связи с русским языком, являющимся общепринятым языком межнаци-
онального общения, была переведена на русскую графическую основу». Со-
здание письменности на родных языках было предусмотрено для «наиболее 
многочисленных малых народностей Севера» (Скорик, 1969. С. 470–471).

В советское время лингвисты отмечали, что северные языки распростра-
нены на обширной территории страны (Там же. С. 467): от мыса Дежнева на 
востоке, до Кольского полуострова на западе, от полуострова Таймыр на се-
вере, до Приморского края. При этом очень часто обращение к языкам север-
ных народов в первую очередь было обусловлено как к «вспомогательному 
средству при обучении в школе на русском языке, а также в политической и 
культурно-просветительской работе» (Там же. С. 473). Официальные заяв-
ления того времени о том, что северные языки, как и все другие языки стра-
ны, «являются одной из наиболее действенных форм развития националь-
ной культуры» (Там же. С. 470), к сожалению, не соответствовали реальному 
положению дел. Поскольку уйльта (орочены, ороки, как их фиксировали в 
различных документах в советское время) не попадали в разряд «наиболее 
многочисленных малых народностей Севера», то им не досталось внима-
ния языковедов по созданию письменности. В итоге ни в 30-е годы XX в., 
ни позднее письменность у этого народа не появилась. Нельзя не сказать, 
что десятками лет о ней задумывались представители немногочисленной ин-
теллигенции уйльта. Мечта иметь письменность получила свою реализацию 
тогда, когда в начале постсоветского периода известный японский профес-
сор Дзиро Икэгами приехал с целью исследовать уильтинский язык в пос. 
Вал Ногликского района Сахалинской области. Тогда же впервые состоялась 
его беседа с Е.А. Бибиковой о подготовке букваря (ПМА 1), которая имела 
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многолетнее продолжение во встречах ученого с консультантами, для кото-
рых язык уйльта был родным с раннего детства.

Ошибочно утверждать, будто назначение «письменности было чуждым 
для народностей Севера» (Скорик, 1969. С. 470). Потребность в письменно-
сти подтверждается существованием у многих северных народов системы 
пиктографического письма (Окладников, 1969; 1970; 1971), различных знаков 
собственности на предметах обихода, системы меток домашних животных, 
например оленей у уйльта и эвенков, передачи информации на деревьях по 
пути следования между сезонными стоянками кочующих уильтинских семей 
(и даже попыток создания системы иероглифического письма, к примеру, у 
чукчей – Богораз, 1934. С. 8).

При создании первого учебного пособия (букваря) уильтинского язы-
ка Д. Икегами, естественно, столкнулся с проблемой выбора отражения в 
письменности диалектного звучания речи северной и южной групп уйльта. 
Эта проблема характерна для периода становления национальных языков. 
Еще в 1940–1950-е годы среди лингвистов активно обсуждался вопрос о 
роли тех или иных диалектов в формировании языка. Как отмечалось в те 
годы, «если нормы или особенности основного диалекта распространяются 
в некоторых случаях даже в своей первозданной форме по всей националь-
ной территории, вытесняя собою специфические особенности и черты про-
чих диалектов, то, конечно, главным образом в литературно обработанном 
виде, через письменность… школы»; «чем пестрее и разнообразнее “речевая 
жизнь” того или иного народа, тем сложнее, менее плавно и иногда болез-
неннее проходит процесс образования и оформления национального языка» 
у ранее бесписьменных народов (Санжеев, 1952. С. 339, 361). Правда, в 
начале XXI столетия национальный язык народов Севера уже не призван 
выполнять функцию «орудия общения всех членов» национальной общно-
сти, что было актуальным в середине прошлого века (Там же. С. 338), по-
скольку уйльта, как и многие другие малочисленные народы РФ, общаются 
на русском языке.  Вместе с тем представители уйльта, относящие себя к 
доронēни (северная группа) и суннēни (южная), вплоть до XXI в. решают, 
какой из их диалектов «настоящий», более «древний» и более «правильный» 
и должен был играть главную роль при создании письменности. С этим в 
процессе работы должен был считаться Дз. Икегами. Ведь ни в прошлом, ни 
в нынешнем веке в жизни уйльта не доминировал ни один из двух диалектов 
(ни по числу говорящих, ни по значимости для всего сообщества). Более 
того, хотя представители северной и южной групп всегда знали о звуковых 
(речевых) особенностях своих языков, данная проблема проявилась со всей 
очевидностью именно в процессе подготовки букваря. Никаких препятствий 
в общении их предков эти различия не создавали. Как и в середине XX в. у 
других народов Севера, встал вопрос о том, что диалект, не легший в основу 
национального языка, может потерять самобытность, поскольку всех детей 
будут обучать по единому букварю. Тем не менее было и положительное в 
столь позднем обращении к созданию системы письменности уйльта: в на-
стоящее время нет особой разницы между общепринятыми нормами языка 
уйльта и разговорной речью (именно это противоречие возникло при созда-
нии письменности у некоторых народов Севера в 1930-е годы).
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Зачем нужна жизнь языка малочисленного народа? Каково место 
уильтинского языка в изучении тунгусоманьчжурской языковой клас-
сификации? Именно над этими проблемами задумываются сегодня и пред-
ставители народа уйльта. Неоднократно проводя экспедиционные изыскания 
в среде уильтинских оленеводов, не раз приходилось слышать их вопросы, 
обращенные к этнологу, об истории своего народа и языка; в том числе об-
суждались и проблемы языковой классификации, а также языкового взаи-
мопонимания прародителей, владевших родным языком, и иных народов, 
живущих на Сахалине. В ХХ в. на Сахалине шло постоянное бытовое об-
щение на родных языках уйльта с эвенками, относительно давно живущими 
на острове (полтора столетия) и нанайцами, переселенными с материка в бо-
лее позднее, уже советское время. В начале XXI в. интерес к собственной эт-
нической истории и сохранению языка значительно возрос среди коренных 
народов острова. Необходимо отметить, что, несмотря на существующие 
трудности преподавания эвенкийского языка на Сахалине, научное изучение 
эвенкийского языка и фольклора представлено разносторонними работами. 
Среди них прежде всего надо назвать хорошо известные коренному населе-
нию острова многочисленные исследования эвенкийских авторов Г.И. Вар-
ламовой (1986; 2001; 2002; 2004; 2008) и Н.Я. Булатовой (1987; 1999) и др., а 
также «Эвенкийские героические сказания», открывшие серию «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (1990). Интерес к этим ра-
ботам представителей уйльта вызван желанием познать лингвистические и 
фольклорные материалы на близкородственных языках, в которых явственно 
проступают глубинные «связи» уйльта и эвенков, отраженные в представле-
ниях о мироздании, пространстве, времени и разных формах бытия.

Проблемой сохранения языков (в данном случае тунгусо-маньчжурских) 
малочисленных народов Севера исследователи занялись с 1960-х годов (од-
ним из первых был В.А. Аврорин), делались попытки и в 1990-е годы. Как 
пишет А.А. Петров, ученые пытаются дать «конкретные предложения по 
поиску путей выхода из кризиса, дальнейших перспектив изучения и этно-
лингвоэкологии редких языков» (Петров, 1997. С. 266). Среди таких иссле-
дований в первую очередь следует отметить работы Б.В. Болдырева (1991), 
В.А. Роббека и Д.М. Насилова (1992), А.Н. Мыреевой (1993), Х.И. Дуткина 
(1993), В.А. Роббека (1998). Среди основополагающих в изучении тунгусо-
маньчжурских языков России можно назвать работы В.И. Цинциус (1949; 
1960), В.А. Горцевской (1957; 1960), В.А. Аврорина (1956; 1957; 1960), 
О.П. Суника (1959), Г.М. Василевич (1946; 1960), Петровой Т.И. (1960; 
1967) и др.

Остановимся на вопросе о месте языка уйльта в классификации языковой 
семьи родственных народов. Уйльта относятся к тунгусо-маньчжурским на-
родам. Согласно принятому в российской науке разделению, к тунгусо-мань-
чжурским народам относятся живущие в России эвенки, эвены, нанайцы, 
удэгейцы, ульчи, ороки (уйльта), орочи, негидальцы, в Китае – маньчжуры, 
сибо, эвенки (или орочоны), солоны, хэчжэ (группа нанайцев), в Монго-
лии и Китае – хамниган (также об этом см.: Решетов, 1997. С. 47; Чебок-
саров, 1965).

В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона значилось, 
что «тунгузское племя», широко раскинувшееся по огромной территории  
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от границ срединного Китая к северу до самого побережья Ледовитого 
океана и от берегов Енисея на западе вплоть до побережья Северо-Японс-
кого и Охотского моря, «заключает в себе целый ряд отдельных племен»: 
маньчжуров, солонов, дауров*, собственно тунгусов, манегров, бираров, 
гольдов, орочон, ольчей, ороков, негда, самагиров, киле, ламутов, «далганов, 
аси и т.д.». «Родиной их считается сев. Маньчжурия». Шренк, по мнению 
издателей словаря, не совсем правильно делит «тунгузские народности» 
Приамурского края: 1) дауры и солоны; 2) маньчжуры, гольды и орочи; 
3) орочоны, манегры, бирары, киле (по р. Кур); 4) ольча (на Амуре), ороки 
(на Сахалине), негда, самагиры. Первые две группы Шренк относил к южной 
или маньчжурской ветви, две последние он называет «отростками» северной 
сибирской ветви, распространившейся вплоть до Енисея, Ледовитого океана 
и Камчатки (Брокгауз, 1902. С. 64). Итак, ороки (уйльта) описываются как 
народ сибирской ветви тунгузского племени, живущий на восточном берегу 
Сахалина, «от мыса Вюрта до залива Терпения; кроме того… встречаются 
по р. Поронаю… язык их несколько разнится от языка последних (ольчей. – 
Л.М.), что зависит, быть может, от различного образа жизни тех и других. 
Ороки – полукочевой народ… Главное их занятие – добывание зверей и уход 
за домашними оленями». Язык тесно связан именно с разницей в хозяйстве 
(Он же; 1897. С. 178).

Какую же роль играл язык в быту еще в недавнем прошлом? Изучая 
межнациональные браки уйльта и эвенков, можно было много раз слышать 
(в начале 1990-х годов) от людей пожилого возраста, что несмотря на язы-
ковую разницу (информанты часто подчеркивали, что эвенкийский язык до-
вольно трудно понимаем для уйльта), такие браки считались браками между 
братскими народами, так как хозяйственный уклад очень схож (ПМА). То 
что хозяйство выступает на первое место, когда речь идет о выборе брачного 
партнера, а языковой барьер вполне преодолим при ведении общего хозяй-
ства, подтверждают и материалы по другим тунгусским народам, например 
негидальцам.

По мнению российских лингвистов, уильтинский язык относится к при-
амурской подгруппе тунгусской ветви тунгусо-маньчжурских языков ал-
тайской семьи (Новикова, Сем, 1997. С. 202). По более ранней классифи-
кации Лингвистической секции Ленинградского Института народов Севера 
(1932 г.), уильтинский (= орокский) язык следует соотносить с тунгусской 
«северной» (противостоящей маньчжурской – «южной») подгруппой, а со-
гласно изысканиям В.А. Аврорина (1960 г.) – с «южной» (приамурской) 
группой, включающей также нанайский, ульчский, орочский и удэйский 
языки (Аврорин рассматривает трехчленную – «северную»-«южную»-
«западную», а не двухчленную классификацию, считавшуюся долгое время 
«традиционной»). Эта группа занимает «промежуточное положение между 
двумя другими группами» и стоит несколько ближе к «западной» группе 
(т.е. маньчжурской), нежели к «северной» (т.е. эвенкийской/сибирской) (Ав-
рорин, 1960. С. 1–3; 10). Существует и четырехчленная классификация Дзи-
ро Икэгами. Она отличается от классификации В.А. Аврорина тем, что орок-
ский (уильтинский) вместе с нанайским и ульчским языками не объединены 

* Дауры имеют монгольское, а не тунгусо-маньчжурское происхождение.
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с удэгейским и орочским языками, которые рассматриваются как отдельная 
таксономическая единица (Певнов, 2008. С. 65). В историко-фонетическом 
отношении, как считает А.М. Певнов, возможно, наиболее архаичным среди 
тунгусо-маньчжурских языков может считаться нанайский, «за ним следуют 
ульчский, чжурчжэньский и письменный маньчжурский; на противополож-
ном полюсе находятся эвенский, орокский, удэгейский, современные мань-
чжурские диалекты, а также солонский – все они существенно, но по-разно-
му фонетически отдалились от гипотетического языка-основы…» (Певнов, 
2008. С. 65). А.М. Певнов подчеркивает, что почти все тунгусо-маньчжур-
ские народы живут в бассейне Амура либо на его притоках, озерах, исклю-
чение составляют лишь эвены и ороки (эвенки живут как в бассейне Амура, 
так и за его пределами). И именно эвенскому и орокскому языкам как «язы-
кам-мигрантам» естественно «свойственно максимальное количество глубо-
ких фонетических изменений» (Певнов, 2008. С. 64, 66). 

Уильтинский язык включает два диалекта: северный (восточносахалин-
ский) и южный (поронайский) (Новикова, Сем, 1997. С. 202). На первом го-
ворит группа дороннēни («люди, живущие на севере»; Ногликский р-н Саха-
линской обл.), на втором – суннēни (букв.: «солнечные люди», «люди сол-
нца»;  Поронайский р-н той же области) (подробнее см.: Миссонова, 2006). 
Язык уйльта суннēни, переселившихся на остров Хоккайдо из Поронайско-
го района после 1945 г., относится также к южному диалекту. Официальной 
статистики (ни японской, ни российской) о числе уйльта, приехавших с Са-
халина на Хоккайдо, не существует. По данным информантов из числа обще-
ства уйльта на Хоккайдо, эта цифра не превышает трех десятков человек – 
представителей менее десятка семей.

Необходимо отметить, что к 2008 г. на Хоккайдо (по исследованию авто-
ра, проведенному в различных городах, музеях и архивах острова в июне–
октябре 2008 г.) уже почти не осталось людей, имеющих однозначно прояв-
ляемое уильтинское самосознание и хотя бы в какой-то степени владеющих 
языком уйльта. Некоторые лица преклонного возраста, открыто иденти-
фицировавшие себя как уйльта и говорившие на языке уйльта, еще жили в 
районе г. Абасири в 2007 г. Благодаря переселению после Второй мировой 
войны нескольких семей уйльта с Южного Сахалина на территорию Японии, 
у Дз. Икегами появилась возможность впервые изучать язык этого народа, 
а позднее осуществлена идея создания букваря уильтинского языка. Про-
явившийся тогда у японского ученого интерес к языку одного из коренных 
народов Сахалина через полвека de facto имел своим последствием защиту 
интересов малочисленного народа России и его прав в реализации потреб-
ностей изучения родного языка. До недавнего времени в России не было спе-
циалиста, досконально знающего язык уйльта (надо заметить, что изучением 
фольклора последние годы активно занимаются московские исследователи – 
В.Ю. Гусев из Института языкознания РАН, С.Ю. Толдова и М.М. Брыкина 
из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова), а в 
Университете Хоккайдо, можно сказать, создана целая научная школа по изу-
чению языка и фольклорного наследия уйльта, представленная лингвистами 
различных поколений, о чем будет сказано ниже. Язык и история жизни на-
рода сегодня оказались тесно связаны, так же как и в прошлые века.
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Значимая роль в постановке вопросов, связанных с проблемами этноге-
неза уйльта и истории языков (и общего праязыка) всех тунгусо-маньчжур-
ских народов, принадлежит А.М. Певнову (1984; 1985; 2001; 2004; 2008). 
Во время презентации букваря ученый высказал такую точку зрения на ме-
сто уильтинского языка: 

«С таксономической точки зрения в тунгусо-маньчжурской языковой се-
мье он является ближайшим родственником ульчского и нанайского языков, 
причем наиболее глубокие генетические связи обнаруживаются с первым из 
них. Языковые предки уильта имели очень серьезные контакты с эвенками, 
но не с теми, которые ныне живут на Сахалине, а с какими-то иными – ве-
роятно, континентальными. Именно тот, неякутизированный эвенкийский 
язык оставил весьма заметный след не только в уильтинской лексике, но и в 
грамматике. 

Своеобразие, даже можно сказать, уникальность языка уильта проявляет-
ся прежде всего в исторической фонетике и в некоторых правилах морфоно-
логии. Что касается исторической фонетики, то крайне странным кажется не 
обусловленное позицией в слове отвердение (депалатализация) некоторых 
согласных; например, ульчскому чаагдя “белый” в уильтинском языке соот-
ветствует таагда с тем же значением. Морфонология уильтинского языка 
также не может не удивлять: скажем, от существительного нари (восходит к 
няри) “человек”, “мужчина” форма винительного падежа образуется весьма 
своеобразно: наррее (восходит к нарива и далее к нярива). 

О передаче на письме в только что опубликованном букваре фонем уиль-
тинского языка могу сказать одно – японский профессор Дзиро Икегами 
является блестящим специалистом по языку уильта и идеально разобрался 
во всех тонкостях его звукового строя. Этим и объясняется столь высокое 
лингвистическое качество уильтинского букваря».

К.А. Новикова и Л.И. Сем считали, что благодаря тесному контакту с 
родственными и неродственными народами в лексике языка данного наро-
да, а также частично в морфологии и синтаксисе можно найти различные 
заимствования, например из монгольского (числительное 20) и эвенкийского 
языков (Новикова, 1997. С. 202; не отмечается, от какой конкретно группы 
эвенков заимствования). Не будучи лингвистом, легко понять, что ряд лекси-
ческих заимствований есть и из русского языка (первоначально – предметы 
быта, позднее – названия различных технических достижений, обществен-
ных организаций и политических атрибутов советского времени).

Основу словарного состава языка уйльта, по мнению специалистов, со-
ставляет общетунгусоманьчжурская лексика, причем выделяется древней-
ший – амурский пласт, включающий так называемое горопти кэсэ (старую, 
древнюю лексику). Тунгусский (эвенкийский) пласт прослеживается в боль-
шей степени в восточносахалинском диалекте в различных разделах лексики. 
А в составе этого пласта имеются вторичные заимствования из монгольского 
и якутского языков (например, в одном из названий «седла» и «жилища»). 
Японские и айнские заимствования можно найти в основном в южном (по-
ронайском) диалекте. Среди них много фамилий, антропонимов (имен), 
гидронимов (особенно названий рек), а также характерны заимствованные 
названия рыб, насекомых, морских животных. Из нивхского языка есть заим-
ствования названий морских животных (Новикова, Сем, 1997.  С. 214).
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Анализ этнической лексики тунгусо-маньчжурских языков может дать 
много важной информации для изучения истории и этнографии этих наро-
дов. А.М. Певнов для поиска тунгусо-маньчжурской прародины с успехом 
использовал в качестве «диагностической» лексики названия лиственных 
деревьев (в частности, ясеня и дуба), лососевых рыб, потамонимов (назва-
ний рек – греч. яз.), домашних животных (Певнов, 2008. С. 67–69; 72; 78) и 
пришел к выводу о возможности включить в зону поиска прародины бассейн 
среднего Амура (Среднее Приамурье) (Певнов, 2008. С. 67; 81). Такой вы-
вод подтверждает ранее сделанные на основании археологических данных 
выводы А.П. Деревянко (1973; 1976). Лингвистические данные позволили 
уточнить, что «родина языковых предков тунгусо-маньчжурских народов на-
ходилась не в равнинных районах бассейна среднего Амура, а в гористой 
местности с хвойно-широколиственными лесами» (возможно, южная часть 
Буреинского хребта и Малый Хинган, параллельно р. Амур) (Певнов, 2008. 
С. 81). Интересен факт отсутствия единого этимологически общего названия 
соли в тунгусо-маньчжурских языках: существует семь разных по происхож-
дению слов, обозначающих соль (Певнов, 1985; 2008. С. 77). Археологиче-
ские и лингвистические материалы также подтверждают этнографические 
данные (в частности касающиеся тунгусского цикла жизнеобеспечения, 
искусства) о владении навыками обработки металлов: у всех тунгусо-мань-
чжурских народов название железа общее, т.е. оно общее для «гипотетичес-
кого праязыка» – sele. Причем это наименование железа было в праязыке 
явно свое, оно не заимствовано из монгольских или тюркских языков, в от-
личие от названий серебра, меди, изделий из железа, кузнечного меха, назва-
ния которых заимствованы у монголов (Певнов, 2008. С. 76–77; об этом см.: 
Деревянко, 1973. С. 243–245).

Существует также предположение о том, что все носители пратунгусо-
маньчжурского языка имели представление о коневодстве, а также в какой-то 
степени об оленеводстве. В большинстве тунгусо-маньчжурских языков из-
вестно наименование домашнего оленя oro(n), однако в уильтинском и ороч-
ском есть иное название ulaa (ороч. ula) (Певнов, 2008. С. 78; Ikegami, 1997. 
Р. 218; Аврорин, Лебедева, 1978. С. 238). А.М. Певнов делает однозначный 
вывод о том, что общим для всех тунгусо-маньчжурских народов занятием 
была охота, которая «наряду с генетической общностью языков» стала объ-
единяющим фактором, к примеру, оленеводов-эвенков, рыболовов-нанайцев 
и земледельцев-маньчжуров (Певнов, 2008. С. 81). 

Находим существенные подтверждения этого в археологических иссле-
дованиях А.П. Окладникова и А.П. Деревянко (1973). Анализируя матери-
алы археологических памятников территории, соседней с Маньчжурией, 
а именно Забайкалья, Приамурья и особенно среднего Амура (ныне район 
Благовещенска), а также Приморья, ученые приходят к выводу, что исконные 
для тунгусской культуры таежные черты здесь и складываются на границе 
тайги и степи. Именно здесь, возможно, шло формирование той этнической 
общности, основным признаком которой стали тунгусо-маньчжурские языки
(Окладников, Деревянко, 1973. С. 291–292). 

На основании фаунистических остатков лошади, известных в памятни-
ках урильской культуры, А.П. Деревянко считает возможным использование 
лошади у племен Дальнего Востока уже во II тысячелетии до н.э. (Деревянко, 
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1973. С. 242). К концу II тыс. до н.э. можно гипотетически отнести и возник-
новение «самостоятельного центра черной металлургии» на юге Дальнего 
Востока (в Северном Китае не известны находки изделий из железа этого 
периода, там отмечается существование высокоразвитой техники выплавки 
бронзы). Данное предположение подтверждается реальными предпосылками 
освоения железа племенами Приамурья и Приморья. Они одними из первых 
в Восточной Азии переходят к железному веку. На юге Дальнего Востока, 
особенно в Приамурье, было много месторождений железных руд, среди них 
были и такие, где железо легко поддавалось восстановлению. Месторожде-
ний же меди на этой территории было крайне мало. Поэтому при владении 
техникой выплавки бронзы использовать ее применение было затруднитель-
но, а освоить производство железа заставляла потребность в орудиях труда и 
вооружении (Деревянко, 1973. С. 243–244).

В 1980 г. была опубликована статья В.А. Никонова, в которой делалась 
попытка частичного анализа фоностатистических спектров части языков 
обширного пространства между Уралом и Тихим океаном. Исследователь 
сделал вывод о том, что на всем этом огромном пространстве соотношение 
согласных и гласных колеблется от 53:47 до 62:38. При этом интересно, что 
минимально консонантен нанайский язык, в котором согласные составляют 
53%. Если обратиться к результатам данного исследования и попытаться 
сравнить фоностатистически языки, которые могли участвовать в процессе 
сложения языка уйльта, получается следующая картина соотношения соглас-
ных и гласных звуков: в нанайском языке (кур-урмийский диалект) – 53:47, в 
эвенкийском – 56:44, в нивхском (исследовался только амурский диалект) – 
62:38 (для сравнения, в русском – 57:43). К сожалению, иные языки, имею-
щие отношение к рассматриваемому языку уйльта, например ульчский, не 
попали в исследование (Никонов, 1980. С. 31–33; см. также: Шеворош-
кин В.В. Звуковые цепи в языках мира. 2 изд. испр., М., 2004).

Первым исследователем, который сделал записи уильтинского языка в 
середине XIX в., был японский ученый Такэсиро Мацуура. Ему удалось за-
писать около 350 слов японским силлабическим письмом. Следующим, кто 
смог зафиксировать реальный «живой» уильтинский язык, был известный 
исследователь народов Сахалина Бронислав Пилсудский. Языковой фонд, 
собранный им в начале XX в., включает не только около 2000 слов, но и 
важные, особенно для современных исследователей и обучающихся языку в 
будущем, грамматические пометки и короткие тексты (Pilsudski, 1985; 1987). 
С 1905 по 1945 г., когда японские ученые имели возможность проводить 
исследования на Южном Сахалине, язык уйльта изучали Акира Наканоме, 
опубликовавший словарь (глоссарий) из 1000 слов (Nakanome, 1917; 1928), 
и Хисахару Магата, результатом работы которого в 1928 г. стал значитель-
ный по объему словарь, опубликованный лишь в 1981 г. (Magata, 1981). 
Кроме того, лексический и фольклорный материал собирал Хидея Кавамура 
(Ikegami, 1983). После Второй мировой войны, как отмечалось выше, Дзи-
ро Икегами начал кропотливые многолетние научные исследования языка, 
на котором говорили уйльта Хоккайдо. Позднее его научное дело успешно 
продолжил исследователь из Университета Хоккайдо (г. Саппоро) Тоси-
ро Цумагари, –  он разрабатывает основы грамматики уильтинского языка 
(Tsumagari, 1980; 1985; 2009).
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Безусловно, среди перечисленных исследователей выделяется Дз. Ике-
гами. Прежде чем подойти к созданию букваря уйльта, ученый несколько 
десятилетий исследовал как лингвист не только непосредственно сам язык, 
но и жизнь этого языка, его «душу». Так, Дз. Икегами записывал тексты на 
языке уйльта на Хоккайдо, рассказанные ему двумя женщинами – Напка и 
Кайо (Ikegami, 2002. C. 143). Они родились примерно в 1910 г. на юге Саха-
лина (в нынешнем Поронайском р-не), переехали на Хоккайдо в 1947 г. и го-
ворили на уильтинском и на японском языках. Профессор Икегами собирал 
эти тексты в основном в 1955–1956 гг., но некоторые были записаны в 1949, 
1950 и 1951 гг. Дз. Икегами подробно излагает, что уйльта живут на Сахали-
не и говорят на уильтинском (орокском) языке – разновидности тунгусского 
языка. Они не имеют письменности, поэтому у них отсутствует письменная 
литература. Устное народное творчество уйльта, говорящих на южном диа-
лекте, делится, по его классификации, на пять видов: 1) тээлуңу – к этому 
виду относятся рассказ о конфликте уйльта и айнов, юмористические исто-
рии о знаменитых персонажах, истории о великанах, дьяволах и проделках 
лисы; уйльта верят, что все эти рассказы правдивы; 2) сахури – сказочная 
история; в сказках действуют антропоморфизированные животные, уйльта 
сами относят их к вымышленным историям, каждая такая сказка начинается 
со вступительной фразы дааксайилассее; 3) ниңмаа – речитатив, декламиро-
вание последовательно чередующихся двух частей, одна из которых на уиль-
тинском языке, а другая на диалекте эвенкийского языка, который Дз. Икега-
ми называет «Kilin»; вторая часть звучит с определенным мотивом; в конце 
каждой фразы повествования сахури (2) и ниңмаа (3) вставляется слово гээ; 
4) гайау – загадка; она начинается вступительной фразой гаң гаң гайавоо; 
5) хээгэ – песня-импровизация; начало и конец каждой строфы песни 
(от)выделяется строчкой гэннэңгэккэ гээнэнэ, имеющей вариации с продол-
жением (пролонгированные вариации). Кроме того, у уйльта есть еще дет-
ские рассказы и песни, одна из разновидностей – колыбельная песня.

Таким образом, еще до официального создания письменности ученый 
кропотливо собирал и публиковал на языке уйльта (используя латиницу) на-
циональное литературное достояние. Существует его перевод фольклора на 
японский язык. Эти публикации (на уильтинском языке) ученый привозил на 
Сахалин и дарил уйльта. В итоге в конце XX в. произошел возврат фольклора 
в общество уйльта с Хоккайдо на Сахалин. Если еще в начале 1990-х годов 
от пожилых сахалинских уйльта на острове Южном и в пос. Вал можно было 
услышать песни и сказки, то уже в конце 1990-х годов таких информантов 
не было. Привезенные на Сахалин японские публикации фольклора быстро 
распространялись и вызвали большой интерес среди уйльта, но прочитать и 
понять его многие не могли, так как языком не владели. Сложилась ситуа-
ция, когда народ, не имеющий письменности, в очередной раз почувствовал 
ущемление своих прав на познание собственной этнической культуры (см.: 
Бурыкин, 2002). Все это совпало по времени с ростом интереса к националь-
ным культурам у коренных народов Севера России.

Одновременно с этими социальными процессами происходили много-
кратные, на протяжении не одного десятка лет, попытки создания системы 
преподавания уильтинского языка в детских садах и школах в г. Поронай-
ске и пос. Вал. Три представительницы интеллигенции уйльта (две – с выс-
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шим филологическо-педагогическим образованием), благодаря энтузиазму 
(вопреки всем социально-экономическим и межэтническим сложностям 
на о-ве Сахалин) и владению с детства уильтинским языком как родным, 
преподавали язык уильтинским детям, сочетая эти уроки с занятиями по 
прикладному искусству и национальному танцу. Разработав свои програм-
мы преподавания, они, естественно, столкнулись с проблемой отсутствия 
письменности. Сегодня (в различные периоды времени года число варьиру-
ется, что связано со школьной программой и сезонной занятостью коренно-
го населения) язык уйльта в указанных населенных пунктах изучается при 
помощи вышедшего букваря. 

В лицее г. Поронайска (по данным учителя уильтинского языка Сирюко 
Минато), специализирующемся по «технологии и традиционным промыслам 
народов Севера», уильтинский язык уже традиционно преподается во вто-
ром, третьем и четвертом классах, где учатся не только уйльта, но и дети 
других народов Севера. В 2009/2010 учебном году (т.е. через год после вы-
хода букваря) обучались уильтинскому языку 18 детей, из них учащихся вто-
рого класса – 4 человека (в том числе 2 уйльта), третьего – 4 человека (в том 
числе 2 уйльта), четвертого – 10 человек (в том числе 3 уйльта). Нивхский 
язык в этот период не преподавался, так как не было преподавателя по 
нивхскому языку.

124 ребенка учились в названном учебном году в средней школе пос. 
Вал, из них 21 представитель КМНС (по статистическим данным главы ад-
министрации пос. Вал Г.В. Мельяновской) мог изучать уильтинский язык. 
В детском саду данного поселка (по сведениям воспитателя-преподавателя 
И.Я. Федяевой) учили уильтинский язык 24 ребенка в возрасте от 4 до 7 лет 
вне зависимости от национальности. Посещают этот детский сад уйльта, 
эвенки, русские и татары. Все дети проявляют интерес к языку, с удовольс-
твием читают стихи и поют песни на уильтинском языке. Интересно заме-
тить, что именно в этом поселке в советское время (в начале 1980-х годов) 
пару лет преподавала эвенкийский язык жительница поселка А.Н. Соловьева. 
Это был единственный случай преподавания эвенкийского языка на Сахали-
не в советский период. В поселок присылали с материка учебники эвенкий-
ского языка, но некоторые существенные различия употребления эвенкий-
ского языка на Сахалине и на материке сильно затрудняли процесс обучения, 
и не позволили полноценно использовать этот учебник,  что и послужило в 
итоге причиной прекращения учебного процесса. В 2009/2010 учебном году 
предпринималась первая попытка преподавать эвенкийский язык на Сахали-
не в постсоветский период – в Виахте – профессионально подготовленным 
учителем, которого пригласили с материка.

По данным на указанный учебный год преподавание национальных язы-
ков на Сахалине практикуется в 36 школах, в которых 516 детей изучают 
языки народов Севера (в основном нивхский язык), из них 50 человек изу-
чают язык факультативно, 45 детей учат родные языки (КМНС) в детских 
садах (данные начальника отдела коренных народов Севера аппарата адми-
нистрации Сахалинской обл. Е.А. Королевой). В средней школе пос. Ног-
лики (в Ногликском р-не постоянно живут уйльта) число детей коренных 
народов Севера не слишком меняется в последние годы: 2007 г. – 78 человек, 
2008 – 75, 2009 – 76. Однако в процентном отношении за эти годы число 
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изучающих родной (т.е. нивхский. – Л.М.) язык среди них снизилось почти 
на 20%: 60,2, 45,3, 40,7% – соответственно перечисленным годам (данные 
старшего специалиста отдела по социальным вопросам и КМНС Управления 
социальной политики муниципального образования «Городской округ Ног-
ликский» Е.А. Вовкук). На фоне снижения изучения нивхского языка (жизнь 
букваря которого уже имеет свою историю на Сахалине) за год после выхода 
уильтинского букваря проявилась тенденция нарастания изучения уильтин-
ского языка (среди детей разных национальностей!) в местах постоянного 
обитания уйльта.

В 2010–2013 гг. Е.А. Бибикова преподает уильтинский язык в пгт. Ногли-
ки факультативно в Краеведческом музее для желающих любого возраста и 
любой этнической и профессиональной принадлежности.

Жизнь языка малочисленного народа. Уильтинский (орокский, как его 
часто называли лингвисты в XX в.) язык давно относится к группе языков, 
которые имеют неблагоприятные показатели по всем параметрам и находят-
ся «на грани исчезновения» или причисляются к «серьезно больным язы-
кам» (Гурвич, Таксами, 1985. C. 59; Роббек, 1998. C. 53; Озолиня 1994. C. 44; 
Вахтин, 2001. C. 75–76, 171, 182–183). Опираясь на собственные полевые 
материалы, собранные в 1990–2011 гг. (ПМА 2), можно утверждать, что дан-
ные различных переписей, которые пришлось использовать Ч.М. Таксами, 
Л.В. Озолиня и Н.Б. Вахтину, относительно владения родным языком среди 
уйльта (ороков) были безусловно ошибочными – реальная ситуация была 
значительно хуже. Но при этом de facto на начало XXI в. Н.Б. Вахтин абсо-
лютно справедливо не отнес этот язык к «практически не существующему 
языку». Хотя уже в начале 1990-х годов можно было говорить о единичных 
представителях народа, свободно владевших родным языком. В 2008 г. к 
моменту появления письменности, как это ни парадоксально, их число не 
изменилось (безусловно, степень владения языком в эти десятилетия различ-
ная). Тем не менее при фактически постоянном снижении числа владеющих 
уильтинским языком не стоит утверждать, что данный язык близок к «выми-
ранию» в ближайшее время.

Наряду с вопросами о катастрофическом состоянии языков многих ма-
лочисленных народов, о возможном скором (через 20, 50 лет) исчезновении 
таких языков ряд исследователей из разных стран задают и противополож-
ный вопрос: «Почему языки так устойчивы?» Именно так, к примеру, ставит 
вопрос и детально разбирает его в своей книге и Н.Б. Вахтин (2001. C. 263). 
Рассмотрим более подробно эту проблему, так как она имеет прямое отно-
шение к жизни языка уйльта. Как отмечает Н.Б. Вахтин, уже более 100 лет 
назад А.А. Потебня писал: «Если бы объединение человечества по языку и 
вообще по народности было бы возможно, оно было бы гибельно для обще-
человеческой мысли, как замена многих чувств одним», а в конце XX в. со-
циолингвист Дж. Фишман указывал: «Однообразие (т.е. когда все говорят на 
одном языке) никогда не составляет оптимального человеческого решения» 
(Вахтин, 2001. C. 312; Потебня, 1976. C. 229; Fishman, 1991. P. 31).

Далее, развивая мысль Н.С. Трубецкого, относящуюся к 1923 г. (Тру-
бецкой, 1995. C. 327), о том, что «законы эволюции народов устроены так, 
что неминуемо влекут за собой возникновение и сохранение национальных 
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отличий в области языка и культуры», Н.Б. Вахтин пишет: «Неминуемое со-
хранение (воссоздание) отличий в области языка и культуры – это тот им-
ператив, сломать который не способно даже самое варварское давление на 
языки и культуры народов. Страшная тоталитарная мясорубка, в которую 
попали народы Севера в 1950–1980-е годы, и иные виды «мясорубок» в те 
же или другие исторические периоды, в которых оказались народы Канады, 
Аляски и других американских штатов, Южной Америки, Австралии и т.д. и 
т.п., смогли значительно ослабить их способность к сопротивлению, значи-
тельно сгладить культурные и языковые различия между ними, но ни в коем 
случае не способны были уничтожить эти различия (а значит, и эти народы)» 
(Вахтин, 2001. C. 313). Почему же народы Севера «просто вопреки прямому 
насилию упорно и успешно сохраняют и возрождают свои разнообразные 
identities»? По мнению Н.Б. Вахтина (которое он, правда, сам называет «рис-
кованным рассуждением»), «мы имеем здесь дело с действием чего-то, напо-
минающего закон природы» (Там же. C. 310).

Очень интересна и ценна мысль исследователя: «Всегда существуют 
географические, социальные, индивидуальные отличия между частями того 
или иного народа, всегда сохраняются районы, поселки, семьи, индивиды, 
наконец, для которых степень сохранности языка ниже или выше, чем для 
других» (Там же. C. 283). Зачастую совсем «непросто ответить на вопрос,
“жив” или “умер” язык… Похоже, что правильный ответ – “ни то ни другое”» 
(Там же. 287). Нельзя, например, пообщавшись с кое-кем из представителей 
уйльта в пос. Ноглики или Вал (как это сделала одна из журналисток, высту-
павшая в СМИ во время презентации уильтинского букваря), делать вывод, 
что никто из уйльта ничего не может сказать на этом языке, никому этот 
язык не нужен, а, следовательно, нет надобности в создании письменности. 
Если приехать, к примеру, к оленеводам в тундру, окажется, что все профес-
сиональные оленеводческие уильтинские дефиниции (не столь малочислен-
ные), как были живы весь советский период и в начале 1990-х годов, так и, 
успешно выстояв в период «перестройки», продолжают быть незаменимы-
ми в данной сфере деятельности и сегодня. Это происходит естественным 
образом и нет никакого смысла заменять веками выверенные уильтинские 
понятия на русские слова, которые не смогут точно и кратко отразить суть 
оленеводческих категорий в разнообразных жизненных ситуациях. Важно 
подчеркнуть, что профессиональные дефиниции употребляются не сами по 
себе; они естественно «вплетаются» и живут в уильтинской речи в услови-
ях продолжения сезонной кочевой жизни. Даже никогда не говорящий на 
«родном» языке молодой человек, приехав в оленеводческую бригаду, сразу 
же осваивает несколько оленеводческих терминов, т.е. уильтинских слов и 
фраз, а при необходимости в определенных ситуациях может сказать пару 
кратких предложений на уильтинском языке.

Кроме того, некоторые уильтинские слова и фразы в настоящий период 
истории успешно играют роль своеобразных маркеров в социальной среде 
уйльта. Так происходит, к примеру, при употреблении в быту различных 
фраз со словом араки (см.: Озолиня, 2001. С. 27–28; Озолиня, Федяева, 2003. 
С. 18), обозначающего любое спиртное (сейчас это равнозначно понятию 
«водка»). А в середине XIX в. похожим словом маньчжуры называли рисо-
вую водку, которую обменивали гилякам на юколу, что было, как писал лей-



25

тенант Бошняк в неофициальном отчете об экспедиции на Сахалин и Амур 
(1852. С. 118–119), «позорным средством для исключительных выгод торга-
шей. Ман[ьч]журы, имея араку на 2/3 ценности всех своих товаров, спаивают 
целыя селения, обирают весь годовой запас корма юколы, и потом продают 
его тем же Гилякам, в десять раз дороже того, за что купили». Слово «араки» 
понимает ныне почти каждый уйльта (даже, увы, ребенок). Этническая и 
этносоциальная принадлежность собеседника определяется в зависимости 
от того, понимает он эти высказывания «по-уильтински» или нет (чему ав-
тор данной статьи была многократно свидетелем; для этнолога и лингвиста 
делается исключение, «маркер» не работает). Интересно заметить, что по-
добное название спиртного напитка (arakii), по мнению С.А. Арутюнова и 
А.М. Певнова, было широко распространено в разных тюркских, монголь-
ских и тунгусо-маньчжурских языках и говорах – от Сербии до Сахалина, 
также во всех тунгусо-маньчжурских языках (исключая только эвенский) 
определенно существовало заимствованное из монгольских языков глаголь-
ное слово, обозначающее результат воздействия алкоголя (sokto – опьянеть) 
(Певнов, 2008. С. 80).

Рассмотрим другой факт из жизни языка. Сейчас, как и более 20 лет назад 
(во время моей первой экспедиции на Сахалин), можно услышать, как в пов-
седневной жизни представители молодого поколения уйльта (как и нивхов) 
обычно употребляют различные географические названия (рек, озер и т.д.), 
которые отличаются от общепринятых в официальных картах, используемых 
русскоязычным населением Сахалина. Эти географические наименования 
были взяты в разные периоды истории приезжими именно из языков корен-
ных народов Сахалина (айнов, нивхов, уйльта и эвенков) и далеко не всегда 
правильно зафиксированы (как услышаны). Интересно, что слова айнского, 
нивхского или эвенкийского происхождения, попавшие в прошлые времена 
в уильтинский язык вместе с конкретным обозначением, к примеру места 
стоянки или рода деятельности (например, отдельные названия рыб или мор-
ских животных), гораздо более точно воспроизводятся уйльта сегодня, чем 
отображены на современных картах. 

Если ехать из пос. Ноглики в пос. Вал, можно встретить бытующие 
среди уйльта по сей день названия рек или мест традиционного кочевого 
пути оленеводов по народной этимологии: р. �имдан�и – река красноперки 
(р. Джимдан – на карте); Оннору – кумжевая река (р. Онор, пос. Оноры); 
р. Баури – скользкая, р. Даи (Даj) – большая (р. Даги ?); р. Типауна – илис-
тая (типа – ил, болото) – здесь находятся горячие ключи и лечебные грязи 
(р. Тапауна); р. Аксаха – по легенде это «сердитая» река, где «вода сильно 
бурлила вместе со льдом» (есть также версия перевода с нивхского языка «ох, 
горячо») (р. Аскасай); р. Хоjомуса – место, куда за морошкой ходят (хоjо – 
морошка); р. Хоямбусибин – на карте); р. Эвай – эва гунэс? (что говоришь? – 
на эвенкийском языке) (информанты Е.А. Бибикова, И.Я. Федяева, 2009). 

Необходимо обратить внимание также на то, что почти все ныне суще-
ствующие национальные (родовые) хозяйства уйльта называются уильтин-
скими словами, обозначающими названия родов и иные важные этические 
понятия, которых существует немало. В такой форме язык уйльта никогда не 
прекращал свое существование, в этом смысле уильтинский – живой язык, 
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в отличие, например, от латинского, имеющего почтенный возраст именно 
благодаря наличию письменности.

С одной стороны, непрекращающаяся жизнь языка позволяет сохра-
нять уильтинскому народу этническую идентичность, а с другой – у языка 
de facto повышаются шансы «на выживание» в ситуации, когда у общности 
есть необходимость в повседневном проявлении этнической идентичности, 
иными словами, в период назревшей социальной потребности в более весо-
мом сплочении в этническую общность. Предсказать, каково будет состоя-
ние восприятия своего языка через десятилетия после появления букваря, 
очень сложно. Как отмечают исследователи – С. Галл, Н. Дориан, М. Митун, 
Н. Эванс, Н. Вахтин (см.: Вахтин, 2001. С. 288–290), в большинстве случа-
ев границы между «умеющим говорить» и «не умеющим говорить», между 
данной общностью и другими далеко не так отчетливы, как это подчас пы-
таются определить лингвисты и этнологи, а стремление к бинарности при 
определении языковой ситуации («жив» или «мертв») подчас не оставляет 
возможности для осмысления (интерпретации) происходящих процессов 
вовсе не как стадии умирания языка, а его естественной трансформации 
иным, не столь прямолинейным образом. Развивая мысль Д. Фишман о том, 
что даже для животной и растительной жизни непросто установить точные 
пределы жизни и смерти, и это тем более верно для социокультурных систем 
(Fishman, 1985. Р. 213), можно отметить, что сложность даже не только в 
том, чтобы определить эти пределы, но прежде всего в применимости самих 
понятий «жизнь» и «смерть» к языку и социокультурным системам (Вахтин, 
2001. С. 290).

В случае с уйльта с определенной степенью очевидности можно сказать, 
что вряд ли этот язык будет жить в среде уйльта как разговорный именно в 
повседневной бытовой жизни (за исключением описанных случаев в среде 
оленеводов). Но при более интенсивном и регулярном преподавании языка, 
что в начале XXI в. вполне реально благодаря появлению букваря, язык станет 
понимаем в среде уильтинской общности, в частности, в письменном виде. 
А это будет давать возможность понимания фольклора – песен, легенд и 
сказок народа (который опубликован в основном японскими лингвистами на 
«уильтинском языке», хотя и посредством латинских букв и японских иеро-
глифов) и лучшего знания родной культуры, ощущения еще более тесной 
связи со своими этническими предками. В настоящее время среди уйльта 
есть огромная потребность ко всему этому. С точки зрения как этнолога, так 
и представителя малочисленного народа, язык и культура в целом любого 
этнического сообщества равновелики по важности своего присутствия в об-
щемировой культуре. В истории известны примеры жизни языков именно в 
письменности, к примеру латинский язык, на котором уже давно никто не 
разговаривает, но этот язык по сей день активно изучается и используется 
людьми разных профессий, на нем читаются стихи и проза людьми разных 
национальностей, и т.д.

В настоящее время происходит очевидная утрата именно коммуникатив-
ной функции общения, что никоим образом не равнозначно утрате в целом 
языка для народа (о коммуникативной функции языка как одной из функций 
языка подробнее см.: Вахтин, 2001. С. 304–307). В данном случае на пер-
вый план выходит функция, однозначно служащая поддержанию этнической 
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идентичности общности уйльта. При этом малочисленность народа никак 
не означает малого числа (в процентном соотношении) людей, интересую-
щихся в той или иной степени родным языком. В СМИ зачастую можно 
встретить такое объяснение: раз народ малочисленный, его и не интересует 
собственный язык. В жизни de facto именно благодаря созданию письменно-
сти пробуждается в определенных ситуациях и устная уильтинская речь, что 
отражает современный интерес народа к языку. К примеру, ныне существует 
перевод известной новогодней песни о ёлочке на уильтинском языке. 

Таким образом, именно по инициативе самих уйльта был создан букварь. 
Именно появление в структурах местной власти и среди общественных дея-
телей инициативных людей, таких как Е.А. Королева, З.Л. Роник, из числа 
коренных народов Сахалина (не обязательно из уйльта; эти люди осознают 
единые задачи коренных народов) привело к успешному завершению процес-
са издания букваря. Общественные лидеры и представители интеллигенции 
на Сахалине отстаивают право их народов на практическую возможность 
обучаться родному языку и преподавать его, невзирая на численность этих 
народов, независимо от того, воспользуются они этим правом или нет. Без 
букваря обучение языку крайне затруднительно, как показала многолетняя 
практика преподавания языка уйльта. 

27 сентября 2007 г. Сахалинской областной думой был принят Закон 
Сахалинской области «О языках коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Сахалинской области». В статье 1 отмечается, 
что лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера (нанай-
цы, нивхи, ороки (уйльта), эвенки), проживающие на территории Сахалин-
ской области (далее – коренные народы), имеют право свободного выбора 
языка общения, воспитания, обучения и творчества, а также право на изуче-
ние родных языков. В рамках государственной поддержки сохранения и раз-
вития языков коренных народов в данном законе (Ст. 2) предусматривается 
создание условий для использования языков коренных народов в различных 
сферах жизни и создание системы непрерывного обучения и воспитания 
подрастающего поколения коренных народов.

В настоящее время наблюдается возрастающая потребность коренных 
народов Сахалина в сохранении своих языков, поэтому, благодаря усили-
ям лидеров из числа интеллигенции коренных народов Сахалина, в данном 
случае по инициативе Е.А. Королевой (тогда бывшей на посту представи-
теля коренных малочисленных народов Севера при Сахалинской областной 
думе), в принятом Законе подчеркивается мысль о важности поддержки 
государством издания учебных пособий и литературы на языках коренных 
народов, создания условий для научных исследований и организации и про-
ведения лингвистических, фольклорных и других экспедиций по сбору ма-
териалов по языкам четырех перечисленных выше народов, а также созда-
ния графико-орфографической и терминологической комиссии по языкам 
именно двух народов, которые ныне считаются исконными на Сахалине – 
нивхов и уйльта (ороков). Предусматривается также создание национальной 
редакции по изданию литературы на языках коренных народов и этнокуль-
турных центров по сохранению и развитию языков коренных народов. Не-
обходимо отметить, что указанный закон в качестве обеспечения гарантий 
реализации права коренных народов на выбор языка обучения и воспита-
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ния предусматривает «практическое владение учащимися родным языком» 
(Ст. 3). Вызывает интерес и то обстоятельство, что в средствах массовой 
информации, осуществляющих свою деятельность на языках коренных на-
родов, должны использоваться (Ст. 4) диалекты коренных народов для их 
сохранения и самобытного развития. Таким образом, в законе говорится не 
только о сохранении родного языка в целом, но и языковых особенностей его 
отдельных групп. В отношении языка уйльта это означает отстаивание права 
на сохранение лингвистических особенностей северной и южной групп эт-
нической общности. Важно отметить, что Статья 6 содержит положение об 
обеспечении органами исполнительной власти Сахалинской области напи-
сания наименований географических объектов, оформления и поддержания 
в надлежащем порядке надписей, дорожных и иных указателей на языках 
коренных народов «на территориях их компактного проживания». (К сожа-
лению, приходится констатировать, что к 2012 г. это последнее положение не 
внедрено в жизнь.)

Можно ли говорить, что для уйльта создан букварь их родного язы-
ка? И почему существуют такие разные цифры статистического опреде-
ления уйльта, владеющих родным языком? 

Очень большие статистические расхождения при подсчете числа людей, 
«владеющих уильтинским языком», которые дают различные официальные 
источники информации (например, различные переписи населения и другие 
статистические документы), объясняются чаще всего некорректностью за-
даваемого вопроса при проведении опроса. Если спросить у представителей 
уйльта, эвенка, нанайца или нивха, живущих на Сахалине, какой язык у вас 
родной, зачастую можно услышать ответ: уильтинский, эвенкийский, нанай-
ский, нивхский. Но это не будет означать, что они владеют этими языками в 
той или иной степени. Понятие «родной язык» часто воспринимается ими как 
«язык предков». Поэтому хотя они все с детства говорят на русском языке, их 
родной язык – это путь к осознанной или неосознанной (в действительнос-
ти бывает по-разному) самоидентификации. Нельзя человеку запретить или 
указать, как ему правильно воспринимать понятие «мой родной язык». Имен-
но в этом огромное значение издания первого букваря уильтинского языка: 
уйльта осознают, что впервые опубликован букварь их «родного» языка. Для 
столь малочисленного народа это без преувеличения эпохальное событие. 
В настоящее время (2012 г.), используя существующую письменность, осу-
ществлён перевод на уильтинский язык международной Декларации прав 
человека (ООН) по инициативе и при поддержке социальной программы 
«План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Саха-
линской области» компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». 
Этот гуманистический акт также играет большое значение для дальнейшего 
становления уильтинской идентичности.

В последние годы исследователи Японии и России проводят все больше 
совместных конференций по вопросам изучения языков коренных народов 
Сахалина и Амура, что постоянно подтверждает актуальность названных 
выше проблем. Так, вслед за появлением уильтинского букваря в Универси-
тете Хоккайдо в сентябре 2008 г. состоялся симпозиум «Языковой (лингвис-
тический) мир Сахалина», организованный последователем Дзиро Икегами 
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лингвистом Тосиро Цумагари. Он был подготовлен к 88-летию создателя 
уильтинского букваря. Данный научный форум, посвященный и пробле-
мам изучения языков айнов и нивхов, особенно ярко продемонстрировал, 
как японские исследователи изучали и продолжают изучать язык уйльта. 
На симпозиуме состоялось основательное обсуждение истории появления 
букваря уйльта (доклад Тосиро Цумагари), актуальности продолжения более 
детального изучения языка северной группы уйльта (диалект южной группы 
всесторонне изучил Дз. Икегами) в XXI в. (доклад Ёсико Ямада – ученицы 
Тосиро Цумагари), а также влияния японского языка периода Карафуто на 
Южном Сахалине на язык уйльта и нивхов (доклад Ёсико Асахи) и изуче-
ние культуры уйльта благодаря лингвистическим и музыкальным (фольклор-
ным) материалам из коллекции Такеси Хаттори (Хаттори Бунко), собранным 
в первой половине XX в. и хранящимся ныне в Хоккайдском музее северных 
народов в г. Абасири (доклад Ируми Сасакура и Чика Синохара). Большой 
интерес вызвала тема, посвященная российско-японскому взаимодействию 
при изучении уильтинского и нивхского языков (доклад Александра Певно-
ва, Санкт-Петербург). Продолжение обсуждения данных тем исследования 
состоялось 19 октября 2009 г. на III Международном симпозиуме по полевой 
лингвистике в Москве (организатор – Институт языкознания РАН), где вы-
ступали с докладами А.А. Бурыкин (Санкт-Петербург): «Полевая лингвис-
тика и особо “изучаемые” языки: упущенные и упускаемые возможности» и 
Рёо Мацумото, Норикадзу Когура, Ёсико Ямада, Хироми Кадзи: «Изучение 
тунгусо-маньчжурских языков в Японии».

Результаты Переписи населения РФ 2010 г. фиксируют следующие дан-
ные по Сахалинской области среди 497 973 человек, ответивших на вопрос о 
национальной принадлежности (см. Электронный архив ИЭА РАН):

–  2290 нивхов (2450 человек по переписи 2002 г.) – лишь 121 человек 
отметил владение нивхским языком;

–  259 уйльта (298 человек по переписи 2002 г.) – 17 человек владеют язы-
ком уйльта;

–  209 эвенков (243 человека по переписи 2002 г.) – 18 человек владеют 
эвенкийским языком;

–  148 нанайцев (159 человек по переписи 2002 г.) – 12 человек владеют 
нанайским языком.

При этом перепись зафиксировала также 28 орочей и 15 эвенов, которые 
вполне возможно ошибочно не попали в число ороченов=уйльта и эвенков. 
Впервые в постсоветский период в официальной статистике по Сахалин-
ской области отмечены в Переписи 3 айна (не владеющих айнским языком). 
Интересно для сравнения привести данные о владении корейским языком – 
6773 человека при общем числе корейцев на Сахалине – 24 993 человека 
(29 592 человека по переписи 2002 г.), японским языком – 1566 человек при 
численности японцев 219 человек (333 человека по переписи 2002 г.), латин-
ским (?!) языком – 123 человека. Данные цифры, безусловно, ярко отражают 
социально-экономические и этносоциальные процессы на острове Сахалин, 
способствующие активному интересу к изучению корейского и японского 
языков людьми разных национальностей. 
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Сравнительные материалы
тунгусо-маньчжурской лексики*

Попытка охарактеризовать место уильтинского (орокского) языка в род-
ственной среде тунгусо-маньчжурских языков обусловлена наличием сопо-
ставимого лексического материала по одиннадцати языкам (источник: СС 
ТМЯ): маньчжурскому, нанайскому, негидальскому, орокскому (=уильтин-
скому), орочскому, солонскому, удэйскому (=удэгейскому), ульчскому, чжур-
чженьскому, эвенскому, эвенкийскому.

Необходимо сразу оговорить, что объём исследуемой лексики уильтин-
ского языка в Сравнительном словаре тунгусо-маньчжурских языков досту-
пен именно в том объёме, который удалось собрать лингвистам на момент 
издания словаря (1975 г.). Важно понимать, что это естественно ограничен-
ный набор лексики. В настоящее время (как и столетие назад) фактически 
нет безусловной достоверной возможности определить действительный 
объем слов, используемый в уильтинской речи прошлых веков (хотя суще-
ствует словарь, выпущенный Л.В. Озолиня, где представлено около 12 000 
слов). Однако даже представленный в Сравнительном словаре объем – 
свыше двух тысяч слов (2337) – дает характерное представление об опре-
деленных закономерностях развития языка народа уйльта в близкой этно-
языковой среде.

Однозначно определяется наличие исконно уильтинской лексики, не 
присутствующей ни в одном из языков тунгусо-маньчжурской семьи. В то 
же время характерно и влияние всех вышеназванных тунгусо-маньчжурс-
ких языков (в разной степени). Иными словами, ни один из этих языков (а 
точнее, представителей народов, владеющих этими языками) не оказался за 
пределами взаимных этноязыковых контактов с уильтинским языком (а точ-
нее, с уйльта). Обратимся к конкретной статистике, полученной в результате 
подсчета процентного соотношения слов, используемых в уильтинской речи, 
которая одновременно существует или не существует в иных языках рас-
сматриваемой языковой семьи. 

Рассматривая вышеназванный доступный для исследования объём 
слов уильтинского языка, естественно, нельзя делать однозначных вы-
водов о процентном соотношении заимствованных и исконных слов 
всего языка. Однако всё же обратим внимание на то, что из 2337 слов 
464 слова, что составляет почти 20% (19,9%) представленной в словаре 

* По данным Сравнительного словаря тунгусо-маньчжурских языков. 
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лексики, не встречаются в иных языках тунгусо-маньчжурской се-
мьи, т.е. одна пятая часть лексики относится исключительно к уиль-
тинской. 

Как видно из таблицы, категории повседневности (слова, употребляемые 
в бытовой деятельности человека) естественным образом выходят на пер-
вое место. Определения (в том числе оценочные), регулирующие отношения 
в обществе, и лексика, связанная с ежедневной хозяйственной деятельнос-
тью, также оказываются приоритетными в данном списке. Существенный 
процент чисто уильтинской лексики относится к категориям пространс-
тва, и прежде всего естественного ландшафта, непременно включающего 
реки (устье, водовороты, излучину, различные виды берегов и т.п.), а так-
же горы, холмы, сопки, тундру, равнины, поляны, склоны, ущелья, водо-
пады и бездорожье – всё это крайне важные категории при кочевом образе 
жизни. Далее характерными являются слова, используемые в рыболовстве, 
оленеводстве и морском промысле. При этом необходимо заметить, что 
оленеводство несколько уступает рыболовству и совсем не намного преоб-
ладает над морским промыслом (очевидно, что на основе данных ограни-
ченного объема изучаемой лексики некорректно делать какие-либо выводы 
об изначальном преобладании значимости той или иной хозяйственной де-

Лексика, встречающаяся только в уильтинском (орокском) языке
(по данным СС ТМЯ)

Область жизнедеятельности % Область жизнедеятельности %

Быт (категории повседневности) 12,88 Наименования территориально- 2,18

Отношения в обществе 8,95 родовых объединений

Хозяйство 7,86 Жилище 1,97

Рыба (рыболовство) 6,77 Определения (качества, степени 1,75

Пространство и его категории 6,11 и проч.) 

Олень (оленеводство) 5,46 Счет и категории измерения 1,53

Морской промысел (мир моря) 5,24 Явления природы 1,53

Анатомия человека 5,02 Время (категории времени) 1,09

Растения 4,59 Охота 1,09

Одежда и обувь 4,81 Семья 1,09

Птицы 3,71 Культ медведя 0,87

Средства передвижения 3,49 Шаманство 0,87

Животный мир 2,4 Насекомые 0,66

Пища 2,4 Категории цвета 0,66

Социальная характеристика 2,4 Игры 0,22

человека Частицы отрицания 0,22

Состояние человека. Болезни 2,18
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ятельности народа на ранних стадиях его истории, однако не обратить на 
это внимания тоже нельзя). Термины, определяющие анатомию человека, 
также имеют существенный процент. Лексика, характеризующая понятия 
растительного мира, оказывается преобладающей над миром птиц, и осо-
бенно животных. Довольно большой процент при подсчете выпадает на 
определения, связанные с одеждой и обувью, а также со средствами пере-
движения, естественно необходимыми для народа, жизнь которого непос-
редственно связана с движением. Транспортные средства разнообразны, 
включают в себя верховую езду на олене (оленье седло), нарты, сани, лодку-
долбленку, лыжное снаряжение. Наименее значимыми оказываются катего-
рии измерения и времени (цвета – наименьший процент), а также определения 
явлений природы (к примеру, связанных с погодой) и терминология охоты 
(именно охота единый вид деятельности для всех тунгусо-маньчжурских 
народов), шаманства. Но есть своё наименование костра (очага) и духов 
Нижнего мира.

Крайне важную роль в жизни уйльта всегда играла система рек, чему 
находим подтверждение в уильтинской лексике. Поэтому необходимо рас-
смотреть уильтинские названия рек и иных гидронимов. Даже в XX в. 
при относительно оседлом образе жизни южной группы уйльта сохранял-
ся принцип расселения по рекам. По данным специалиста Музея Север-
ных народов Хоккайдо (г. Абасири, Япония, 2008 г.) Ируми Сасакура, все 
фамилии, которые получили уйльта в период Карафуто (1905–1945 гг.), 
имеют следующие значения (гава=кава – река): Китагава – северная река, 
Огава – малая река, Оокава – большая река, Ямакава – горная река, На-
кагава – средняя (или центральная) река, Оосава – большое болото, 
Окано – холмистое поле, Ооно – большое поле. Таким образом, преобла-
дающее число японских фамилий уйльта получили также благодаря ори-
ентации на гидронимы. Значение японских фамилий, к примеру нивхов, 
иное, и оно также отражает принцип расселения народа: Оомура – боль-
шое селение, Камимура – верхнее селение, Накамура – среднее (централь-
ное) селение.

Среди 1873 (80%) слов, которые заимствованы, только 96 лексических 
единиц представлены во всех 11 рассматриваемых языках (см. список). Изу-
чение данной лексики представляется очень важным для этнологического 
и лингвистического исследования. Это слова, относящиеся к основопола-
гающим понятиям – я, человек, оружие, страх, сон, бедность, местность, 
поверхность; определениям родства (близких родственников) – отец, брат, 
мать, сестра, муж, родственник; явлениям природы – луна, звезда, обла-
ко, ветер, гром, роса; растениям – трава; времени суток и года – ночью, 
настать дню, темнота, летом; счету – один, два, три, четыре, пять, шесть, 
семь, десять – отсутствуют, как видно, только – восемь и девять – а именно 
эти числа часто воспринимаются в культуре данных народов сакральными; 
анатомии человека – рот, кость, глаз, зуб, головной мозг, ухо, плечо; про-
странственным категориям – верх, низ, зад, перед (причем «зад» и «отец» 
обозначаются одним словом); действенному состоянию человека, выра-
жающему практически все основные важные категории бытия – быть, ро-
диться, дышать, плакать, сосать, пить, есть, передвигаться, идти по снегу, 
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дойти, ползти, израсходовать, почувствовать, толкать, бить, овдоветь, уме-
реть, превратиться, прекратить, привыкнуть, читать; некоторым хозяйс-
твенно-бытовым предметам – игла, нитка, подушка; жизненно важным ка-
тегориям – вода, кровь, уголь, огонь, дым, зола, а также металлам (которые 
часто в культуре народов Севера воспринимаются сакральными) – железо, 
серебро; конечностям животного – рог, копыто; определениям – твердый, 
толстый, старый, кислый. 

156 слов, используемых в уильтинской лексике, присутствуют только в 
одном из языков тунгусо-маньчжурской семьи. Более всего эти слова сов-
падают с эвенкийскими (26,3%), менее – с нанайскими (18,6%) и ульчски-
ми (15,4%), в третью группу можно отнести эвенские (10,9%) и маньчжурс-
кие (9%) слова, далее – орочские (6,4%), негидальские (5,8%) и удэгейские 
(5,8%), менее всего совпадений с солонскими (1,9%), совсем отсутствуют с 
чжурчженьскими (см. таблицы, диаграммы).

Наибольшее число заимствованных слов присуще нанайскому и ульчс-
кому языкам (59,3% и 57%), с которыми контакт уильтинского языка был, 
по всей вероятности, в последний длительный период пребывания уйльта на 
материке перед перемещением на остров Сахалин. Далее меньшее число со-
ответствует лексике в эвенкийском и негидальском языках (52,3% и 50,9%), 
затем следует назвать орочский и эвенский языки (45,4% и 42,7%), затем 
по убыванию – удэгейский (39,1%) и маньчжурский (38,6%), далее – со-
лонский (23%), наименьшее число – в чжурчженьском языке (9,5%) (см. 
табл. и график).

Следуя большому числу известных наречий и говоров эвенкийского язы-
ка, из которых, как видно, шло заимствование лексики в уильтинский язык, 
интересно проследить на карте районы распространения этих наречий. Более 
половины всей «заимствованной» лексики присутствует именно в эвенкий-
ском языке. Данная информация дает представление о влиянии конкретных 
групп эвенкийской этнической общности на формирование языка, а также 
вообще на духовную и материальную культуру уйльта. Обратимся к извес-
тной карте-схеме, составленной Г.М. Василевич (Василевич, 1948. С. 18) в 
середине XX столетия (см. ч./б. карту-схему Г.М. Василевич, совмещенную 
с диаграммой). Наибольшее влияние на уильтинский язык оказали подка-
меннотунгусские говоры южного наречия, а также урмийский, учурский и 
самый близкий по территории обитания в настоящее время – сахалинский – 
говоры восточного наречия. Чуть меньше 50% эвенкийско-уильтинских слов 
отмечены в ербогочинском говоре северного наречия и алданском говоре 
восточного наречия. Более 40% присущи зейскому говору восточного наре-
чия, непскому говору южного наречия и илимпийскому – северного наречия. 
Более 30% зафиксированы в токкинском и чумиканском говорах восточ-
ного наречия, немного меньше 30% – тунгирском и томмотском говорах 
восточного наречия, а также в северо-байкальском говоре южного наречия. 
Более 20% совпадают с баргузинским и сымским говорами южного наре-
чия, майским и чулманским говорами восточного наречия, а также дудин-
ским говором северного наречия. Немного менее 20% отмечены также в 
нерчинском, аянском и тоттинском говорах восточного наречия, чуть более 
15% – в токминском говоре южного наречия, более 10% – в верхоленском 
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говоре южного наречия, менее 10% – в говоре эвенков Агаты и Большо-
го Порога северного наречия, около 8% – вановарском говоре южного на-
речия, хинганском и качугском говорах восточного наречия и учамском 
говоре южного наречия. Около 7% лексики присущи вилюйскому и олек-
минскому говорам восточного наречия и наканновскому говору северного 
наречия. Около 4% присутствуют в баунтовском говоре южного наречия, 
витимском и тимпотонском говорах восточного наречия. Чуть более 1% 
характерны для байкитского говора южного наречия, 0,2% – наименьшее 
число – для верхнеамурского говора восточного наречия. Таким образом, 
глядя на эту карту-схему, гипотетически можно увидеть путь следования 
по материку предков этнической общности уйльта и длительность (и глу-
бину) общения их с иными тунгусскими этническими общностями. Оче-
видно, как уже отмечалось, что ландшафт, и в первую очередь реки, играли 
основополагающую роль в возможности передвижения и освоения новых 
территорий на определенное время, после чего возобновлялся процесс ак-
тивного продвижения с юго-запада (см. сымский говор южного наречия) 
на восточную оконечность материка (см. чумиканский говор восточного 
наречия).

Интересно обратить внимание, что говор сахалинских эвенков, харак-
терный почти для 60% всей эвенкийской лексики, присутствующей в уиль-
тинском языке, это очевидный результат переселения эвенков на Сахалин с 
территории Якутии. Однако в этногенезе уйльта на более раннем этапе, ви-
димо, могли также принимать участие эвенки и эвены, живущие на совре-
менной якутской территории, а также оказали воздействие на язык уйльта и 
непосредственно якуты. Как видно на схеме Г.М. Василевич, к территории 
расселения якутов причастны 6 эвенкийских говоров восточного наречия: 
алданский, вилюйский, витимский, майский, олекминский и томмотский, 
а также два эвенских – аллайховский и момский говоры среднего наречия. 
Обращает на себя внимание тот факт, что при одновременном влиянии бу-
рятской и монгольской лексики на уильтинскую отсутствуют аналогичные 
соответствия этому в якутском языке (и наоборот). Интересно также за-
метить, что более 30% лексики, одинаково присутствующей в якутском, 
эвенкийском, эвенском и орокском (уильтинском) языках, характерно для 
солонского языка. Языковое (лексическое) взаимопроникновение в межэт-
нических контактных зонах очевидно и связано, прежде всего, с жизненно 
необходимой хозяйственной деятельностью. В культуре уйльта (как и эвен-
ков и эвенов) олень используется прежде всего как средство передвижения, 
и именно для верховой езды (за исключением зимы, когда можно передви-
гаться на нартах по снегу). Оленеводческая лексика присуща уйльта и по 
сей день. Можно отметить воздействие на якутскую лексику общетунгус-
ских оленеводческих понятий (седло оленье, нарта оленья и собачья; южная 
группа уйльта использовала собачью нарту для езды по снегу на небольшие 
расстояния, собаки также использовались для передвижения на лодке вдоль 
берега; см. цв. вклейку, рисунки, выполненные японскими художниками в 
XIX – начале XX в.), лямка упряжи (оленьей и собачьей), голенище сапог 
из камуса оленя, личинка оленьего овода, олений мох ягель, аркан, изго-
родь, загон для скота; аналогичны такие ландшафтные понятия, как сопка, 



гора, утес, река, море. Иногда одинаковые слова имеют единое значение 
в якутском и орокском языках (например, кузнечный мех, водка, медведь, 
медвежья шкура и слова, связанные с медвежьим праздником, священное 
шаманское дерево, ритуальный столб), иногда – вариативное (например, 
эпитеты фольклорного удалого героя, разновидности шалаша, определения 
категорий металла – каленый, звонкий (як.) и крепкий (орок.), широкопле-
чий – широкий и др.). 

Обратимся непосредственно к сравнительным материалам уильтинской 
лексики, ёмко рассказывающей как о различных сторонах (основах) жизне-
обеспечения, так и о взаимодействии уйльта с культурой иных тунгусо-мань-
чжурских народов.
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Эвенкийские говоры, характер-
ные для уильтинского языка (кар-
та-схема выполнена на основе 
данных СС ТМЯ и схемы, состав-
ленной Г.М. Василевич (Василе-
вич Г.М. Схема распространения 
диалектов и говоров эвенкийско-
го (тунгусского) языка» // Очерки 
диалектов эвенкийского (тунгус-
ского) языка. Л., 1948)
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Эвенкийские говоры, характерные для уильтинского языка 
(диаграмма и таблица выполнены на основе данных СС ТМЯ)
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Уильтинская (орокская) лексика, характерная для всех
тунгусо-маньчжурских языков

[I. 3] абгин появление
[I. 12–13] агдū гром
[I. 23–24] акā брат
[I. 34] амā отец
[I. 35] амар зад
[I. 38] амңа рот
[I. 41–42] ана- толкать
[I. 43–44] анңанū год
[I. 69–70] балди- родиться
[I. 73–74] баргū противополож-
ный
[I. 78] бēγа луна
[I. 79] би я
[I. 79–80] би- быть
[I. 98–99] бу- умереть
[I. 100–101] буγа местность
[I. 122–123] бэjэ человек
[I. 126] бэр оружие
[I. 141] гара сук
[I. 154] гирамна кость
[I. 204–205] диγин четыре
[I. 207–208] дирам толстый
[I. 213–214] долбо ночью
[I. 214] дōлдū- слышать
[I. 219] дуγ- бить
[I. 236] дэ ¯р поверхность
[I. 248] �āн десять
[I. 254] �ēрипчу кислый
[I. 260–261] �оγор бедность
[I. 268–269] �уγа летом
[I. 273–274] �улэ ¯ перёд
[I. 276–277] �ӯр два
[I. 279–280] �эб- есть

[I. 289–290] ēлла уголь
[I. 291–292] ēса глаз
[I. 298–299] иjэ рог
[I. 300] ūктэ зуб
[I. 302–303] ил- встать
[I. 305–306] илан три
[I. 312–313] имана- идти снегу
[I. 316] инмэ игла
[I. 318–319] инэ- настать дню
[I. 326] иргэ мозг (головной)
[I. 329–340] ис- дойти
[I. 526–527] мана- израсходовать
[I. 529–530] мана твердый
[I. 537–538] мирки- ползти
[I. 538] мūрэ плечо
[I. 548–549] мӯ вода
[I. 563] мэдэ- почувствовать
[I. 570] мэңун серебро
[I. 575] нāв- овдоветь
[I. 576] надан семь
[I. 617] нэкӯн младший родст-
венник
[I. 647–648] н'уңун шесть
[I. 664] ңōним длинный
[I. 667–669] ңэ ¯лэ страх
[II. 4] ō- сделать
[II. 24] орōкто трава
[II. 27] ōси ¯кта звезда
[II. 52–53] сагди ¯ старый
[II. 63] саңн'ан дым
[II. 70] сēн ухо
[II. 85–86] силэ ¯ксэ роса
[II. 111–112] соңо- плакать

[II. 138–139] сэ ¯ксэ кровь
[II. 140–141] сэлэ железо
[II. 161–162] таң- читать
[II. 170–171] тат- привыкнуть
[II. 187] тирӯ подушка
[II. 190] тоγо огонь
[II. 195] толкин сон
[II. 196] томко нитка
[II. 208] тӯксу облако
[II. 214–215] тунңа пять
[II. 226–228] тэγэ- сесть
[II. 245–246] уγū верх
[II. 254–255] уку- сосать
[II. 266] ум- пить
[II. 270–272] умӯн один
[II. 289] урэ гора
[II. 305] hā часть
[II. 310–311] hактирā темнота
[II. 347] hулэптэ ¯н зола
[II. 363–364] hэлдэ- передвигать-
ся
[II. 365] hэмун губа
[II. 368–369] hэргū низ
[II. 380–382] чалбан берёза
[II. 437–438] эдū муж
[II. 438] эдин ветер
[II. 443] экūн сестра
[II. 448–449] элэ только
[II. 456] эн'ин мать
[II. 464] эрū- дышать
[II. 470] этэ- прекратить

Соотношение  уильтинских (орокских) слов, характерных для лексики иных 
тунгусо-маньчжурских народов (таблицы и графики выполнены 

на основе данных СС ТМЯ)
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Маньчжурский

[I. 129] вақала- запрещать
[I. 159] г �олбо вешала
[I. 189] даг�ини- вырывать
[I. 216] дорима след
[I. 547] мотолиңг �а комолый
[II. 37] пикки- смять
[II. 38] пиксэи медлительный
[II. 38] пил�и крепкий
[II. 48] пэрэгду- плакать
[II. 64] сапчēқу прут
[II. 121] суқатчи набок
[II. 162] таңада- увертываться
[II. 379] чақ би полный
Нанайский

[I. 136] г �аjав мизинец
[I. 145] г �ēди синий
[I. 176] гӯтэ рога
[I. 201] дāсу коряга
[I. 201] дата название растения
[I. 215] доло слабый

[I. 219] дуди амг �алу канал (ру-
жья, винтовки)
[I. 230] дэк целиком
[I. 254] �аулапин- сидеть (скрес-
тив ноги)
[I. 356] jэун- трястись
[I. 366] қалдуна- клевать
[I. 385] қаура раковина
[I. 394] килэм-килэм изобр. при-
стально
[I. 401] қичоқто юкола
[I. 419] қотор-қотор изобр. хра-
пя
[I. 453] кэркэ ¯ название шва
[I. 460] ҳалло-ҳалло качая голо-
вой
[I. 467] ҳоббоби- кричать
[I. 477] хумэсикэ сажа
[I. 477] хуниктэ узел
[I. 487] лāқа рогоз широколи-
стый
[I. 495] лāта шторм 
[II. 36] паун- погибать

[II. 36] пе�ирэ- греть
[II. 101] сō конец
[II. 122] сукту кедр
[II. 160] тāн- наступить ногой
[II. 276] унэтчи- примерить
[II. 450] элэндэ скрепа

Негидальский

[I. 85] бирун салака
[I. 103] буjилду- сорить
[I. 161] горкакта нёбо
[I. 545] моңи колотушка
[II. 41] пōр-пōр стой!
[II. 223] тусэхэ мыс
[II. 230] тэхэ быстро
[II. 243] убгу артерия
[II. 436] эвут- отпрыгнуть

Орочский

[I. 17] аибуси нерпа
[I. 64] ба�и вход
[I. 169] гуктуиси неудобно

Лексика уйльта, характерная также для лексики только одного 
из тунгусо-маньчжурских народов
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[I. 219] дудакта гриб
[I. 264] �ōми омми красноперка
[I. 293] и вспом. глаг. не быть
[I. 301] ūкэ(н-) серьга
[I. 488] лаки близко
[II. 88] синдонго бочка
[II. 91] сūңкэ название гриба
Солонский

[I. 346] jогōсẏ ракушки
[I. 510] лундэргō торчком
[II. 27] осо вода
Удэйский 

[I. 91] бокси-бокси биhи морщи-
нистый
[I. 230] дэгсэγи ремешок
[I. 522] мака- бояться
[I. 666] ңумнаегбиги- седеть
[II. 42] пөмөи кулик
[II. 139] сэку юкола
[II. 409] чото угол
[II. 450] элэмуси- управлять
Ульчский

[I. 26] ақсачи- защищать
[I. 55] āси название растения
[I. 225] дура- отрезать
[I. 365] қалаңа балаган
[I. 370] қāми пояс
[I. 376] қаппа(н-) костяника
[I. 386] қēвара чайка
[I. 411–412] қоңг �ори нерпа
[I. 447] кэлэхи название расте-
ния
[I. 470] ҳон�и петля
[I. 479] хурэ(н)- сумка
[I. 488] лаҳу руль плавающего 
гарпуна

[I. 517] лэң безвольно
[I. 626] нэу наветренная сторона
[I. 637] н'иламẏ звонкий
[II. 25] орпичи таскать
[II. 36] пēндила полка
[II. 67] сāрẏ(н-) сиденье
[II. 100] сиулэ(н-) амулет
[II. 125] сулу шалун
[II. 456] эн'э-/и- грешить
Чжурчженьский

Отсутствуют
Эвенский

[I. 21–22] ājир гарпун
[I. 46] аңтакẏ тупоумный
[I. 84] бūрбати мелкий
[I. 96] борин- угостить
[I. 105] букэч/т- голова рыбы
[I. 112] бургитлэ ветер восточ-
ный
[I. 288] ǣвта стадо
[I. 334] итмэhjэ стыдно
[I. 567] мэлимки позвонок
[II. 30] өрлэ нёбо
[II. 161] тāн� наледь
[II. 189] тōбар топор
[II. 275] унун покрышка (для 
седла)
[II. 313–314] hам- мешать 
что-л.
[II. 367] hэңун- бояться
[II. 390] чиқъл- оторвать
Эвенкийский
[I. 8] авалāкāн олень
[I. 50] аривун чистый
[I. 77] бачи морошка
[I. 79] бēлду- ломать

[I. 82] билбэк чехол
[I. 95] бор горка
[I. 176–177] гэгдэк очень
[I. 343–344] jари бусина
[I. 388] кēнар- ржать
[I. 411] коңгор юг
[I. 447] кэ ¯лэн быстрый
[I. 486] ладувчā неряха
[I. 490] ламбарā- прилепиться
[I. 546] морū- посборить
[I. 547] мотōк катушка
[I. 565] мэккус- спорить
[I. 586] нāртэ нарта
[I. 620] нэсмэкэ ¯н кафтан
[II. 11] окти- разгрести
[II. 32] паллакир японец
[II. 43] пулпэлэ ¯-вытаптываться
[II. 59] самак анат. лобок
[II. 72] сēрӯн радуга
[II. 104] содōк судок
[II. 114] соттор полотенце
[II. 129] сурдэ ¯к страшный
[II. 141] сэлэнчик безрукавка
[II. 172] таури- привязывать
[II. 194] токто- остановиться
[II. 223] тутаманча- облокотить-
ся
[II. 231] тэлбэ- насторожить (са-
мострел)
[II. 250] уj разум
[II. 294] утумэмэ тяжелый
[II. 308] hадарга название игры
[II. 308] hаj перекат
[II. 319] hача жир
[II. 323] hиγэрэнти орнамент
[II. 337] hу�урга- вывихнуть
[II. 450] эмилгэ сумка вьючная
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Эвенские говоры, характерные для лексики уйльта
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[I. 10] авулақта тростник 
[I. 13] аγuраjнэ- пылить 
[I. 29] аладу- поджаривать 
[I. 29] алāқ грязь
[I. 37] āмu напальчник
[I. 47] аптчu кряква
[I. 48] аралдāн'u слезный мешо-
чек
[I. 56] ас'қоттуu осьминог
[I. 57] āталатта- облокачиваться 
[I. 59] ау-ау крик птицы
[I. 59] ачuγуа-н'u игрушка
[I. 69] баланга детеныш нерпы
[I. 71] бамба- шалить
[I. 77] баурӯли сколько 
[I. 85] биррэ(н-)дятел
[I. 87] бодду- впиться 
[I. 89] боjо- качаться
[I. 92] болду-нu пульс
[I. 96] борқuлтақ тан- вывихнуть 
[I. 104] буқпа юкола 
[I. 104] букси выпь 
[I. 116] буточu- всовывать 
[I. 117] бучу- раздаваться
[I. 123] бэл��э-бэл��э топ-топ
[I. 127] бэрэ ¯ми глухарь 
[I. 131] вēвӯ нанu древко остро-
ги 
[I. 131] вел-вел отu рыхлый 
[I. 132] вэ ¯лтэли халат
[I. 136] г �аjасқа бедро оленя
[I. 138] г �албула- окружать
[I. 142] г �аро колюшка 
[I. 143] г �атаjа копытце
[I. 146] г �ēҳ ун- размотаться 
[I. 150] гилин- тронуться с мес-
та
[I. 156] гиркэпту(н-) полка
[I. 160] гоммо резинка
[I. 160] г �ōн- врезаться в берег 
[I. 160] г �оппо-г �оппо всегда 

[I. 161] г �орг �u водоворот
[I. 163] г �очu ясная погода
[I. 177] гэддэи крепкий 
[I. 179] гмэтчи полка 
[I. 182] гэ ¯рикпин- стукнуть 
[I. 182] гэрэ силок 
[I. 184] дабг �u- нарядиться 
[I. 192] дахuннēнu название 
группы ороков 
[I. 192] дақсēн'u шкварки
[I. 193] далақтаҳ а неудачник
[I. 194] дāл'да берег
[I. 194] дал��u- уменьшить
[I. 194] далu бубен
[I. 197] дапутчēнu- становиться 
узким
[I. 198] дарамu(н-) выдра
[I. 199] дарапu(н-) постель 
[I. 201] дауреннu- класть яйца 
[I. 211] дōγuрu пемза
[I. 212] доқ-доқ с бульканьем в 
горле
[I. 215] долтuдда- вывихнуть
[I. 217] дороқпу ширинка 
[I. 217] дōсобо/у перекладина 
над очагом 
[I. 217] дото отмель 
[I. 219] дуд�и- шуметь 
[I. 230] дэдулэ ¯ мōн'и название 
дерева
[I. 231] дэл- болеть 
[I. 236] дэпэjнэ лиственница 
[I. 237] дэри- хвалить 
[I. 254] �елuпту соя 
[I. 254] �есинэ тундра 
[I. 257] �uлата пот
[I. 259] �uркuна упрямый
[I. 263] �оло нос (лодки) 
[I. 266] �оччо сало
[I. 271] �уқалу нарта 
[I. 283] �экихэ сильный 

[I. 295] uваккасu щука
[I. 298] uдuварu зазнайка 
[I. 300] икпэ костер 
[I. 305] uламау- косить (глазами) 
[I. 307] uлда жир 
[I. 313] иму картофель 
[I. 315] и ¯ндо воронка 
[I. 321] uңгу лиственница
[I. 322] ипту- приносить жертву 
[I. 326] и ¯ргэ невестка
[I. 327] иркал ана бессовестный 
[I. 328] uросугу свеча 
[I. 334] uтчару корзина 
[I. 336] ūэс снаряжение
[I. 340] jамақава название орок-
ского рода 
[I. 340] jамбuдда- сморщиться 
[I. 340] jāмг�а- подкрадываться
[I. 341] jāн поляна 
[I. 341] jану ленивый
[I. 346] jодопу(н-) боек 
[I. 351] jурул'эни водопад 
[I. 351] jурэли- смешать
[I. 360] қадара большой
[I. 361] қаuγарu нерпа 
[I. 362] қаjта якорь 
[I. 369] қалумурu доска 
[I. 372] қамултан- бурлить
[I. 373] қāнтарu весы 
[I. 376] қапа- подниматься 
[I. 380] қаран- воспалиться 
[I. 382] қарумалuма санки 
[I. 384] қаталаγu порог 
[I. 384] қатарuн- стучать копы-
тами 
[I. 385] қаут'а кит 
[I. 386] кēва пояс 
[I. 391] киγэли сустав голенос-
топный 
[I. 392] кикпэ сломано

Лексика, характерная только для уильтинского языка

Негидальские говоры, характерные для лексики уйльта
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[I. 393] қuлтамu- угол хозяй-
ственный в чуме 
[I. 397] кипэ ¯ро вешала
[I. 399] киру журавль 
[I. 399] киру жужелица
[I. 402] қо лед
[I. 403] қо�u шея 
[I. 404] қоjңа берег 
[I. 404] коjомо название утки 
[I. 408] қолпuқта веко 
[I. 409] қон�uрu- качать головой
[I. 427] кукуру- вытряхнуть 
трубку 
[I. 428] кулпи- успеть что-л. сде-
лать 
[I. 430] қумγа название растения
[I. 440] кутутчи- бросать камни 
[I. 446] кэлду(н-) ястреб
[I. 447] кэлэ- прогрызть 
[I. 451] кэңэj турпан 
[I. 454] кэрэпту(н-) налобник
[I. 454] кэрэмэ трубка 
[I. 457] ҳав- купить
[I. 457] ҳаваjа юкола 
[I. 457] ҳавасu- дрожать
[I. 457] ҳаврu ободок
[I. 458] ҳаuрu икра
[I. 461] ҳанқu(н-) пространство 
[I. 462] ҳапқан- тыкать
[I. 468] ҳо�uттā- линять (о жи-
вотных) 
[I. 468] ҳоju- ревет
[I. 468] ҳоjō слеза
[I. 469] ҳоқпокто бровь 
[I. 470] ҳондоққо кисет
[I. 471] ҳорu- спариваться 
[I. 472] ҳосопту(н-) грудь 
[I. 472] ҳоттоu куда 
[I. 472] ҳотчu утка-крохаль 
[I. 475] хуглэдэ- ушибиться
[I. 475] ҳудачu- насадить на вер-
тел 
[I. 475] ху�иңэj название расте-
ния
[I. 476] ҳуқаққu- заливать лодку
[I. 476] хулбэпин- лежать на 
боку 
[I. 476] ҳулда(н-) короб
[I. 477] хулпэ- увернуться
[I. 477] хулупти водоворот
[I. 477] хумңэ место где склады-
вают вещи 
[I. 477] хумэ- собираться на охо-
ту
[I. 477] хумэри- гибнуть 
[I. 477] хумэсери палки
[I. 480] хэ��у кедровник 
[I. 480] хэ ¯кэ олень полукровка 
[I. 482] хэ ¯птули- убавить
[I. 482] хэ ¯рику щетка (под копы-
том оленя) 
[I. 483] хэрэни бок (долбленой 
лодки)

[I. 488] лāққа сельдь
[I. 490] ламу волна
[I. 495] ласқаңа бычок (морской) 
[I. 496] легбuн- бурлить
[I. 496] лега-гēда кап-кап 
[I. 496] лēдуңг �а столбы
[I. 498] лuқсаңа лохматый 
[I. 498] лиллу ремень
[I. 498] лuңг �алу- гнуться 
[I. 499] лuпту- наклониться 
[I. 499] липче селезенка 
[I. 501] лог �лорu корявый
[I. 501] лоuма форель
[I. 501] лоққо камбала
[I. 506] лочо крючок
[I. 506] лубли название части 
гарпуна
[I. 508] лукку маленькая нерпа 
[I. 510] луңгэ ¯- повиснуть 
[I. 513] лӯту лопух 
[I. 515] лэдэ лэдэ би вязкий
[I. 515] лэдэн- говорить 
[I. 520] мадарu чешуя
[I. 520] мадуруқу веревка 
[I. 520] маu ветер 
[I. 524] малu пара 
[I. 524] малuмуна нарядный 
[I. 527] манарu серьги 
[I. 531] маңулутче- кусать 
[I. 532] масāрu топор 
[I. 534] мēри- испортиться
[I. 535] мuаңқu подарок 
[I. 536] мu��uла название дерева 
[I. 556] мумулки пояс
[I. 561] муттун- плыть 
[I. 561] муттэ отдельный
[I. 563] мэг�икэ- вышивать
[I. 565] мэккэ доски (на корме 
лодки) 
[I. 565] мэкутчи тесло
[I. 567] мэмиγэлэ- ущипнуть 
[I. 578] наuпуттун'ēннu название 
орокского рода
[I. 579] нақаг �ава название орок-
ского рода 
[I. 580] нāлдума таймень
[I. 580] налтақта холм
[I. 580] нāлтақу āпу шапка из ла-
пок оленя 
[I. 580] налу кижуч
[I. 581] намба шум 
[I. 581] намuса название орокс-
кого рода 
[I. 584] наңқuмусu клоп 
[I. 586] наталбōрu морская звез-
да
[I. 586] натчu изжога 
[I. 601] ниу�и- давать знак
[I. 604] нōлuγа слабый 
[I. 607] нув- кормить
[I. 608] нуда чирок 
[I. 611] нуңди- приласкать 

[I. 612] нуңмули духи нижнего 
мира 
[I. 614] нэ ¯ устье
[I. 615] нэвтэj налево
[I. 619] нэ ¯лгэ седло
[I. 620] нэ ¯лпиктэ равнина
[I. 623] нэпкуллэ- ударить
[I. 638] н'илчȳли корюшка
[I. 639] н'и ¯ңгиллэ- столкнуться 
[I. 644] н'отто сетка 
[I. 656] ңāддав заводь 
[I. 657] ңана копье 
[I. 658] ңаску� волна 
[I. 664] ңоjо уключина 
[I. 664] ңоjоққо яйцо 
[I. 665] ңу- перегнать 
[I. 667] ңэ ¯- выйти из берегов
[II. 5] оγо- нарыв 
[II. 7] о����u нерпа
[II. 9] оjосқо вещь 
[II. 10] оққоросu акула 
[II. 10] ōқо крючок (рыболовный 
на тайменя) 
[II. 10] оҳол- льстить
[II. 10] оҳома корытце
[II. 10] оҳоро- прочищать 
[II. 10] окпоутчu- складывать 
[II. 16] ололо нёбо 
[II. 16] олтопту(н-) передник 
[II. 22] оңото пусть
[II. 22] опōңг �u наконечник 
[II. 22]опоутчu- обхватить 
[II. 27] осuнду волны
[II. 28] ото- повернуться 
[II. 29] оту очень
[II. 29] отчu- успокоиться
[II. 29] ōчолuγа птенец 
[II. 31] пад пад осu- прокиснуть 
[II. 32] палда(н-) гладь
[II. 32] палдалду воробей
[II. 32] палuту ключица
[II. 33] пāлтусқа кровь
[II. 33] пāма шикша
[II. 33] панатчu- выделяться
[II. 34] папатчu- смеяться
[II. 36] пēмо-нu голенище 
[II. 36] пēмура пестрый 
[II. 37] пескитчи- ставить комп-
ресс 
[II. 37] пидул- промерзнуть 
[II. 37] пидурэ храбрец
[II. 38] пuлопчu шкварки
[II. 38] пuн��u закол (на реке) 
[II. 40] пōво десяток 
[II. 40] поқоjuду- распутывать
[II. 40] поқпу- толочь
[II. 40] полдопuн- облокотиться 
[II. 41] пōңоро- испачкать
[II. 42] посқоj красноперка
[II. 42] поторқu трещины 
[II. 43] пулаққар вдруг
[II. 44] пураң-пураң вытаращив 
глаза
[II. 44] пурэ ¯- моросить



[II. 45] путаптаңu подъязычная 
железа 
[II. 46] пэктиккэ- сыпать
[II. 47] пэкту косяк (рыбы)
[II. 47] пэлту��и колбаса
[II. 47] пэпкэ крышка 
[II. 49] пэучи неудачник
[II. 52] сāг�даu карась
[II. 52] сāг�дан- жалеть
[II. 54] сāдаu голубица
[II. 54] саu- нарисовать 
[II. 55] саjрu шест 
[II. 57] сақта�u- смешаться
[II. 58] сāлда ремень
[II. 58] салда- смеяться
[II. 58] салu- сердиться
[II. 58] салu- перепутаться
[II. 59] салтuнқо лопатка
[II. 62] саңг�о- вырезать 
[II. 64] сāпаттu резинка
[II. 66] сарu который
[II. 67] саруқа изгородь 
[II. 67] сарукu сельдь 
[II. 67] сāруқпu овод
[II. 67] сата щель 
[II. 68] саулu- ругать 
[II. 68] сауна ласты 
[II. 68] саунду сивуч 
[II. 68] саурақта украшение
[II. 69] сē��uнау отросток 
[II. 69] сē��uнау ремень
[II. 69] сеjна абориген о. Саха-
лин 
[II. 70] селда рана 
[II. 72] сепэ ¯р морося
[II. 72] сēто- шевелиться 
[II. 76] сuгбадда- сердиться 
[II. 77] сиг�ипу предплюсна 
[II. 78] си ¯γэ(н-) серьга
[II. 79] сu�uнав шерсть
[II. 85] силэи розовый
[II. 86] силэктэ название травы
[II. 86] симикту филин 
[II. 88] сuнален- вилять хвостом 
[II. 88] сuна-сuна очu слабый
[II. 92] сuпа- прислониться
[II. 93] сипэру- мять
[II. 96] сируку сумка
[II. 98] сирэни- застрять 
[II. 99] сuсон- подставить ножку 
[II. 106] соқто юкола

[II. 106] соқтолu мутный
[II. 107] сол�uқта название рас-
тения 
[II. 107] солu- закрыть 
[II. 112] сооқта родовое название 
ороков 
[II. 112] сōппо ноздря 
[II. 115] сӯ длина
[II. 117] сувэ олененок 
[II. 118] сӯγатчu- положить 
ребёнка в люльку
[II. 118] сугбихэ гнилушка 
[II. 119] суγjақа трясина 
[II. 120] суду- расцвести 
[II. 121] суjхэ морж
[II. 122] сȳкпэ наконечник
[II. 122] сукрутчи- чуять
[II. 122] сӯкту название орокско-
го рода 
[II. 124] сȳла ремень (гарпуна) 
[II. 124] сулuқта мука 
[II. 125] сулпақта петля (ловуш-
ка)
[II. 125] сȳлэ шов
[II. 128] суңутчи- стонать 
[II. 131] сурунна- дрожать
[II. 136] сэгдэ- летать
[II. 137] сэдэхи(н-) нары
[II. 137] сэдэн- колебаться 
[II. 138] сэилэ- собирать 
[II. 141] сэмңэрэ ключица
[II. 142] сэндуху(н-) название 
растения 
[II. 143] сэңэлпи подпруга
[II. 144] сэпитчи- брызгать
[II. 144] сэпкэду- разбрестись
[II. 147] сэтэ- расколоться 
[II. 148] та- ставить знак 
[II. 153] такu даром
[II. 154] таққапту мяч
[II. 154] тақтуматчu- спорить
[II. 159] тāман- стрелять
[II. 161] танuса сода
[II. 163] таңг�он�u пара
[II. 164] тапuл гриб 
[II. 170] тасума крюк
[II. 193] токотчu- вешать
[II. 193] тоқпу āпу(н-) шляпа
[II. 195] толо- идти
[II. 200] торuса название орокс-
кого рода

[II. 207] туккуэ ущелье
[II. 212] тӯлчи дуга (у люльки)
[II. 215] туңг�а тяпка 
[II. 217] тупқа лука седла 
[II. 218] тӯрампу карты (играль-
ные)
[II. 221] тӯрукту юкола (сушеные 
брюшки)
[II. 223] тутчи- качаться
[II. 229] тэкпу вентерь 
[II. 230] тэктэ склон 
[II. 239] тэркэ лодка
[II. 241] тэскэктэ ¯ фаланга
[II. 243] увосқо унты
[II. 249] удэни около 
[II. 250] у�илэ рога
[II. 252] уjру пастбище (весен-
нее) 
[II. 253] ухҳалēн- радоваться
[II. 253] укси(н-) чемодан
[II. 258] улақта солонцы 
[II. 263] улто пола 
[II. 263] ултэпту(н-) завязка 
[II. 274] унигэри звезда
[II. 280] ун�элэ бок
[II. 281] упкэ бездорожье
[II. 282] ураu вентерь 
[II. 289] урэмэ лямка
[II. 290] ус-ус окрик собакам 
[II. 292] ус'у(н-) подарок 
[II. 293] утāрuпу шиповник
[II. 294] уттэ- носить детей за 
спиной 
[II. 295] утчиктэ проталина
[II. 295] утэ ¯ колышки 
[II. 295] утэриктэ стланник 
[II. 297] учиктэ украшение 
[II. 297] учип'и ремень
[II. 297] учуну тряпка
[II. 391] чuқалутчu- распутывать 
[II. 394] чuлу- тянуть
[II. 406] чомдu сразу 
[II. 414–415] чуңг �у кусок
[II. 435] эвлэв излучина
[II. 436] эвурэ голос
[II. 460] э ¯пси�и- собираться
[II. 460] эпчирэ обувь
[II. 466] эруγэлул нивхи 
[II. 468] э ¯скэ камбала
[II. 468] эсэрэи беременная 
[II. 470] этчи(н-) цвет
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Названия родовых и этнических
общностей*

В 1962 г. было опубликовано исследование В.И. Цинциус, посвященное 
названиям, связанным с понятием «народ» в тунгусо-маньчжурских языках**. 
В.И. Цинциус выделяет несколько категорий слов, которыми определяется 
«народ». 

В эвенкийском языке (во многих диалектах и говорах) существует слово 
«тэгэ ¯» (тэγэ ¯), которое означает «народ, люди», а также «люди из другого 
рода, чужой народ, чужеродцы» (Цинциус, 1962. С. 41). В ряде восточных 
говоров эвенского языка используется слово «н�өнми ¯н» (н�yнми ¯н), аналогии 
для сопоставления этого понятия находятся только в удэгейском языке – 
слово, обозначающее буквально «затемненная, неосвещаемая, т.е. северная 
сторона» (Там же. С. 43). Тунгусо-маньчжурские народы Приамурья для 
понятия «народ» используют «лексические средства», которые были пере-
няты у маньчжуров. Среди них есть понятие «голо»: нанайское определение 
значения – «племя, народ, национальность»; удэгейское – «народ»; маньч-
журское – «русло реки, полоса земли между двух рек, страна, область»; мон-
гольское – «река, русло реки, долина» и «стержень, ось, ствол, серцевина, 
основа, корень, середина, центр, ядро; основание, подлинник», древне-
тюркское – «низменность, бассейн реки» (Там же. С. 44). Кроме того, у 
нанайцев и ульчей есть определение «гуру(н)» – народ, у маньчжуров «гу-
рун» – государство, династия, народ, нация (от монгольского – «государс-
тво, страна»). В нанайском языке есть также понятие «иргэ(н)» – большое 
селение, которое произошло (и оказалось переосмыслено) от маньчжур-
ского «иргэн» (<мо. – народ, люди) – народ, простой народ, подданные. 
Широко распространен термин «хала», который обозначает у маньчжуров, 
нанайцев, ульчей, уйльта (ороков [I. 459]), орочей, негидальцев – род, фа-
милия, а в удэгейском языке – родные (братья, сестры). Это слово так-
же вошло в язык сахалинских и амурских нивхов с обозначением понятия 
«род» (Там же. С. 45). 

В.И. Цинциус, рассматривая лингвистические аспекты слов, определя-
ющих «народ», приходит к однозначному выводу о том, что в тунгусо-мань-
чжурских языках эти слова имеют разнообразные исторические источники 

* По данным Сравнительного словаря тунгусо-маньчжурских языков под ред. В.И. Цинци-
ус.

** Цинциус В.И. О названиях, связанных с понятием «народ» в тунгусо-маньчжурских 
языках // Acta orientalia. Tomus XV. Fasc. 1–3. Budapest, 1962. С. 41–48 (на рус. яз.).
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происхождения и выходят далеко за пределы тунгусо-маньчжурской языко-
вой семьи (Там же. С. 48). Обратимся к конкретным наименованиям родовых 
и этнических общностей, которые также полностью подтверждают приве-
денный вывод.

Акиран (ма). Название маньчжурского рода [I.25].
Баjāвуса (уильт. < эвенк.). Богатый – баjа(н-); баjагир, баjаки ¯ – назва-

ние эвенкийского рода [I.65].
Бакса (эвен.). Родовое название эвенов Аллах-Юньского района Якутии 

[I. 68].
Бута (эвенк.). – эвенкийский род на Сахалине (ПМА); [I.115] бута- – па-

дать (о мелком снеге, граде).
Вагла (ороч.). Название вымершего орочского рода [I.129].
Ваңг'а (ма.). Название маньчжурского рода (<кит. ванжи – день полно-

луния) [I.130].
Варқа (ма.). Название маньчжурского рода; Варқаси – название мест-

ности в Маньчжурии [I. 130].
Г'амуҳу (ма.). Название маньчжурского рода [I.139].
Гочиаңка (ороч.). Название удэйского рода [I.163].
Гурэ (ма.). Название маньчжурского рода [I.174].
Даγур (даур) (эвенк.). Дагуры; название этнической общности; буряты 

[I.189].
Даγу ¯р (сол.). Дагуры; название этнической общности [I.189].
Даҳур (ма.). Дагуры; название этнической общности; название террито-

рии обитания дагуров [I.189].
ДоЂур (як. [<мо.]). Дагуры; название этнической общности [I.189–190].
Даjчиң (ма. [<кит.]). Название маньчжурской династии в Китае [I.191].
Дā(й)ци ¯н (кит.). Название маньчжурской династии [I.191].
Дахuннēнu (орок.). Название родовой общности (представители не-

скольких родов) уйльта (досл. обитатели р. Дахи) [I.192].
Дулāр (сол.). Название солонского рода [I.221].
Ду ¯тки ~ ©�уөтки (эвен.). Родовое название эвенов Якутии [I. 226].
©�аҳачин (ма. [<мо.]). Название племенного подразделения западных 

монголов [I.244].
©�алиаңқа(н-) (ороч.). Название орочского рода, жившего ранее на р. Яви 

и в сел. Карги на Амуре [I.246].
©�андри (эвенк.). Название соседних народов (кетов, селькупов, хантов) 

[I. 249].
©�аңг'а (ма.). Название маньчжурского рода [I.249].
©�аңг �учи (ма. [<кит.]). Название племени из мяо-цзы [I.250].
©�атала (ульч.). Ива; название ульчского рода (�алақта (нан.) ива; талах 

(як.) тальник, ива) [I.253].
©�úллаңқън (©илjаңқън) (эвен.). Родовое название эвенов Охотского по-

бережья, Чукотки, Камчатки и Якутии [I.257].
©�оог'а (ма.). Название маньчжурского рода [I.265].
©�уаңкуңка(н-) (ороч.). Название группы орочей, живших ранее по р. Джу-

анку, впадающей в Татарский пролив к югу от устья р. Тумнин [I.267].
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��урчэн (ма.). Название (на)рода (чжурчжени) [I.278].
��ушэри (ма.). Название маньчжурского рода [I.279].
И©�иңкэ (уд.). Название удэгейского рода, обитавшего по р. Изи [I.298].
Jāкō (эвенк.). Якут [I.338].
Jāкō; ©āкō ¯, ©око; jэкэ ¯, jō ¯кō ¯ ¯; н'э ¯кэ ¯ ¯, н'ōкō ¯; (эвенк.). Якут [I.338].
Н'ока; jоко (эвен.). Якут [I.339].
Jохо, jako; н'ока (нег.).  Якут [I.339].
Jоко (ороч.). Якут [I.339].
Jоко (уд.). Якут [I.339].
Jоқо (ульч.). Якут [I.339].
Jоққо (орок.). Якут [I.339].
Jоқо (нан.). Якут [I.339].
©ақуму, ©ақута (ма.). Якут [I.339].
Саха (як.). Якутское племя, якут [I.339].
Ёқо ~ ёҳо, ёқон. (нивх. в-с). Якут, якуты [I.339].
Jахал (юк., кол.). Якут  [I.339].
Jамақава (орок. [<яп.]). Японское название представителей родовой 

общности уйльта (? Валлетта) [I.340].
Jāпэн (эвенк.). Японец; jāпэди – японский;  jāпэмңу ¯ – японка [I.343].
Jāпон (jэпон) (эвен.). Японец; японский;  jāпōнскаj [<рус.] японский 

[I.343].
Япон (монг.). Японец, японка; [>рус.] Япония, японский [I.343].
Jаран (ма.). Название одного из маньчжурских поколений [I.343].
Jарҳу (ма.). Название одного из маньчжурских поколений [I.344].
Jеңукэ ¯ (эвенк.). Еврей [I.345].
Jомиңқа(н-) (ороч.). Название орочского рода, обитавшего на р. Ёмин 

[I.347].
Jōңгучи (ма.). Название этнической общности яо из племени мяо  

[I.347].
Яо (кит.). Название этнической общности [I.347].
Jэхэ (ма.). Название одного из маньчжурских поколений; Jэхэ ҳотон – 

название города в Гирине [I.353].
Jэн (ма.). Название древней китайской династии Инь; jэнтаҳан 

[< jэн+хунтахан (жертвенная чаша династии Инь)]; кит. ūнь – вторая дина-
стия Китая [I.354].

Ка©а (ороч.). Название удэйского рода [I.361]. 
Ка©а (уд.). Название удэйского рода [I.361].
К'āлун©иγа (ороч.). Название удэйского рода [I.369].
Кæлун©ига (уд.). Название удэйского рода [I.369].
Кāман'©иγа (ороч.). Название удэйского рода [I.369].
Ками©иγа ~ кāми©иγа (ороч.). Название удэйского рода; кам©ига (уд.)

[I.370].
Канчуга (уд.). Название удэйского рода [I.373].
Кāңгуjаңка (ороч.). Название территориального подразделения орочско-

го рода мулинкэ, жившего ранее на р. Кангуя (Кāңгуjа) [I.374].
Каңгуңка (ороч.). Название орочского рода, жившего в местности Кангу, 

который, по преданию, был создан божеством Хадаву [I.374].
Карā (эвен.). Чёрный; родовое название эвенков Якутии [I.379].
Каун'©иа ~ каун'©иγа,  каун'©иаңка (ороч.). Название орочского рода, 

жившего по р. Тумнин, ныне вымершего [I.385].
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Кæлун'©иγа (ороч.). Название удэйского рода, жившего по соседству с 
орочами по р. Бэчи [I.388].

Калун©иγа (уд.). Название удэйского рода [I.388].
Кетол (кетал) (эвенк.). Кеты; название этнической общности [I.390].
К'еæ (киака) (уд.). Название одного из удэйских родов; к'еæса (киакачан) – 

орлан-белохвост [I.391].
Кидан (эвенк.). Кидане; название племени. Kuданu, Кuданuн'©а (эвен.) – 

имя собственное [I.391].
Килен (эвенк.). Эвенки [I.393].
Килен (мн. ч. килер, килет, килагир) (эвенк.). Эвенки (тунгусы, жив-

шие в XVII в. по рекам Охота, Тауй, Мая, Тугур, Хонтайка, оз. Ессей, в устье 
р. Шилки) [I.393].

Кuлæ (эвен.). Название эвенского рода (келярский род); кuлæнкан – 
эвен келярского рода [I.393].

Килэ (нег.). Эвенк (тунгус) [I.393].
Ки ¯лэ (ороч.). Эвенк (тунгус); килэдэ – говорить по-эвенкийски; килэм-

ди – обувь летняя из сохатинных камусов; килэмдимэ унта – унты эвенкий-
ского образца из камусов лося или дикого оленя [I.393].

Килэ (уд.). Эвенк (тунгус) [I.393].
Киллэ(н-) ~ килэ(н-) (орок.). Эвенк (тунгус); киллэнди ¯ – эвенкийский 

[I.393].
Килэ наини (нан.). Сунгарийские нанаи (р-н Фугдин); ки ¯лэр – эвенки 

(тунгусы) [I.393].
Қuңгалақ (эвен.). Родовое название эвенов Якутии [I.395].
Киңгир, кинңгит (эвенк.). Человек-птица из племени конных охотников; 

железная птица; киңги ¯ – звенеть чем-либо; киңгир-киңгир (звяк-звяк – звук, 
который производит железная птица) [I.395]. 

Кирэктэл (эвенк.). Родовое название эвенков; кирэктэ – дятел (чёрный) 
[I.399].

Китаj (кита, китат) (эвенк.). Китаец; китаjди – китайский; китаjимңу – 
китаянка [I.400].

Хятад (мо.). Китаец [I.400].
Хитад (бур.). Китаец [I.400].
Qïdaj ~ xïtaj (др.-тюрк.). Китай [I.400].
Кыдаi, кытаi, кытат, кытатаi (як.). Китаец; Китай; часть сложного име-

ни [I.400].
Кичэл (эвенк.). Родовое название эвенков (Баякитский р-н); кичэмни ¯ – 

женщина из рода кичэ [I.401].
Кореj (эвенк.). Кореец; кореjди – корейский; кореjимңу ¯ – кореянка 

[I.415].
Корuнча халанuн (нег.). Кореец, корейский народ [I.415].
Корчиhол (эвенк.). Баргуты [I.416].
Қорчин (ма.). Хорчины (монгольское племя) [I.416].
Хорчин (мо.). Хорчины (монгольское племя) [I.416].
Куjи (нег.). Айны; ороч. куи ~ куjи – айны; куjи(н-), куjи нāн'и – о. Са-

халин; уд. куи – айны; куиңкэ – название удэйского рода; ульч. куи, ку ¯и – 
айны (ку ¯идаи – грести по-айнски); куиди ~ куjди – котёл на низких ножках, 
чугун; орок. куи – айны (куи©и ¯нō – котёл); ма. қуjала – название одного 
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из маньчжурских родов; куjэ ф'ақа – название места и племени на северо-
востоке от Гирина [I.424].

Кукуjун (кукуjин) (эвен.). Название эвенского рода Якутии и Камчатской 
области, кочевавшего ранее по рекам Алдану, Хиджану и по правобережью  
Индигирки [I.427].

Кэвэнкэн (Тауй) (эвен.). Эвен с р. Кава (об эвенках из рода уяган, но-
сящих фамилию Громовых и ранее обитавших в среднем течении р. Кава) 
[I.443].

К'эjм'эти (эвен.). Родовое название эвенов Якутии (по фамилии Кейме-
тиновы) [I.444].

Кэмэңкэ (уд.). Название удэйского рода [I.448].
Кэпиңкэ (ороч.). Название орочского рода, ранее обитавшего на р. Кэпи 

[I.451].
Х'а (ма.). Название древней китайской династии Ся (мифическая пер-

вая династия в Китае); х'а гурун и сирдан – стрела с острым наконечником 
времен династии Ся; х'амтун – сосуд времен династии Ся; х'атаҳан – чарка 
жертвенная времен династии Ся [I.456].

Хатаγuл ~ хатаjuл (нег.). Название негидальского рода (к 1970-м годам 
потомков не сохранилось) [I.464].

Хауңка (ороч.). Название орочского рода (к 1970-м годам потомков не 
сохранилось) [I.464].

Хиңқан (ма.). Название маньчжурского рода [I.466].
Ҳоjсэ ~ ҳоjцзы (ма.). Мусульманин; татарин, турок, туркестанец 

[I.469].
Hоеi-hоei (чж.). Мусульманин [I.469].
Хуйхуй, хуйцзы (кит.). Мусульманин, уйгур [I.469].
Ҳоjфа ҳотон (ма.). Название города; название маньчжурского рода 

[I.469].
Ҳу (ма.). Название племен; тунгусы. Кит. ху – название северных пле-

мен; тунгусы [I.473].
Хунчун (ма.). Название маньчжурского рода [I.477].
Хунуху бира (ма.). Название притока р. Хуньхэ; хунэхэ аjман – название 

маньчжурского рода; хунэхэ бира – р. Хуаньхэ около Мукдена [I.478].
Ҳурҳа (ма.). Название маньчжурского рода [I.478].
Ҳутуңқа (ороч.). Название орочского рода [I.479].
Хэсихэ (ма.). Название маньчжурского рода [I.483].
Лабаңқа (эвен.). Название эвенов якутами; набаңха (<як.<тунг.). Само-

название эвенов Ламунхинского наслега Саккырырского р-на Якутии; ла-
баңха (як. <тунг.) – одна из двух ветвей тунгусов-горцев (тāс омук, ламанха 
омук = лабыңха омук) [I.484].

Лиңгучи (ма.). Название племени народности мяо [I.498].
Лоңкu (ульч.). Название ульчского рода орочского происхождения [I.504].
Лу ¯ча (лōча, ну ¯ча, н'у ¯ча) лу ¯чадū (эвенк.). Русский, сол. лу ¯та – русский; 

эвен. н'у ¯чи, ну ¯c; н'у ¯т/ч-; н'у ¯ч/т-; н'у ¯чъ; н'у ¯чā; н'у ¯чо – русский; нег. лōча –  
русский; ороч. луча – русский; уд. луса (лу ¯ча) – русский; ульч. луча ~ нуча – 
русский; орок. лу ¯т'а~луча – русский; нан. лоча, лоцā – русский, русские; ма. 
лоча – русский, русские; як. луча ~ лу ¯ча ~ лучча ~лу ¯чча ~нуча ~нучча ~ 
ну ¯чча ~ учча ~ у ¯чча – русский [I.513].

Мавданча (ульч.). Территориальное название группы ульчей [I.519].
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Мамг�ун'н'ēн'и, мāмгу ~ манбу (орок.) нанаец; маңгусал – ульчи 
[I.526].

Мамңу (орок). – р. Амур; маңг �а (река); маңг �у (р. Амур); мāмг �у ~ маңбу, 
мамг �ун'н'ēн'и – нанайцы; маңгусал – ульчи [I. 525–526].

Ман, манцзы, мань (ма. [<кит.]). Племена на юге Китая [I.526].
Ман©�у (сол.). Маньчжур; нег. ман©у – маньчжур, китаец; ороч. ман©у – 

маньчжур, китаец; Китай; уд. ман©у – маньчжур; ульч. ман©у – маньчжур, 
китаец; орок. мāн©�у – маньчжур, китаец; нан. ман©о, ман©у наини – маньч-
жур; ма. ман©�у – маньчжуры, маньчжурский; мо. манж – маньчжур, маньч-
журский; нивх. ман©�у – китаец; кит. [<ма.] ма�ньчжоу – Маньчжурия, маньч-
журский [I.527].

Мамгу халани – нанайский род (люди, живущие на р. Амур) (178).
Миооцзы (ма.). Название этнической общности Китая мяо [I.537].
Момондаj (эвенк.). Этническое название группы, вошедшей в состав 

эвенков [I.544].
Моңо (эвенк.). Монгол, монгоди – монгольский; сол. моңол – монгол; 

нан. моңг�о, наини – монгол, монголы; ма. моңг�о ~ моңг�у (мн. моңг�осо) – 
монгол, монголы; чж. meng-ku-lu – монгол; мо. монгол; бур. монгол; як. 
могɔол – монгол [I.546].

Моңго (моңгу) – монгол (188).
Мэңу – эвенко-якутский богатый род (ПМА); мэңун – серебро [I.570].
Нā (нег.). Земля, суша, материк; нā бэjэн ~ нāбэjэн ~ нā бэjэнин, нāбэн – 

самоназвание негидальцев (досл.: местный человек), нāди – негидальский, 
нāдин©�и – по-негидальски; ороч. нāн'ū (нā земля, местность+н'ū человек)  
самоназвание орочей (досл.: местный человек), нāн'ū кэсэн'и – орочский 
язык, нанму – нанаец; ульч. нāн'и, нāн'исали – самоназвание ульчей (досл.: 
местный человек, местные люди), нāн'и хэсэни – ульчский язык; орок. нāн'и, 
нāн'н'ēн'и ¯ – одно из самоназваний ороков (досл.: местный человек); нан. 
нāнаj, нāн'и ¯ – самоназвание нанайцев (досл.: местный человек) [I.572–573].

Наuпуттун'ēннu ~ наjпутэн'н'ēнu (орок.). Название орокского рода 
[I.578].

Нақаг �ава (орок. [<яп.]). Японское название представителей орокского 
рода (Торисса?) [I.579].

Намдулу (ма.). Название маньчжурского рода [I.581].
Намuса ~ намuсса (орок.). Название орокского рода [I.581].
Намuса ~ намuсса – название уильтинского рода (важенка – наму) 

[I. 581]. – Намō сондо (важенка в возрасте до года); нами (важенка в возрасте 
3–4 лет); намu ула (самка крупных животных). Один 〈из уильтинских ро-
дов〉 жил в местности Хагу, а другой в местности Тоси, живший в Тоси был 
〈род〉 Намиса. – Гēдадума Хагу нāдуни биччини, гоjдума Тоси нāдуни, Тоси 
нāдуни биччиндумэ Намиса (204–205).

Нанаj (эвенк.). Нанаец, гольд; нанаjимңу – нанайка; эвен. нанаj – нана-
ец, гольд, нанайский, гольдский; рус. нанаи, нанай [I.583].

Нихã (сол.). Китаец; нег. никан – китаец; ороч. н'инка – китаец; уд. нин-
ка, н'иңка – китаец, Нинка буани – Китай; ульч. н'ика(н-) ~ н'инка(н-) – 
китаец; нан. н'икā – китаец; ма. никан, никаса – китаец, мужик, деревен-
щина, китайский никан н'алма – китаец (досл. китайский человек) [I.590].

Нимача (ма.). Название маньчжурского рода [I.594].
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Норо (ма.). Название маньчжурского рода [I.606].
Нэjэн (ма.). Название маньчжурского рода [I.616].
Н'uвjанқън (н'uвjанкан) (эвен.). Родовое название эвенов [I.637].
Н'уригди (эвенк.). Нюригский, из рода Нюриq (название эвенков, обитав-

ших на побережье Байкала) [I.648].
Н'урумн'а (эвенк.). Название эвенкийского рода [I.649].
Н' урамн'а ~ н'урумн'а (эвен.). Название эвенкийского рода; разбойник 

[I.649].
Иңън'гидэ ңө ¯нмирни (эвен.). Северные народы, ңө ¯нмин (ңунмин) – на-

род, население; бур. зо(н) – народ, люди, население; як. дjон~©он – народ, 
люди, население [I.665].

Огдонко (ороч.). Название удэйского рода (вымершего) [II. 5].
Оличча (уильт.). Одно из названий народа ульчи (ПМА).
Орос (ма.). Русский, Россия; мо. орос – русский [II.25].
Орочε ¯ (орочēн, оричēн) (эвенк.). Орочен, оленевод (самоназвание забай-

кальско-амурских эвенков); орочи ¯ – оленный; сол. орш'ē – орочон (название 
этнической общности); эвен. оръч, орач, орос – эвен-ороч (самоназвание 
эвенов Ольского и Северо-Эвенских р-нов Магаданской обл. и эвенов Быс-
тринского р-на Камчатки); ороч. орочи (название этнической общности); 
уд. орочи (название этнической общности), ульч. орочи (название этниче-
ской общности), орочи©и – страна орочей; орок. орңг �ор, орңг �ор нōнок – 
название уйльта (у нивхов); нан. ороче (название этнической общности); 
ма. орон буху – олень (домашний), орончо – оленевод, название этнической 
общности [II. 24–25].

Осон'н'ēнu (орок.). Жители реки Осо; осо (сол.>мо.) – вода [II. 27]. 
Осоннēни (246).

Паллакир (эвенк.). Японец; орок. пал'л'акuр – японец [II.32].
Самагир ~ саман ~ шамагир ~ шаман (эвенк.). Название эвенкийского 

рода; нег. самаγил ~ самаjил – название рода; ороч. самагиңқа(н-) – самар-
гинец, житель бассейна р. Самарги [II.59].

Саман©�ика (ороч.). Название орочского рода [II.59].
Сеjна (орок.). Абориген о. Сахалина [II. 69].
Сибэ (ма.). Название одного из маньчжурских племен [II.74].
Сивочоңқо(н-) (ороч.). Название орочского рода [II.75].
Сигдан (нег.). Название негидальского рода [II.76].
Сигдиhэ (уд.). Название удейского рода [II.76].
Сиōчоңко(н-) (хиōчоңко(н-)) (ороч.). Название орочского рода [II.92].
Сuсан (нег.). Японец; ороч. сиса – японец; уд. сеhæ (сиса) – японец; 

ульч. сuса – японец; орок. uсāндu (курительная, короткая, японская трубка); 
сēса(н-) ~ сuса(н-) – японец, Япония; нан. сuсā – японец, Япония [II.98]; 
cuca нани (ПМА).

Солон (сологон, шолон, шологон) (эвенк.). Солоны (название народнос-
ти по языку, включаемому в северную, тунгусскую подгруппу тунгусо-мань-
чжурских языков); ма. солон – солоны [II.109].

Сооқта (орок.). Родовое название уйльта [II.112].
Суаңка(н-) (уд.). Название удэйского рода [II.115].
Су ¯кту ~ суэкту ~ суэктэ (орок.). Название уильтинского рода [II.122]. 

Сукту – засохший кедр; сөктө – орлан (ПМА).



Сэңкиjэңкэ(н-) (ороч.). Название орочского рода, который в 1970-х го-
дах жил на Амуре и носил ульчское название Сэнкиjэн [II.143].

Таңатан (эвен.). Чукча [II.162].
Тиктэмуңкэ (ороч.). Название орочского рода, по преданию, из расще-

лин Тиктэму в Мудинском утёсе [II.179].
Томоҳо (ма.). Название маньчжурского рода [II.196].
Торuса (орок.). Название уильтинского рода [II.200].
Тувэсэ. Название северного рода уйльта (353); возможно эвенкийского 

происхождения (ПМА).
Тугөс ~ тугөh (эвен.). Родовое название тюгясирцев – эвенов ряда север-

ных районов Якутии [II.204].
Удан (нег.). Название негидальского рода [II. 248].
Улта, орок (эвенк.). Мужчина, ултамни – орокская женщина, улча – 

ульча, мужчина, улчамңу – ульчанка, женщина-ульча; нег. ольча – ульча, 
олчан удэ; ороч. ула – олень (домашний); ульч. улча – орок; орок. уjлта ~ 
ул'та – орок (самоназвание), ула (олень домашний), улақчи ¯ – игра в оленей, 
улали- – приезжать в гости (на оленях издалека), уламуна – с оленями, ма. 
улх �а, улха, у©има – скот, животное (домашнее) [II.262–263].

У ¯лэңкэ (ороч.). Название одного из территориальных подразделений 
рода Намунка, у ¯лэ – протока [II.264].

Усуj (ма.). Название маньчжурского рода [II.292].
Ф'ақа: хэ©�э ф'ақа, хэ©�э ф'ақан (ма.). Название народности [II.298].
Фан, фанцзы (ма. <кит.). Иноплеменники тангутского племени; кит. 

фāнь – иноплеменники, чужеземцы, фāньцзы – иностранец [II.298].
Нодо©�u (hоду©�u) (эвен.). Название эвенского рода [II.330].
Чēли ¯ханкāн (нег.). Житель селения Чēлиха (Дальжи) [II.387].
Чжуан (кит.). Этническая общность в Китае [I.250].
Чомохоγuл ~ чемэγэjил (чамокогuл ~ чомокогuл) (нег.). Название не-

гидальского рода [II.406]. 
Чокчогир ~ чукчагир (эвенк.). Название эвенкийского рода [II.412].
Чокчаγuл ~ чукчаγuл ~ чукчаjuл (нег.). Название негидальского рода 

[II.412].
Чэлэн©�энкэн (эвен.). Название эвенов Деллянского рода, обитавших ра-

нее на территории в среднем течении р. Челэнды [II.420].
Эвэдū (эвенк.). Эвенкийский, эвэнкū – эвенк, эвенкиец, эвэн – эвенк, 

эвенкиец, эвен (ламут); сол. эвэңки – эвенки (самоназвание солонов); эвен. 
эвэди (өбөди ~ эвөди) – эвенский, ламутский, э ¯внэ (мн.ч. э ¯вэл), эвун, эвэн – 
эвен, ламут, оседлый (эвэн-мэнэ); нег. эвэди – эвенкийский, эвэнкū – эвенк, 
эвенкиец [II.436].

Эhиэңкэ (уд.). Название удэйского рода [II.439].
Эhэмуңкэ (ороч.). Название орочского рода [II.471].
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Предположительно тунгусо-маньчжурские 
гидронимы острова Сахалин*

№ 
п/п

Тунгусо-
маньчжурская 
лексика

Название на 
современной 
карте**

Этническое значение Расположение на 
карте (устье)

Размер, 
длина, 
км

РЕКИ
1 Уйльта Пута 

(цв. – 15; 
ч./б. – 2) 

«пута» – петля 
(орудие для охоты 
на птиц); река, на 
которой охотились с 
помощью «петли»

4,1 км по правому 
берегу р. Апре-
ловка

11

2 Уйльта 
(<маньч.?)

Имановка (цв. – 
15; ч./б. – 3) 

(уилт.?) «иман» – 
коза; сравн.: 
«имаҳу», «ниман» – 
коза дикая, горная 
(маньч.)

31 км по правому 
берегу р. Сусуя

11

3 Уйльта Тропто (цв. – 1)  «туру» – священный 
столб, соединяющий 
нижний мир с верх-
ним (в слове «тропто» 
– основа ‘тр(о)’) 

залив Тропто, 
Охотское море

33

4 Эвенки Бирюкан 
(цв. – 2) 

«биракан» – речушка залив Уркт, 
Охотское море

11

5 Эвенки Эхаби (цв. – 2) «эха» – глаз, 
«ēхалби» – мои глаза

Охо/Эхаби 6,5

6 Уйльта Сабо (цв. – 2)  «са» – где, «бо» – 
окружающий мир, 
природа

залив Пильтун, 
Охотское море

36

7 Уйльта Малое Сабо 
(цв. – 2) 

«са» – где, «бо» – 
окружающий мир – 
«природа»

18 км по левому 
берегу р. Сабо

14

* Таблица народной этимологии выполнена по данным Государственного водного реестра (графы 3, 
5, 6 – http://www.textual.ru/gvr/) и Полевым материалам автора (графы 2, 4 – ПМА: пгт. Ноглики, п. Вал 
Ногликского р-на Сахалинской обл.) с использованием материала двухтомного  словаря: Сравнительный 
словарь тунгусо-маньчжурских языков… / под ред. В.В. Цинциус: в 2 т. Т. I. 1975; Т. II. 1977. Нивхские 
и айнские гидронимы не отражены в данной работе, однако необходимо заметить, что некоторые наиме-
нования имеют схожее написание и произношение на нескольких языках аборигенов Сахалина (места 
обитания их близки), при этом есть различные смысловые оттенки значения, что, вероятно, объясняется 
различиями их годового цикла системы жизнеобеспечения.

** Официальные названия гидронимов на картах часто имеют ошибочное написание и произношение 
уильтинских, эвенкийских и иных  слов коренных этнических общностей Сахалина.
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№ 
п/п

Тунгусо-
маньчжурская 
лексика

Название на 
современной 
карте**

Этническое значение Расположение на 
карте (устье)

Размер, 
длина, 
км

8 Уйльта Кадыланьи 
(цв. – 2; 
ч./б. – 4) 

«када» – скала; 
преграда (например, 
частокол на реке для 
ловли рыбы)

залив Пильтун, 
Охотское море

51

9 Уйльта Кенига (цв. – 2; 
ч./б. – 4)

«кен�а» – кит 12 км по правому 
берегу р. Кадыла-
ньи

38

10 Уйльта Сугду (цв. – 2, 4; 
ч./б. – 5) 

«су» – солнце; шуба-
доха; «суве» – восток;
«сугдэ» – солнечный, 
южный; сугду – на юге

18 км по левому 
берегу р. Сабо

14

11 Уйльта
Эвенки

Когдой (цв. – 2, 4; 
ч./б. – 5) 

(?) уильтинское значе-
ние утеряно; сравн.: 
«ко�и» (уилт.) – шея; 
«ког» (эвенк.) – трубка 
для курения; грызть; 
«кōг �ас» (эвенк.) – 
гагара 

67 км по левому 
берегу р. Пильтун

22

12 Уйльта Путакку (цв. – 
2, 4) 

место, где ставят пет-
ли; «пута» – петля

58 км по левому 
берегу р. Пильтун

23

13 Уйльта
(<солонск.)

Оссой (цв. – 5; 
ч./б. – 6) 

(?)уильтинское 
значение утеряно; 
сравн.: «осо» – река, 
вода (солонск.)

39 км по правому 
берегу р. Пильтун

41

14 Уйльта
(=Нивхи)

Нутово (цв. – 5; 
ч./б. – 6) 

смолистый;
«нутэ» – смола 

залив Чайво, 
Охотское море

35

15 Уйльта Малый Горо-
май/ Большой 
Горомай 
(цв. – 5; 
ч./б. – 6–9) 

«горо» – далеко, «го-
рома» – далекий 
или «гара» – сучок; 
«гарамали» – сучкас-
тый (ая)

залив Чайво, 
Охотское море

40/42

16 Уйльта Вал (цв. – 5; 
ч./б. – 9, 11, 48, 
49) 

жители р. Вал между 
собой обменивались 
вещами и добычей; 
река названа по имени 
родовой общности 
«Валетта» (досл.: жи-
тели р. Вал); «вāла» – 
удачливый/хороший 
охотник, добыча (на 
охоте, промысле) (51)

 залив Чайво, 
Охотское море

112  

17 Уйльта 
Эвенки
(<маньч., 
китайск.?)

Шивчибин 
(цв. – 5; ч./б. – 
7–9) 

«сивчи биин» (эвенк.) – 
«потухшее» место, 
сравн.: «ши» (эвенк.) – 
сухожильные нитки 
(<кит., ма.) урожден-
ный, относящийся к 
роду, род, войско (см. 
СС ТМЯ)

залив Чайво, 
Охотское море

10

Продолжение
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№ 
п/п

Тунгусо-
маньчжурская 
лексика

Название на 
современной 
карте**

Этническое значение Расположение на 
карте (устье)

Размер, 
длина, 
км

18 Уйльта Хоямбусибин 
(цв. – 5;
ч./б. – 8, 9) 

«хоjо» – морошка; 
«хоjомуса» – место, 
куда ходят за морош-
кой

4,7 км по правому 
берегу р. Большой 
Горомай

11

19 Уйльта Хандуза (цв. – 5; 
ч./б. – 9) 

«хагду» – берлога; 
«хагдюса» – голодное 
место

залив Чайво, 
Охотское море

12

20 Уйльта Нилауша 
(цв. – 5)

«нилау» – голая; 
«нилауса» – открытое 
(голое) место

залив Чайво, 
Охотское море

22

21 Уйльта
(? Маньчжу-
ры)

Фуй (цв. – 5; 
ч./б. – 10, 47 ) 

«хуjэ» – рога (ветвис-
тая река); «хоjодо» – 
голец; сравн.: «фуjан» 
(маньч.) – желтый 
[II.302]

50 км по левому 
берегу р. Вал

32

22 Уйльта Вараска (цв. –5; 
ч./б. – 10) 

«Вэрисэ» – чудовище; 
«Вэрэскей» – место, 
где нечистая сила

48 км по правому 
берегу р. Вал

15

23 Уйльта Уния-Тана 
(цв. – 5) 

«уня та(ла)» – малень-
кая речушка

33 км по правому 
берегу р. Вал

50

24  Уйльта Правая Уния-
Тана (цв. – 5) 

«уня та(ла)» – малень-
кая речушка

32 км по правому 
берегу р. Уния-
Тана

14

25 Уйльта Аскасай (цв. – 5, 
6; ч./б. – 11, 12) 

«аксаха» – обидев-
шаяся река

Охо/Аскаса 95

26 Уйльта Хоеска (цв. – 5; 
ч./б. – 12) 

«хоjодо» – голец;
река, где много гольца

28 км по левому 
берегу р. Аскасай

24

27 Эвенки Эвай (цв. – 6;  
ч./б. – 13) 

что это? (что гово-
ришь?)

Охо/Эвай 117

28 Эвенки Малый Эвай 
(цв. – 6) 

что тебе? 75 км по правому 
берегу р. Эвай

12

29 Уйльта Кактай (цв. – 6; 
ч./б. – 13) 

«кактаха» – обгорев-
шая река

43 км по правому 
берегу р. Эвай

10

30 Уйльта Тапауна (цв. – 6; 
ч./б. – 14) 

«т/чипа уна» – или-
стая река; здесь нахо-
дятся горячие ключи и 
лечебные грязи

залив Ныйский, 
Охотское море

17

31 Уйльта Даги (цв. – 6;
ч./б. – 15, 16 ) 

«да» – устье; «дахи» – 
речка, нашедшая свое 
устье 

залив Ныйский, 
Охотское море

98

Продолжение
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№ 
п/п

Тунгусо-
маньчжурская 
лексика

Название на 
современной 
карте**

Этническое значение Расположение на 
карте (устье)

Размер, 
длина, 
км

32 Уйльта Левый Паро/
Поро (цв.– 6;
ч./б. – 15) 

«поро» – глухарь 24 км по правому 
берегу р. Даги

14

33 Уйльта Правый Паро/
Поро (цв. – 6; 
ч./б. – 15) 

«поро» – глухарь 22 км по правому 
берегу р. Даги

11

34 Уйльта Аасы (цв. – 6; 
ч./б. – 16) 

«аус» – муж сестры 34 км по правому 
берегу р. Даги

15

35 Уйльта Сигаля (цв. – 6; 
ч./б. –16 ) 

«сидоли» – черемша; 
«сиг�алу» – с серьгой 
(изогнутая)

15 км по правому 
берегу р. Даги

18

36 Уйльта Баури (цв. – 7; 
ч./б. – 38)  
Малый Баури 
(ч./б. – 17)

«баури» – скользкая залив Ныйский, 
Охотское море 
(р. Баури впадает 
в залив Баури, 
входящий в залив 
Ныйский)

17

37 Нивхи
(Уйльта)

Большой Вени 
(Уйни) (цв. – 7) 

«уни» (уилт.) – река залив Ныйский, 
Охотское море

46

38 Уйльта Джимдан (цв. – 
7) 

«�имдан�и» – красно-
перка;
река, где ловится 
много красноперки

залив Ныйский, 
Охотское море

68

39 Уйльта
Нивхи

Тымь (цв. – 
7–10; ч./б. – 20 ) 

имеется значение на 
двух языках; уильтин-
ское:
«тэмэ(й)» – хозяйка 
(бог) водного про-
странства 

Охо/Тымь 330

40 Уйльта
Нивхи

Малая Тымь 
(Корчевка) 
(ч./б. – 18) 

имеется значение на 
двух языках; уильтин-
ское:
«тэмэ(й)» – хозяйка 
(бог) водного про-
странства 

234 км по левому 
берегу р. Тымь

66

41 Эвенки Армуданка 
(ч./б. – 19) 

«эр», «аэр» – это; 
«мудан» – конец, 
предел, вершина; «это 
вершина»

5,2 км по левому 
берегу р. Малая 
Тымь

36

42 Уйльта Хума (цв. – 9) «хума» – олений жир; 
кость у оленя от копы-
та до первого сустава; 
«хуму» – локтевая 
кость

 141 км по левому 
берегу р. Тымь

21

Продолжение
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№ 
п/п

Тунгусо-
маньчжурская 
лексика

Название на 
современной 
карте**

Этническое значение Расположение на 
карте (устье)

Размер, 
длина, 
км

43 Уйльта
Нивхи

Ноглики 
(цв. – 7; 
ч./б. – 20) 

«наху лакка» – гнилое 
место (есть значение 
нивх.)

0,3 км по правому 
берегу р. Имчин

26

44 Уйльта Гамадеш 
(цв. – 8)  

«гамди» – берущий; в 
прошлых поколениях 
уйльта было такое 
имя

залив Набильский, 
Охотское море

14

45 Уйльта
Нивхи

Набиль (цв. – 8; 
ч./б. –  21, 22, 
39) 

«н�аббела» – старое 
уильтинское слово 
от «бел» – наполнен-
ный, полный (36); 
«н�āддoy» – заводь, 
залив (226) 

Охо/Набиль 
(впадает в залив 
Набильский) 

101

46 Уйльта
Нивхи

Правый Набиль 
(цв. – 9;
ч./б. – 21) 

«н�аббела» – старое 
уильтинское слово 
от «бел» – напол-
ненный, полный 
(36);«н�āддoy» – за-
водь, залив (226) 

70 км по правому 
берегу р. Набиль

21

47 Уйльта Кокубагиева 
(цв. – 8) 

«кэкку» – кукушка;
«баккаури» – найти

39 км по левому 
берегу р. Набиль

14

48 Уйльта Оркуньи 
(цв. – 8; 
ч./б. – 21, 22, 
39) 

«орки уни» – плохая 
река

залив Набильский, 
Охотское море

40

49 Уйльта Ясынге (цв. – 9; 
ч./б. – 13) 

«бурная» или «при-
целивающаяся» река; 
«осиңга» – прицел, 
мушка; шторм

залив Лунский, 
Охотское море

20

50 Уйльта Тэнги (цв. – 9; 
ч./б. – 13) 

«тэң би» – прямая 
речка

залив Лунский, 
Охотское море

12

51 Уйльта Кири (цв. – 9) «киру» – журавль залив Лунский, 
Охотское море

26

52 Уйльта Бора (цв. – 10; 
ч./б. – 13) 

«бори» – ягодник Охотское море 23

53 Уйльта Большая Хузи 
(цв. – 10, 11;
ч./б. – 23) 

«ху�и», «ху�инэй» – 
высокая морская 
трава (колосовник )

Охотское море 29

54 Уйльта Малая Хузи 
(цв. – 11; 
ч./б. – 23) 

 «ху�и», «ху�инэй» – 
высокая морская 
трава (колосовник )

Охотское море 32

55 Эвенки Ольдон (цв. – 13)  «олдон» – бок Охотское море 10
56 Эвенки

Уйльта
Учир (цв. – 14)  «учӣр» (эвенк.) – вих-

ри [II. С.296]; на эту 
реку переселились 
эвенки с р. Учир 
Хабаровского края; 
«хутчи» (уильт.) – за-
путывать [II. С. 296]

залив Терпения, 
Охотское море

12
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№ 
п/п

Тунгусо-
маньчжурская 
лексика

Название на 
современной 
карте**

Этническое значение Расположение на 
карте (устье)

Размер, 
длина, 
км

57 Уйльта
Эвенки

Доросун 
(цв. – 13, 14; 
ч./б. – 1, 7, 24) 

«дорōсу» – воровское 
(т.е. северное) солнце; 
«дорō» – вор, «су» – 
солнце

залив Терпения, 
Охотское море

10

58 Уйльта
(Айны)

Поронай (цв. – 
11, 12; ч./б. – 
25–27, 30, 32, 
46) 

«глухариная земля»;
«поро» – глухарь,
«на» – земля (айнск. – 
большая река)

Охо/Порона 350

59 Уйльта
Эвенки

Ингул (цв. – 10; 
ч./б. – 27) 

«инэ» – зять 305 км по правому 
берегу р. Поронай

14

60 Уйльта
Эвенки

Таулан (цв. – 10; 
ч./б. – 13) 

«горящая река»;
«таула» (уильт.), «тау-
лан» (эвенк.) – пожар 

292 км по правому 
берегу р. Поронай

41

61 Уйльта
Эвенки

Тауланка 
(цв. – 10) 

«горящая река»;
«таула» (уильт.), «тау-
лан» (эвенк.) – пожар 

12 км по левому 
берегу р. Таулан

21

62 Ульчи Вальза (цв. – 11) «Валь�у» – ульчская 
фамилия (?)

273 км по левому 
берегу р. Поронай

50

63 Уйльта Онор (цв. – 11) река, где ловится 
кумжа; «оннору» – 
вид кумжи, пятнистая 
нерпа

234 км по правому 
берегу р. Поронай

77

64 Уйльта Житница (Муй-
ка) 
(цв. – 12; 
ч./б. – 28) 

«муйги» – змея; змеи-
ная река; или 
«му» – вода,
«мулуту» – колодец; 
«мулэйку» – место, 
где берут воду

164 км по левому 
берегу р. Поронай

61

65 Уйльта Мулейка 
(цв. – 11, 12; 
ч./б. – 29) 

«му» – вода,
«мулуту» – колодец;
«мулэйку» – место, 
где берут воду

38 км по правому 
берегу р. Житница

18

66 Уйльта Кукуй (цв. – 12; 
ч./б. – 30) 

«кукку» – лебедь 3,2 км по левому 
берегу р. Конка

15

67 Уйльта Айва (цв. – 12; 
ч./б. –31) 

«аjа» – хорошая; 
«аjа ва» – очень хо-
рошая

58 км по правому 
берегу р. Орловка

10

68 Уйльта Унжа (цв. – 13; 
ч./б. –  32) 

«уни» – речка; 
«унин�а» – огромная 
речка

76 км по правому 
берегу р. Поронай

10

69 Эвенки Ичара (цв. – 14) «смотрящая» Татарский пролив 11

Продолжение
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№ 
п/п

Тунгусо-
маньчжурская 
лексика

Название на 
современной 
карте**

Этническое значение Расположение на 
карте (устье)

Размер, 
длина, 
км

70 Эвенки Орокес 
(цв. – 14) 

«твои олени» Татарский пролив 20

71 Уйльта Амба (цв. – 11) «амба» – чёрт, нечис-
тая сила

13 км по правому 
берегу р. Пильво

35

72 Уйльта Хокорой 
(цв. – 11;  
ч./б. – 33) 

«хоко» – кукла 4,7 км по левому 
берегу р. Первая 
Речка

19

73 Уйльта Китоуси 
(цв. – 11;
ч./б. – 34) 

острая река;
«кита» – игла

Татарский пролив 15

74 Уйльта
(< Нивхи)

Арково (цв. – 9, 
10) 

река, где ловится 
корюшка; «арку» – ко-
рюшка

Александровский 
залив, Татарский 
пролив

22

75 Уйльта
(<рус.)

Варнак (цв. – 7) «варинаки» – раз-
бойник, сбежав-
ший каторжник < 
рус. (сибирское) 
«ворнак»<«врнк» 
(вор с клеймом на 
лбу – вор, разбойник, 
наказанный кнутом)

залив Тык, 
Татарский пролив

41

76 Эвенки Лах (цв. – 7) «ла» – название стоян-
ки (кочевья, селения) 
эвенков и реки

пролив Невель-
ского

91

77 Эвенки
Уйльта

Лакачан
(цв. – 7)  

«ла» – название стоян-
ки (кочевья, селения) 
эвенков; «лакка» – 
местечко

16 км по правому 
берегу р. Лах

46

78 Эвенки Дуна (цв. – 7)  «дуннэ» – земля 5,1 км по правому 
берегу р. Лах

33

79 Уйльта Туксю (цв. – 6;
ч./б. – 35) 

«тукса» – заяц 66 км по левому 
берегу р. Уанга

40

80 Уйльта
Эвенки

Юкталин 
(цв. – 6) 

родниковая река;
«юктэ» (уильт.) – род-
ник

39 км по левому 
берегу р. Уанга

18

81 Уйльта Акдуса (цв. – 6) «агдуса» – старший 
брат

18 км по правому 
берегу р. Хунмакта

32

82 Эвенки Тавликит 
(цв. – 6) 

«тэвлӣкӣт» – место 
сбора ягод [II.225]

7,2 км по правому 
берегу р. Хунмакта

26

83 Уйльта
(? Эвенки)

Ухча (цв. – 6)  «укти» – пятка 0,2 км по левому 
берегу р. Тавликит

16

84 Эвенки Вагис (цв. – 6) место, где отстрелива-
ют оленей

28 км по правому 
берегу р. Большой 
Вагис

53

85 Эвенки Ныйде (цв. – 5)  название стоянки; 
«нэ» – выход (залива 
в море)

Амурский лиман 27

Продолжение
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№ 
п/п

Тунгусо-
маньчжурская 
лексика

Название на 
современной 
карте**

Этническое значение Расположение на 
карте (устье)

Размер, 
длина, 
км

86 Эвенки
Уйльта

Юкталин 
(цв.– 5)  

«юктэ» – родник 16 км по левому 
берегу р. Ныйде

11

87 Уйльта Нокси (цв. –5 ) «накса» – сопля;
«сопливая» река

Амурский лиман 15

88 Уйльта
Эвенки

Комулан (цв. – 4; 
ч./б. – 36) 

«кумалан» – ковер, 
сшитый из оленьих 
лобовин

45 км по левому 
берегу р. Лангры

41

89 Эвенки Булкунар 
(цв. – 3, 4)  

кладбище 70 км по левому 
берегу р. Большая

25

90 Уйльта
Эвенки

Большая Юхта 
(цв. – 3) 

«юктэ» – родник; 
см. также Юктолин

45 км по правому 
берегу р. Большая

29

91 Уйльта Ахзи (цв. – 1)  «агди» – гром 3,8 км по левому 
берегу р. Валов-
ская

15

92  Нанайцы Амур 
(на материке) 
(ч./б. – 1) 

«Ман�бо» – Амур 
на нанайском яз.; 
«Мам(н�)бу» на уильт. 
яз. означает нанайцев, 
переселившихся на 
Сахалин с Амура

ВОДОТОКИ
93 Уйльта

Нивхи
Протока Та-
ранка (Кенга) 
(цв. – 14; 
ч./б. – 1, 46) 

«кен�а» – кит залив Терпения, 
Охотское море

26

 РУЧЬИ

94 Уйльта Банни (цв. – 5; 
ч./б. – 47) 

«бани» – сима (рыба) 73 км по левому 
берегу р. Вал

17

95 Эвенки Гандынчан 
(цв. – 5) 

«вернувшийся» за 
чем-то, когда что-то 
забыл

72 км по правому 
берегу р. Вал

12

96 Уйльта (?) Белауш (цв. – 5; 
ч./б. – 48) 

«бē» – место в жили-
ще по обеим сторонам 
от входа; луна; месяц 
(единица времяисчис-
ления)

24 км по правому 
берегу р. Вал

12

97 Уйльта Холокто-Гаку 
(цв. – 5; 
ч./б. – 48, 49) 

«гакку» – белка; 
«холоктō гакку» – 
место, где добывают 
белок

16 км по левому 
берегу р. Вал

11

98 Уйльта Сиггоур
(цв. – 5) 

старая протока; 
«сагди» – старый,
«уйру» – протока

13 км. по левому 
берегу р. Вал

13

99 Уйльта Пага (цв. – 9)  «паха» – обмелевший 125 км по правому 
берегу р. Тымь

11
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№ 
п/п

Тунгусо-
маньчжурская 
лексика

Название на 
современной 
карте**

Этническое значение Расположение на 
карте (устье)

Размер, 
длина, 
км

100 Уйльта Вангелен
(цв. – 7) 

место яловых олених; 
«ван�гаи» – яловая 
олениха

11 км по правому 
берегу р. Чачма

11

101 Эвенки
Уйльта

Юктолин 
(цв. – 5, 6;
ч./б. – 50) 

«юктэ» – родник 22 км по левому 
берегу р. Погиби

12

102 Уйльта Первая Гаки 
(цв. – 5)  

«гаjи (гаки)» – воро-
на;
вороний ручей

4,8 км по правому 
берегу р. Иевлева

18

ОЗЁРА

№ 
п/п

Тунгусо-
маньчжурская
лексика

Название
на современной 
карте**

Этническое значение Расположение
на карте

Размер,
пло-
щадь, 
кв. км.

103  Эвенки
(? Нивхи)

Тунгор (цв. – 2)  «тун�ор» – озеро вытекает р. Эхаби, 
в 2 км к западу от 
пос. Восточный

2,4

104 Уйльта Одопту (цв. – 2; 
ч./б. – 37, 40) 

«адаупту» –
двойняшки
 (залив Одопту – раз-
дваивающийся залив)

одноимённое 
название имеют: 
мыс, озеро, залив 
и река 

0,8

105 Уйльта (?)
Эвенки

Паниту (цв. – 2;
ч./б. – 6, 41) 

«пана» – дух, «пани-
ту» – место обитания 
духов; сравн.: «пан�и» 
(эвенк.) – толковый, 
дельный; «пэннини» 
(уилт.) – дергается 
глаз

в 5 км к северо-
западу от устья 
р. Оссой

1,5

106 Уйльта Катангли 
(цв. – 7; 
ч./б. – 20, 39, 
42) 

«катта(н)» –
терпкий, крепкий, 
сильный (например, 
запах водки); «кат-
танулини» – самый 
терпкий

вытекает р. Катанг-
ли, у пос. Катангли

1,9

107 Уйльта Кири (цв. – 9; 
ч./б. – 43) 

«киру» – журавль протекает руч. 
Орри, в 3 км к югу 
от залива Луньский

0,5

108 Уйльта Кульча 
(цв. – 13; 
ч./б. – 1, 44) 

«кукча» – копытце 
оленя (нижняя часть 
кости)

р. Оленья, в 1 км к 
югу от оз. Таловое

0,4

109 Уйльта Тауро (цв. – 14; 
ч./б. – 45) 

«тау» – полуостров;
«тау-нани» – жители 
полуострова; «тау» –
присоединенное мес-
то (досл.: пришитое); 
«дувэ» – мыс Земли;
«дувэтэини» – мыс 
Терпения (на этой 
земле айны воевали 

впадает р. То-
кариной, у пос. 
Шахтерск

3
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Окончание

№ 
п/п

Тунгусо-
маньчжурская
лексика

Название
на современной 
карте**

Этническое значение Расположение
на карте

Размер,
пло-
щадь, 
кв. км.

с уйльта; см.: Икэ-
гами Дз. Сказания 
и легенды народа 
уйльта… С. 45)

110 Эвенки Дуновское 
(цв. – 7)

«дуннэ» – земля протекает р. Дуна, 
в 7 км к востоку от 
устья р. Лах

0,7

111 Эвенки
Уйльта

Горкит (цв. – 5) «гиркукит» – тропин-
ка; «горо» – далеко, 
дальнее (озеро)

р. Большой Вагис, 
в 5 км к востоку от 
устья руч. Малый 
Ключ

1,3
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Ил. 2. Река Пута (табл., № 1)

Ил. 3. Река Имановка (табл., № 2)
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Ил. 4. Река Кадыланьи (табл., № 8)

Ил. 5. Река Когдой (табл., № 11)
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Ил. 7. Река Шивчибин (табл., № 17)

Ил. 6. Река Гаромай (табл., № 15)
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Ил. 8. Река Хоямбусибин 
(табл., № 18)

Ил. 9. Река Хандуза 
(табл., № 19)
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Ил. 10. Река Вараска (табл., № 22)

Ил. 11. Река Аскасай (табл., № 25)
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Ил. 12. Река Хоеска (табл., № 26)

Ил. 13. Река Кактай 
(табл., № 29)
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Ил. 15. 
Река Левый 
Паро 
(табл., № 32)

Ил. 14. Река 
Тапауна 
(табл., № 30)
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Ил. 16. Река Аасы (табл., № 34)

Ил. 17. Река Малый Баури (табл., № 36)
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Ил. 18. Река Малая Тымь (табл., № 40)

Ил. 19. Река Армуданка (табл., № 41)
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Ил. 20. Река Ноглики 
(табл., № 43)

Ил. 21. Река Набиль
(табл., № 45)
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Ил. 22. Река Оркуньи 
(табл., № 48)

Ил. 23. Река Большая(ой) Хузи (табл., № 53)
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Ил. 24. Река Доросун 
(табл., № 57)

Ил. 25. Река Поронай (табл., № 58)
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Ил. 26. Река Поронайка (табл., № 58)

Ил. 27.  Река Ингул (табл., № 59)
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Ил. 28. Река Житница (Муйка) (табл., № 64)

Ил. 29. Река Мулейка 
(табл., № 65)
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Ил. 30. Река Кукуй 
(табл., № 66)

Ил. 31. Река Айва 
(табл., № 67)
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Ил. 32. Река Унжа (табл., № 68)

Ил. 33. Река Хокорой (табл., № 72)
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Ил. 34. Река Китоуси (табл., № 73)

Ил. 35. Река Туксю (табл., № 79)
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Ил. 36. Река Комулан 
(табл., № 88)

Ил. 37. Озеро Одопту 
(табл., № 104)
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Ил. 38. Залив Баури,
р. Баури

(табл., № 36)

Ил. 39. Набильский 
залив (табл., № 45)
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Ил. 40. Залив Одопту (табл., № 104)

Ил. 41. Озеро Паниту (табл., № 105)
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Ил. 42. Озеро Катангли (табл., № 106)

Ил. 43. Озеро Кири (табл., № 107)
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Ил. 44. Озеро Кульча (табл., № 108)

Ил. 45. Озеро Тауро (табл., № 109)
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Ил. 46. Протока Таранка (Кенга) (табл., № 93)

Ил. 47. Ручей Банни (табл., № 94)



Ил. 48. Ручей Белауш 
(табл., № 96)

Ил. 49. Ручей Холокто-Гаку 
(табл., № 97)

Ил. 50. Ручей Юктолин (впадает в р. Погиби) (табл., № 101)
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Гидронимы в жизни уйльта

Упоминания гидронимов в фольклорных текстах 
и бытовой речи уйльта

Река Су/Сугду (табл. – 10; цв. – 2, 4; ч./б. – 5).
Затем они отправились: поднялись вверх по речке Су. – Тэммэ ¯ со-

лог �оччēри, Су уннēни хэjэч ¯ччичи (164).
Потом они, отправясь в путь, поднявшись вверх против течения по 〈реке〉 

Тымь, спустились по речке Су. – Нōчи н�энэхэччи, Тэ ¯ммэ ¯ солог �оччēри, Сӯ 
уннēни хэjjэ ¯ччичи (316).

Я видел, как по реке Су плыла бочка (букв.: по реке Су 〈вниз〉 спуска-
ние по течению бочки). – Би итэхэмби Сӯ уннēни гēда ситтōмбо хэjjēвэни 
(316).

Затем они отправились: поднявшись вверх по реке Тымь, 〈затем〉 по реке 
Су спустились вниз по течению. – Чōччи н�энэхэ ¯чи: Тэ ¯ммэ ¯ солог �оччēри, Су 
уннēни хэjjэ ¯ччичи (367).

Река Оссо(и)/Оссой (табл. – 13; цв. – 5; ч./б. – 6).
Эта речка небольшая (букв.: большая не была), название той речки Ос-

сои. – Тари уни гэлбуни Оссои, эри уни дājи эччини бē (246).
Мы ездили очень далеко, поднялись вверх по реке Оссо (букв.: подняв-

шись в верховье реки Осо). – Бу �иң гороло ңэнэхэпу, Оссои уннēни соломōри 
(246).

На реке Оссои жили люди Оссои (букв.: жители местности по реке Осо), 
они жили в нескольких чумах. – Оссоиду осоиннēни биччичи, хасундā аун-
дауду нōчи биччичи (246).

Река Гаромай / Горомай (Малый и Большой) (табл. – 15; цв. – 5; ч./б. – 6–9).
На Гарамае он рыбу заготавливает. – Нōни Гарамаиду тэлӣмба баргини 

(36).
Мой муж с сыном ловили неводом рыбу на Гарамае (в реке Гарамай). –  

Мапāн�уби путтэмунэ Гарамаиду сундаттā кэ ¯рэхэчи (135).
Возвратясь на Гарамай, я сделал балаган и покрыл его корой хвойных 

деревьев. – Гapaмaитaи исуг �āччи, аундаккō андуми хуралахамби (161).
Тот старик людям говорит: «Летом ороки обычно на Гарамай перекоче-

вывали». – Тари мапа нарисалтаи ун�ини. – «Дуваду уилтасал Гapaмaитaи 
нул�уккилил бӣччи» (212).

В верховье реки Гарамай есть один дом. – Гapaмaи соллēдуни гēда дуку 
бӣни (312).

Мы отправились к излучине Гарамая. – Гаpaмaи эулэутэини н�энэг �эпу 
(405).
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Река Вал (табл. – 16; цв. – 5; ч./б. – 9, 11, 48, 49). 
Мы у истока реки Даги пожили, сейчас только на Вал пришли. – Бу Даху 

дэрэдуни бикэ ¯чихэпу, эсӣмэли Валутаи н�энэхэпу (39).
На Вал приехали представители рода Валу с представителями рода Баяу-

са. Вместе до осени жили. – Baлyтaи синдахачи Валуннēннӣ Баjаусаду гэсэ, 
болодолō биччичи (42).

Родовая общность Валетта на реке Вал живет, на реке Тыми тоже жи-
вет. – Валēтта халани Вāлуду бини, Тэмэду бини бакка (51).

По реке Вал жили обитатели местности, прилегающей к этой реке, а по 
реке Даги жили обитатели местности, прилегающей к этой реке. – Валуду 
валуннēни биччичи, Дахуду дахиннēни биччичи (52).

Мы с отцом поехали очень далеко в горы, в верховье реки Вал подня-
лись. – Бу амимуна н�эннēпу �иң гороло хурэлтэи, Валу уннēни соломори 
(65).

На Сахалине, на морском берегу (букв.: на берегу со стороны моря, т.е. на 
восточном побережье острова) есть одна река, называемая Вал. – Сахалину-
ду тал�е кирадуни бӣни гēда уни Вāлу�и гэлбулу (72–73).

Весной они жили на морском берегу, летом – в устье реки Вал. – Нэн�нэ 
биччичи нāму кирадуни, дува – Валу дāдуни (74).

Множество речек впадает в реку Вал. – Бара уни Валуттаи дāллēни 
(и ¯рини). А сама эта 〈река〉 впадает в море. – Тарин�уни намутаи дāхани (75).

Жители села Вал весной на морском берегу нерпу промышляли, нерпи-
чий жир понемногу вытапливали. – Валусал нэңнэ наму кирадуни пэттэ 
вāг �итаррā, пэтэ илдāни чируррэ oми биччичи (107).

В нашей речке Вал (букв.: носящей имя Вал) раков 〈совсем〉 нет. – Униду-
пу гэлбуллу Валу кепкори анаг �а (124). (Е.А.Б.: Вāлу�и гэлбулу унин�удуппо 
кепкори анаг �ā.)

На Сахалине, на морском берегу есть одна река по названию Валу. – Са-
халинуду тал�ē кирадуни бини гēда уни Валу�и гэлбулу (126).

Весной они жили на берегу моря, летом – в устье реки Валу. – Нэн�нэ 
биччичи наму кирадуни, дува – Валу дāдуни (126).

И на берегу реки Адау, притока реки Вал, мы поставили палатку. – Адау 
уни кирадуни, Валула оси ун� āнду, бу андучипу палаткаддори (126).

На реке Вал(у) жил род Вал. – Валуду биччичи Валусал халачи (142).
В низовьях реки Валу жил один мужчина. – Вāлу xэ��ēдyнu гēда нари 

биччини (163).
Я видел, как по течению реки Вал плыла его лодка (букв.: его лодки пла-

вание). – Би итэхэмби Валу хэjэккēни уг �дани хэjjēмбэни (164).
Это зачем же нас, жителей местности Вал, люди с реки Дахи уничто-

жают. – Эри xaибуддōри мумбōпо Валусалба Дахиннēни маннēчи? (178). 
(«Вāлу» – начинать убивать [I.128].)

Все ходили смотреть разлив реки Вал. – Хaиддā чипāли Вāлу мӯдэ ¯мбэни 
итэндэхэчи (191).

С реки Вал по земле наползает туман (букв.: по земле туманится). – Валу 
уни нāккēни мэ ¯j ¯и��ини (196).

Весной обитатели местности Валу жили на берегу моря. – Валусал нэн�нэ 
биччичи наму кирадуни (205). 
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В старину ороки, живущие в тайге, только верхом (букв.: с седлом 
〈на оленях〉) ездили, моря даже не видели. – Горопчи уилта пурэнду бӣсэл 
нэ ¯мэ�ӣмэли пулипуккилил биччи, наммōддā эччил иттэ (205).

На нартах ездили только живущие у моря (ороки). – Оксо�и пулипукки-
лил биччи намуду бӣсэлмэли. 

Род Валу весной жил на берегу моря, летом – в устье реки Вал. – Вāлусал 
халачи нэн�нэ биччичи наму кирадуни, дува – Вāлу дāдуни (220).

Представители рода Валу весной на морском побережье нерпу промыш-
ляли. – Валусал нэн�нэ наму кирадуни пэ ¯ттэ вāг �итахачи (220).

Весной река Вал вышла из берегов (разлилась). – Нэңнэ Валу унини 
хэjjēхэни (230).

Когда-то в роду Вал было много людей, а когда живущие по реке Даги 
поубивали, нас мало осталось, мы слабые. – Халанда Вāлусал бāра нарил 
биччичи, дāхиннёни вāхандучи oju оччипу, оркил оччипу (236).

Жители местности по реке Вал зимой для себя сани и лыжи делали. – Ва-
лусал тувэ оксолдурри ¯, сумилталдурри ¯ андуси биччичи (238).

На нартах ездили обычно только те, кто жил на побережье (букв.: на море 
живущие только ездящие на нарте были). – Окcō�u пулипуккилил биччи на-
муду бӣсэлмэли (238).

Когда-то в роду Валу было много людей, а когда живущие по реке Дахи 
их поубивали, мало осталось, слабые (плохие) стали. – Халанда Валусал 
бāра нарил биччичи, дāхиннēни вāхандучи oju оччипу, оркил оччипу (244).

Осенью жители Валу делают рыболовный «закол». – Боло Валусал 
пин�ин�ичи (258).

Один совсем старый старик, к истоку реки Вал отправясь, увидел: из-
под холма (букв.: из земли холма) дым идёт. – Гēда саг ��и мапа Валу дэрэни 
бāруни н�энэг �эччи итэччини: хурэ ¯ нāдуни сан�на пӯннēни (283).

Тот мальчишка в прошлом году в прорубь на реке Вал провалился (букв.: 
упал, свалился). – Тари путтэ ¯ чин�āннē (ча анани сӣхэндуни) Вāлу унини 
сӣккēни тӯхэни (298).

Жители местности Вал зимой на дикого оленя охотились, медведя разыс-
кивали, зимой же для себя сани, нарточки, лыжи делали. – Валусал тувэ си-
ромбо вāг �итаррā, бөjө ¯мбө гэлэррэ ¯, тувэ оксōлдуррӣ, сумилталдуррӣ андуси 
биччичи (308).

Весной они жили на морском берегу, летом – в устье реки Вал, осенью – 
по руслу (букв.: у истока) Вала, зимой – в верховье реки. – Нōчи нэн�нэ бич-
чичи наму кирадуни, дува – Валу, дāдуни, боло – Валу дэрэндуни, тувэ – 
соллēла (312).

Мы с отцом отправились очень далеко в горы, плывя против течения 
реки Вал. – Бу амимуна нэннēпу �иң гороло хурэ ¯лтэи, Валу уннēни соломо-
ри (313).

На Сахалине, на морском берегу (букв.: на северо-восточном побережье) 
есть одна река по названию (букв.: называемая, имеющая название) Вал. – 
Сахалинуду тал�ē кирадуни бини гēда уни гэлбуни Валу (337).

Жители местности по реке Вал летом рыбу сушили. – Валусал дува сун-
датта тэлиррэ ¯ oми биччичи (366).

Утром один старик на лодке поплыл к руслу реки Вал. – Чимаи гēда мапа 
Валу дэрэни бāруни угда�и н�энэхэни (371).
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На берегу реки Адау, притока реки Вал, мы поставили для себя палатку. – 
Адау унини кирадуни, Валулу оси ун� āнду, бу андучипу палаткаддōри (384).

Они к руслу притока реки Вал пришли. – Ночи Валуду оси ун� ā дэрэни 
бāруни н�энэхэчи (384).

В этом притоке 〈реки Вал〉 рыбы нет. – Эр ун� āду сундатта анаг �а (385).
Мы с отцом поехали далеко в горы, поднимаясь вверх по реке Вал. – Бу 

амимуна ңэннēпу �иң гороло хурэлтэи, Валу уннēни соломори (385).
На Сахалине, на морском берегу есть одна река, называющаяся Вал. – 

Сахалинуду тал�ē кирадуни бӣни гēда уни гэлбуни Валу (385).
Жители местности Валу весной на берегу моря нерпу промышляли, не-

рпичий жир вытапливали. – Валусал нэн�нэ наму кирадуни пэттэ вāг �итарра, 
пэттэ илдани чируррэ oми биччичи (397).

Жители местности по реке Вал осенью охотились, во время икромe-
та рыбу промышляли, летом рыбу заготавливали, вяля еe. – Валусал боло 
бөjөлмөсси ¯, гōду сундаттā вāг �иттауккил биччичи, дува сундатта тэлиррэ ¯ 
(321).

Жители Вала, летом рыбу заготовляя, ягоды собирая, жили. – Валусал 
дува сундаттā тэлиррэ ¯, сэдухимбэ гатассӣ биччичи (325).

Река Адау (Адо-Униган?) (цв. – 5). 
На 〈берегу〉 реки Адау мы соорудили для себя палатку. – Адау унини ки-

радуни, Валуду оси ун� āнду, бу андучипу палаткаддōри (14).
И на берегу реки Адау, притока реки Вал, мы поставили палатку. – Адау 

уни кирадуни, Валула оси ун� āнду, бу андучипу палаткаддори (126, 384).

Река Даги (табл. – 31; цв. – 6; ч./б. – 15, 16).
Мы у истока реки Даги пожили, сейчас только на Вал пришли. – Бу Даху 

дэрэдуни бикэ ¯чихэпу, эсӣмэли Валутаи н�энэхэпу (39).
В верховье реки Даги выследил черного медвежонка. – Даху дэрэндуни 

сиро ¯мбо дāхани (75).
Они постоянно убивают ороков, живущих по берегам реки Даги. – Ночи 

дахиннēпа чи вāрил биччичи (78).
Мы летом жили в устье реки Даги. – Даху уни дāдуни дувадахапу (87).
Пришли его товарищи, придя, людей с реки Дахи окружили. – �ēсилни 

синдаг �ачи, синдаг �аччēри дāхиннēпа хэргэлэхэчи (166).
Люди с реки Дахи к его месту когда подошли, Налма выстрелил, стрела 

его в сердце их богатыря попала. – Дахиннēни нōни удэтэини синдахандучи, 
Налмā гарпахани, ман�ган�учи мēвамбани лэккэни нан�бухани (182).

Налма богатыря людей с реки Дахи узнал, свои стрелы, свое копье приго-
товил. – Налма да ¯хиннēни ман�ган�н�ōчи та ¯кчини, лэккэлби, гидаби бэлӣхэни 
(196).

Налма заметил богатыря людей с реки Дахи, он впереди идет. – Налма 
та ¯кчини дāхиннēни ман�ган�н�ōчи, нōни науррēни (200).

Люди с реки Дахи к его месту когда подошли, Налма выстрелил из лука, 
стрела его в сердце их богатыря попалаю. – Дāхиннēни нōни удэтэини синда-
хандучи Налма гарпахани, ман�ган�учи мēвамбани лэккэни нан�бухани (204).

На сопках Даги есть множество целебных источников. – Дахи тэктэ ¯дуни 
барā окчиччи jӯктэ мӯни (239).
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Когда-то в роду Валу было много людей, а когда живущие по реке Дахи 
их поубивали, мало осталось, слабые (плохие) стали. – Халанда Валусал 
бāра нарил биччичи, дāхиннēни вāхандучи oju оччипу, оркил оччипу (244).

Налма выстрелил, его стрела попала в сердце их богатыря, богатырь с 
реки Дахи тотчас умер. – Налмā гарпахани, ман�ган�учи мēвамбани лэккэни 
нан�бухани, Дахи ман�гани пит бӯччини (259).

Когда-то давно, до твоего рождения, по реке твоего отца в местности 
Дахи проживающие люди нас убивали (букв.: по реке твоего отца в местнос-
ти Дахи живущих этих наших сородичей жители местности Даги уничтожи-
ли, истребили). – Халāнда, сӣ эччēли бал�ēдуси, амиччи унин�уни Дāхи умби 
нāдуни бӣсэл, дāхиннēни, эр бу пōлбоппō манахачи (259).

Налма, вот сейчас, когда тебя не было (букв.: во время твоего отсутствия, 
в твоё отсутствие), приходили люди с реки Дахи, половину селения убили. – 
Налма, эри эси си анадуси дахиннēни пуличичи, гасамба калтаккāни вāхачи 
(269).

Вот сейчас, когда тебя не было (букв.: в твоё отсутствие), приходили 
люди с реки Дахи, половину селения убили. – Эри эси си анāдуси дāхиннēни 
пуличичи, гасамба калтаккāни вāхачи (298).

Сидя, он шум услышал, посмотрел: люди подходят вчетвером, заме-
тил (узнал) богатыря людей, живущих на реке Дахи. – Тэ ¯ми, сēсин�имба 
дол�ихани, итэхэни: нарисал син�ēчи �ӣннē, тāкчини дахиннēни ман�ган�н�ōчи 
(336).

Окружив их, они стрелами стреляли и всех убили, а богатыря людей из 
местности Дахи вынудили к бегству (заставили сбежать). – Хэрэлигэччēри 
гарпаначчичи, чипāли вāхачи, дахиннēни маңгаңн�ōчи туттаухачи (360). 
(Е.А.Б.: «ман�ган�учи» – главный; ман�ган�н�ōчи – главного.)

Люди с реки Дахи к его месту когда подошли (букв.: при подходе людей 
с реки Дахи к нему), Налма выстрелил, его стрела в сердце их богатыря по-
пала. – Дахиннēни нōни удэтэини синдахандучи Налма гарпахани, ман�ган�н�ōчи 
мēвамбани лэккэни нан�бухани (372).

Налма спросил: «Почему ты плачешь?» Его мать-старуха рассказала: Нал-
ма, вот сейчас, когда тебя не было, приходили люди с реки Дахи, половину 
селения убили…». – Налма уччини «Хаими сон�н�ēсē?» Энини мама ун�ини: 
«Налма, эри эси анадуси дахиннēни пуличичи гаса калтаккāни вāхаччи...» 
(384).

Назавтра Налма с двумя товарищами отправился к реке Дахи. – Чимана-
ни Налма дӯ �ē��и Дāхила н�энэхэчи (назавтра) (395). 

Налма, вот сейчас, когда тебя не было (букв.: в твое отсутствие), прихо-
дили люди с реки Дахи, половину селения убили. – Налма, эри эси си анаду-
си дахиннēни пуличичи гасамба калтаккани вāхачи (417).

Это почему же нас, род Вал, люди с реки Дахи уничтожают? – Эри 
xaибyддōpи мумбōпэ Валусалба маннēчи дахиннēни (417).

Налма говорит: «Уж теперь-то люди с реки Дахи нас не убьют...» – Налма 
ун�ини: «Эсилэкэ дāхиннēни мумбōпо эн�эл вāг�ита...» (419).

Зимой старик, по верховьям реки живя, зиму проводил. – Тувэ мапа 
соллēла бими тувэдэхэни (352). (Е.А.Б.: Если р. Даги: Дахи соллēпани бими 
тувэдэхэни.)
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Река Тымь (табл. – 39; цв. – 7–10; ч./б. – 20). 
Мы, взяв его лодку, поплыли (букв.: отправились) к низовьям реки Тымь. – 

Тэмэ хэ��ēтэини ңэнэхэпу уг �дамбани дапамари (163); Бу нōни угдāни дапа-
гаччи Тэмэ унини хэ��ēтэини н�энэхэпу (Е.А.Б.).

Потом они, отправясь в путь, поднявшись вверх против течения по 〈реке〉 
Тымь, спустились по речке Су. – Нōчи н�энэхэччи, Тэ ¯ммэ ¯ солог �оччēри, Сӯ 
уннēни хэjjэ ¯ччичи (316).

Род Сюкту жил у русла 〈реки〉 Тымь. – Сӯкту халани Тэ ¯мэ дэрэндуни 
биччини (319).

Я родился в устье реки Тымь в одном чуме (или шалаше) (Тэмэ – то-
поним реки Тымь). – Би бал�ихамбу Тэмэ уни дāдуни, гēда аундау дōдуни 
(367). (Е.А.Б.: шалаш – утэми.)

Затем они отправились, поднявшись вверх по реке Тымь, 〈затем〉 по реке 
Су спустились вниз по течению. – Чōччи н�энэг�эчэ ¯ри: Тэ ¯ммэ ¯ солог �оччēри, Су 
уннēни хэjjэ ¯ччичи (367).

Набиль (река и залив) (табл. – 45; цв. – 8, 9; ч./б. – 21, 22, 39). 
Однажды на реке Набиль четверо жили – все братья. – Гедара, Н�āббēла 

унидуни �иннē биччичи – нэумунэсэл (218).
Одна женщина-шаманка, когда в Пильтуне ее родственники погибли в 

воде (утонули), переселилась в местность Ториль 〈к заливу Набиля〉. – Гēда 
сама э ¯ктэни Пилэттуду �ēсилби мӯлэ бӯччиндучи Торилтаи нул�ихэни 
(212).

В Пильтуне одна женщина-шаман 〈жившая〉, когда наши родственники 
погибли в воде, перекочевала к роду Ториса (в местность Ториль 〈к заливу 
Набиль〉). – Пиллэтунду гēда сāма э ¯ктэни �ēсилпу мӯлэ буччиндучи, Торил-
таи нул�ихэни (190).

Одна женщина-шаман из Пильтуна перекочевала к родственникам рода 
Ториса 〈к заливу Набиля〉. – Гēда сāма э ¯ктэни Пилэтунду... Торилтаи нул�ихэ-
ни (349). 

Перекочевав к роду Ториса, она воспитывала (растила) своих детей. – То-
рилтаи нул�игэччи пурилби у�ихэни (349).

Река Житница (Муйка) (табл. – 64; цв. – 12; ч./б. – 28).
Начиная от местности Муйгэ, они, плывя по течению реки, убивали ай-

нов. – Муиг �эдуттэ хэjэмэри кӯjилбэ вāхачи (164).
Начиная от местности Муйгэ, они, спускаясь вниз по течению реки, уби-

вали айнов. – Myиг �эдyддэ хэjэмэри, кӯjилба вāхачи (191).
Залив Чайво (цв. – 5, 6). 
Я с товарищами на заливе Чайво нерестовую кету и горбушу промыш-

лял. –  Би �ēмуна Чаивōду годдō вāхамби (63).
Петькина лодка в берег залива Чайво 〈стремительно〉 врезается. – Педака 

потōркани Чaиво киратаини гон�ини (64).
Название той речки Чипауна. – Тари ун� ā гэлбуни Чипауна (72).
Он рыболовные снасти – сеть, невод забрав, отправился на залив Чай-

во. – Нōни ха�улби: адуллē, кэрэккō дапами Чаивōтаи н�энэхэни (139).
Осенью в заливе Чайво все время волны и туман. – Боло Чаивōду чӣ лāта 

биввукки, тамн�аддā биввукки (170); Боло Чаиводу латтā тамннэ ¯ биввōкки 
(Е.А.Б.).
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В прошлом году мы всю весну прожили на берегу залива Чайво, ловя 
рыбу. – Гoи ананиду бу Чaивō хэвэрэни кирадуни нэн�нэддэхэпу сундаттā 
вāмари (220).

Залив Пильтун (цв. – 2, 4, 6). 
Давно в старину в Пильтуне мужчины из рода Намиса поехали охотиться 

〈на нерпу〉 на двух лодках. – Халанда горопчиду Пилэттуду Намиса халани 
ду уг �да�и jōcoндохочи (115). Уплыв промышлять 〈нерпу〉, они пропали. – 
Jōcoмoри, вэ ¯дэптухэчи.

В Пильтуне одна женщина-шаман 〈жившая〉, когда наши родственники 
погибли в воде, перекочевала к роду Ториса (в местность Ториль). – Пил-
лэтунду гēда сāма э ¯ктэни �ēсилпу мӯлэ буччиндучи, Торилтаи нул�ихэни 
(190).

Одна женщина-шаман, когда в Пильтуне её родственники погибли в 
воде (утонули), переселилась к роду Ториса 〈к заливу Набиля〉. – Гēда сама 
э ¯ктэни Пилэттуду �ēсилби мӯлэ бӯччиндучи Торилтаи нул�ихэни (212).

В Пильтуне жил один негидалец с женой. Бездетный. – Пилэтунду геда 
нēг �ида маманумуна биччини, пурилу āна (222). (Е.А.Б.: маман�умуна – с же-
ной; мамандō – со старухой.)

Одна женщина-шаман из Пильтуна перекочевала в местность к роду 
Ториса. – Гēда сāма э ¯ктэни Пилэтунду... Торилтаи нул�ихэни (349). 

Перекочевав к роду Ториса, она воспитывала (растила) своих детей. – 
Торилтаи нул�игэччи пурилби у�ихэни (349).

Ручей Ланга, река Лангры (<нивх.) (цв. – 4).
Мы вдоль ручья к его истоку шли (букв.: поднимались вверх против те-

чения). – Бу биракāттаи соломи н�энэхэпу. Этот ручей называется Ланга. – 
Эр бирақā Ланга�и гэлбуллу (более точный перевод «бира» (эвенк.) – река, 
«биракан» – речка) (39).

Река Чипауна/Тапауна (табл. – 30; цв. – 6; ч./б. – 14).
Олени весной находятся на реке Чипауна, траву едят. – Нэн�нэ Чипаунаду 

улал биввуккил паикта дэптуми (38). 
Чипауна – маленькая речка, ее ширина 4–5 саженей, а длина 50 километ-

ров. – Чипауна нӯчи ун�ā, даралани 4–5 дā, н�онилани 50 километр (81).
На берегу (реки) Чипаунэ росла кислица, этот дикий ревень (кислицу) я 

собирала. – Чипауна кирадуни дāта бал�ихани, ча даттā гатачимби (83).
Русло 〈реки〉 Чипаунэ болотистое, оба берега – холмы. – Чипауна дōни 

уирулу, дӯтун�эсэ холдони (мэгзини) кун�тэкэ (132).
Весной к реке Чипауна спускается медведь, чтобы поесть травы (220). – 

Чипауна – унитаи бѳjѳ эу��ини паиктā дэптубу��и (Е.А.Б.).
Чипауна – маленькая речка, ее ширина четыре-пять саженей, длина пять-

десят километров. – Чипауна нӯчи уни, даралани �ин-тунда дā, н�онилани 
тундадō километри (229).

Весной на 〈реке〉 Чипауна олени пасутся (букв.; находятся), траву едят. – 
Н�эн�нэ Чипаунаду улал биввуккил, паиктāни дэпувкилил (248).



Весной к (реке) Чипауна медведь спускается, чтобы травы поесть. – 
Нэңнэ Чипаунатаи 6өjө эуввукки, паuқтāни дэптубу��и (248). (Е.А.Б.: «эвук-
ки» – частица «не»; «эвукки дол�ē» – не слушает; «эувукки» – спускается 
постоянно; «эурини» – спускается; «эухэни» – спустился; «эуррини»  подни-
мает; �олло эуррини – камень поднимает.)

Мы с Тэрэкэ нашей рекою Чипауна вверх поднимались. – Бу Тэрэкэндō 
Чипаунан�нōри солохопу (313).

Мы на оленей своих взобрались (влезли) (букв.: снова сели верхом) и от-
правились вверх по реке Чипауна. – Бу улалтаккēри ӯдуг �аччēри Чипаунан�н�ōри 
солохопу (370).

Название той речки Чипауна. – Тар ун� ā гэлбуни Чипауна (385).
Чипауна – маленькая речка, ее ширина – 4–5 саженей (маховых), дли-

на – 50 километров. – Чипауна – нучи уни, даралани 4–5 дā, �нонилани 50 
километров (385).

Река Амба (табл. – 71; цв. – 11).
Около Чёртовой горы речка с черной водой поворачивает в сторону (из-

вивается). – Āмба хурэ ¯ни дапкадуни униг �а саг �ари мӯлу мокчидахани (186).
Река/ручей Средний (приток р. Вал) (цв. – 5).
«Братец, что это за речка, ты знаешь?» – «Речка Середина», – сказала 

лисица. «Ага, эри xaи унинē, си сāриси?» – «Талдан унини», – сули уччини 
(337).

В нашей речке карасей нет (букв.: наша речка бескарасевая). – Бу унин�упу 
сагдаилу āна (286).

На берегу одного озера девять человек девятью ветками вербы размахи-
вали, что же это? (ресницы, глаза). – Гēда омō кирадуни xyjуннē xyjy урэк-
тэ�и сāпчēчихачи, xaига эри? (исал, сирумукта) (294).

На берегу одного озера девять человек девятью ветками машут. Что это 
такое? – Геда омō кирадуни xyjyннē xyjy урэктэ�и сапчēхачи. Xaигэ тари?
(206).

Cредства передвижения 
и связанные с ними понятия

Длина лодки четыре маховых сажени. – Уг �да н�онилани �он дā бӣни (229).
Мои предки приехали на Северный Сахалин из местности Дуй (Никола-

евск-на-Амуре). – Би пōн�улби Доротои Дӯи��ēду синдāхачи (259) (цв. – кар-
та Архипова).

На нартах ездили (передвигались) только 〈ороки〉, живущие у моря. – 
Оксо�и пулипуккилил биччи нāмуду бӣсэлмэли (269).

В старину ороки, живущие в тайге, ездили 〈на оленях〉 только верхом 
(букв.: только с седлом, в седле). – Горопчи уил’тал пурэнду бӣсэл нэ ¯мэ�имэли 
пулипуккилил биччи (269).
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Человек, анатомия
Бедро, ляжка – опури (оленя), о, 

омго; [II. 5] ō, омг �о.
Безымянный палец (досл.: стар-

ший брат мизинца) – гаjау анj ни; 
[I. 136] г �аjав аңнu.

Белок, зрачоқ (глаза) – исал нари-
ани; [I. 107] були.

Бельмо – [I. 387] қева(н-).
Большеголовый – дājи ©илилу; [I. 

206] �исэj.
Большой палец – (Ик. Букв., 100) 

пөрө.
Борода – (Ик. Букв., 92) гудакта; [I. 

173] г�удақта, гузақта; (Сузо) будакта.
Бородатый, усатый – гудакталу, 

гудактауна, гу©актауна; [I. 173] 
г �удақтавна, г �у�ақтауна.

Бровь (брови) – хокпокто, хо-
покто; [I. 469] ҳоқпоҳто~ҳоппоқто; 
(Сузо) хоппокто (брови).

Брюшина, внутренние органы в 
полости живота – хэмугдэ.

Ваши руки – (Ик. Букв., 98)
нj āлacy.

Веко – исал кирани; [I. 292] ӣсал 
керанu, ӣсал эмини.

Веко (внутренняя сторона) – кол-
пикта; [I. 408] қолпuқта.

Вена, сосуды – хобголи, хуму ¯кта.
Висок – дуруликтэ; [I. 254] 

дӯруликтэ.
Височная кость черепа – кеми; 

[I. 386] қēми, қем отти – побледнеть 
(о лице).

Внутренности, кишки (в т.ч. 
рыбы) – дō; [II. 339] пухи(н-); (267) 

хабабӣ, силокта. Когда У�е возвра-
тился, его старший брат спрашивает: 
«Что это?» – «Мои внутренности, 
мои кишки». – У�ē исухандуни ан�ни 
панусини: «Хаи тари?» – «Бӣ пухи-
би, бӣ пухиби». Он затолкал свои 
внутренности 〈обратно〉 и зашил жи-
вот (букв.: затолкав, зашил). – Нōни 
пухимби гидадугаччи, боккомби 
улпидуэни. Это твои внутренности, 
да? – Эри сӣ пухиси-jō?

Внутри щеки – пулчи.
Волос – (Сузо) нирукто.
Волос органа мужчины – (Сузо) 

уктэ синактани.
Волос, волосы – (Ик. Букв., 98) 

нируктэ (юж.), �нуриктэ (сев.).
Вспотеть – ©иллаттаури; [I. 257] 

�uлатта-.
Вылупить глаза –  �нōличчури; [I. 

109] булдā.
Газы – пеу; (Сузо) пенисини.
Глаз, глаза, ячея (сети, невода) – 

исал; [I. 292] uса, uсал, uсала; (Сузо) 
эсари.

Глаза – иса(л); (Ик. Букв., 95) 
исал.

Глаза (несколько пар глаз) – исал; 
[I. 292] uсасал.

Глаза раскрывать от удивления – 
понjгол опомбури.

Глазное яблоко – исал нариани, 
нариа; [I. 344] нарuа.

Глазное яблоко – кēкта; [I. 387] 
қēқта.

Голеностопный сустав – кигэли.
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Голень – (151) хōксо ~ ҳуксо ~ 
ҳуксуа.

Голова, сова – (Ик. Букв., 94) ©или; 
[I. 206] ©uлu.

Горб – бөккө; [I. 104] боққо, 
боқо, буққо, буққу; (41) У её дочери 
очень большой горб. – Эктэ путтэни 
бөккөни зин� дājи. Себя ладонями 
ударив, стал не горбатым (букв.: без 
горба, не имеющим горба). – Мэпи 
панадами бөккөлу ана оччини. Я од-
ного мужчину горбатого знаю (букв.: 
с горбом). – Би гēда наррē бөккөллу 
сāриви.

Горбатый, сутулый – бөккөмо; [I. 
104] боққо, боқо, буққо, буққу; (41) 
Горбатый человек ушёл. – Бөккө 
нāри н�энухэни.

Горло, гортань, глотка – бӣлда; [I. 
82] билда.

Грех (табу) – сунjни.
Грудина, ребро – тунjэ; [II. 435] 

хэвчилэ ~ хэучилэ.
Грудь (грудная клетка) – хосопту; 

[I. 472] ҳосопту(н-).
Грудь (женская), сосок – дадакта; 

[II. 255] қō(н-) ~ қӯ(н).
Грудь (женская), вымя – дадакта; 

[I. 242] дадақта.
Грудь, грудина, грудная кость – 

(Ик. Букв., 103) тунjэ (в. п. тунjэмбэ); 
[II. 185] туңгэ(н-).

Губы – (Ик. Букв., 101) пэму; [II. 
365] пэму(н-).

Девочка – э ¯ктэ путтэ ¯.
Десна, дёсны – ирки; [I. 327] 

ирки.
Диафрагма – хакпинау; [I. 47] 

хақпӣна.
Его нос, её нос – (Ик. Букв., 106) 

xypjāни (сев.).
Его руки – (Ик. Букв., 99) нjāлани.
Женский пол, женщина – (Ик.

Букв., 106) э ¯ктэ, э ¯ктэннē.
Женщина, самка – э ¯ктэ; [II. 443] 

эктэ (эккэл ~ экэл).
Живот – бокко; (41) Когда он раз-

рубил живот лягушки, оказалось, 

что лягушка посуду девушки ела. – 
Хэрэ боққомбони хоопулахандуни, 
пузи алуккулбани дэптухэни бич-
чи хэрэ. Матери его живот пополам 
разрезали. – Энимбэни боққомбони 
калтарамзи калталипула. Мать его, 
зашивая свой живот, сыну сказала: 
внутренности живота все вытаще-
ны. – Энини боққомби улпими пут-
тэтэкки уччини: боккомби довони 
чипали топпула. Голову его (медве-
дя), внутренности его (букв.: внут-
ренности живота), вырыв, в другую 
яму, кладут. – �иллēни, боккōни 
дōвани, roи тон�докко хулэгэччēри, 
эксēчи.

Живот – бокко; [I. 90, 94] боққо.
Живот его, живот её – (Ик. Букв., 

91) бокко, боккони.
Зад, ягодицы – ура; [II. 282] ура; 

(386) Я видел 〈что-то〉 интерес-
ное: верхняя часть с человеческой 
головой и человеческими руками, 
задняя часть медвежья, с медвежь-
им задом, медвежьими лапами. – 
Бӣ �ин� пэскэпсуллē итэхэмби: 
�или��ēни нари �или�ини �илилу, 
нари нāла�ини нāлалу, хамарēни 
бөjө ура�ини уралу, бөjө бэг�и�ини 
бэг�илу.

Запор (у человека) – пинj©имбури 
(запереть).

Запястье, локтевая кость – кому; 
[I. 408] қому.

Зарождение жизни – уjу дэ ¯лини.
Зарождение жизни (беременность 

женщины или животного) – дэ ¯ли.
Зарождение, начало – дэ ¯ли.
Затылок, загривок – апаи, утуму; 

[I. 47; II. 294] апаu (апакӣ), утуму.
Зрачок – були, исал кектани; [I. 

107] були.
Зуб(ы) – (Ик. Букв., 94) иктэ (сев.), 

көрөктө (юж.); [I. 300] иктэ; (Сузо) 
короктō.

Икра (ноги) – симусэ (икры, мыш-
цы); [II. 97] симусэ.
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Икры, название кости бедра и пле-
ча, бедро, плечо – гаjапту (икры), 
дāна (берцовая кость); [I. 188] 
даjапту.

Испражнения, кал, помёт – аму; [I. 
40] аму(н-).

Испражняться – амуччури; [I. 40] 
аму-.

Их руки – (Ик. Букв., 99) нjāлачи.
Кисть, тыльная поверхность руки, 

стопа плюсна (верхняя часть) – хум-
ну; [II. 274] ҳӯмнӯ.

Кисть (руки) – (Сузо) хоту(оу).
Кишка (тонкая) – силукта; [II. 85] 

сuлуқта.
Ключица – сэмнэрэ; [II. 141] 

сэмңэрэ (орок.).
Ключица – палиту; [II. 32] палuту 

(орок.).
Ключица – эмотэ; [II. 437] эмотэ 

(< эвенк.< мо).
Кожа (с волосяным покровом на 

голове человека) – (Ик. Букв., 96) 
мēта; [I. 535] мēта.

Кожа (человека, птицы) – хэрэктэ; 
[II. 467] хэрэктэ; (166) Птичья кожа 
была хорошая. – Гаса хэрэктэни aja 
биччини.

Кожа ступни – укчи хэрэктэни; 
[II. 320] пеаҳта ~ пēқта.

Колени (передняя часть бедер при 
сидячем положении) – бэлдэ; [I. 123] 
бэл'дэ.

Коленный сустав – дала; [II. 366] 
пэнэ далани.

Колено – (Ик. Букв., 101) пэнэ; [II. 
366] пэнэ ~ пэңэ(н-).

Кормить (грудью) – коччōччури; 
[II. 255] кӯччуччу-.

Костный мозг – хyма; (158) 
То, что находится под корой. Он 
через дымовое отверстие 〈их 
чума〉 маленький кусочек оленьего 
мозга бросил (вниз). – Чоккок-
кēчи нучикэ улā хумамбани туб-
гухэни.

Кость, кости, скелет – (Ик. Букв., 
92) гирапса; [I. 154] г �иранса; (60) 

Их 〈чертей〉 кости не горели. – Ги-
рапсачи эччичи дэгдэ. На берегу 
моря он нашёл одни только скеле-
ты людей. – Наму кирадуни нари-
сал гирапсалбачимали бāхани.

Кровеносные сосуды – хумукта, 
хобголи.

Кровь – (Ик. Букв., 102) сэк̄сэ; [II. 
139] с'эк̄с'э.

Кулак – чурга; [II. 69, 416]  �yрқа 
~ т'ург �а ~ чyрг �а, сēтту.

Курносый – кискору.
Ладонь, стопа – пана; [II. 314] 

пана ~ пан'а.
Ладонь бьющая – (Икэгами, 9) ан-

даси.
Легкие (орган дыхания) – хабаби 

хабабu.
Лезвие, острие, ребро (ладони) – 

дэjэ; [I. 283] дэjэ.
Линга – ха©у; (Сузо) ©�уиу.
Лицо – боччо, дэрэл.
Лицо его – (Икэгами, 13) бāддāни 

(морда).
Лицо человека – (Ик. Букв., 94) дэ-

рэл.
Лицо, щеки, скулы – дэрэ, боччо 

дэрэл, пулпи (щеки), дэрэ гирапса-
ни (скулы).

Лоб – пэj̄э; (Ик. Букв., 101) пэjэ; 
[II. 361] пэ ¯jэ.

Локоть – уитэ; [I. 336] ȳитэ, ȳjтэ.
Лопатка – писа; [II. 329] пuса.
Лупоглазый – [I. 109] бол�uна.
Лысый череп – хото.
Людей, мужчин – (Ик. Букв., 98) 

нарисалба.
Люди, мужчины – (Ик. Букв., 98) 

нарисал.
Макушка (головы) – поро.
Макушка (головы), темя, вер-

хушка, вершина – поро; [II. 334] 
поро(н-).

Маленький (малый) язычок во 
рту, корень языка – го�акта; [I. 161] 
г �о�ақта, г �о��оқта.

Мальчик – хусэ путтэ.
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Мизинец – гаjау; [I. 136] гаjав, 
гаjау; (55) У него нет мизинца. – 
Нōндуни гаjауни анā.

Мозг (головной), мозговые по-
лушария – идэ; [I. 326] ӣдэ, и�э, 
иргэ.

Мозг (костный) – хума; [II. 267] 
х �yма(н-).

Мои руки, свои руки – (Ик. Букв., 
98) нjāлаби.

Молоко (грудное) грудь (женская), 
сосок – кō; [II. 255] қō(н-) ~ кȳ(н).

Морда – бāда.
Морщины (на лице) – бобира, 

боксира; [I. 546] мосирак �ту.
Моча – чиг �э; [II. 392] чиэ(н-) [чи-

кэн]; (Сузо) ©�уэу.
Мочевой пузырь – худу; [II. 250] 

худу ~ худуγȳ.
Мочиться – чигэччури; [II. 392] 

чиэтчи-.
Мочки (на ушах) – тэмбуктэ; [II. 

233] тэмбуктэ.
Мужское начало – туту ¯, детс-

кое – пōчика; (Икэгами, 7) амина.
Мужской пол – (Ик. Букв., 106) 

хусэ, хусэннē.
Мужчина, самец, особь мужского 

пола – хусэ; [I. 332] хусэ.
Мышцы предплечья и голени, 

мышцы бедра, икра, икроножная 
мышца (человека), задняя часть (оле-
ня, медведя) – (337) талапту (тали-
пу, тапи, тарпи). На задней части 
медведя много мяса (букв.: задняя 
часть медведя очень мясистая). – 
Бөjө талпидуни улисэни �ин бара
бӣни.

На голове – (Ик. Букв., 94) ©или-
дуни.

На пояснице – (Ик. Букв., 93) 
дарамаккēни.

Набок, вбок – хэундэи; [II. 436] 
хэундэи.

Название кости (бедренная, пле-
чевая), бедро, плечо (верхняя часть 
руки до локтя) – [I. 188] дāна.

Наши руки – (Ик. Букв., 98) нjāла-
пу.

Нёбо – ололо; [II.16] ололо.
Низкий, небольшого роста – нэк-

тэ; [I. 617] нэ ¯ктэ.
Нога, ноги – (Ик. Букв., 91) бэг©и 

(мн.ч. бэг©ил); (Икэгами, 18) бэ�jи. 
[I. 118] бэг�и; (Сузо) буккуде.

Ноготь, коготь, звезда – хосикта, 
коготь (птицы) – чувакта; [II. 26] 
ҳосuқта; (Сузо) хосикта.

Ноздря – хура санjани; [I. 471] 
ҳyра(н-) саңг �ан'u.

Нос – (Ик. Букв., 106) хурē (юж.), 
хурига (юж., сев.), хура (сев.), xypja 
(сев.), хурēни (юж.), хуригани (юж., 
сев.), хурāни (сев.); (Сузо) хориа (хо-
куа – у птицы).

Нос, переносица – хура; [I. 471] 
ҳyра(н-)~ҳyраγ(н-) ~ ҳyрuγа(н-).

Оболочка (кожа) – силту.
Орган половой (мужской) – туту; 

[I. 458] ха��y(н-) (ха��yсал – ору-
жие).

Органы половые женские – 
бабу; детск. – малā; (Сузо) бабу, 
иникта.

Основание челюсти – дāму; [I. 
189] дāмyл.

Палец – котō.
Палец – гаjау (мизинец).
Палец (большой) – пөрө; [II. 354] 

поро(н-) ~ пуру(н-) ~ пэро(н-).
Палец (серединный) – талдау.
Палец (старший брат 5-го паль-

ца) – гаjау ан�ни.
Палец (указательный) – хунj э ¯; [I. 

545] момгy ~ моңбо.
Палец, пальцы – (Ик. Букв., 95) 

котō; [I. 440] қото (қотому, қотоп-
ту – перчатки).

Пенис – тутӯ, ха�у; [II. 403] 
туту.

Переносица – хура алдани; 
[I. 471] ҳyра(н-) алдан'и.

Печень – пāка; [II. 310] пāγа ~ 
пāқа.
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Плацента – алимату; [I. 33] 
алuмāтчy ~ алuмāччy.

Плечо, плечевая кость – муирэ; [I. 
538] муjрэ.

Подмышка – хэнгэjэ (обхват груди 
подмышками); [II. 458] хэңгэjэ.

Подмышки – хавани; [II. 6] 
ҳаванu.

Подъязычная железа – путаптанjи; 
[II. 45] пyтаптаңu.

Позвонок (шейный), отверстие 
(черепное), шея (задняя часть) – ни-
рикта; [I. 567] мулиму.

Позвоночник, хребет (спинной) – 
нирикта; [I. 640] н'uрuкта.

Позыв на испражнение – амуму-
пури; [I. 40] амyмо.

Послед женский – (Икэгами, 6) 
алимати.

Пот – ©илата, нэсэнjи; [I. 257; 650] 
�uлата, нэ ¯сэңги ~ нэ ¯сэңи.

Потеть – ©илаттаури; [I. 650] 
нэ ¯сэңги- ~ нэ ¯сэңи.

Почка (человека, животного) – бо-
сокто; [I. 97] босоқто.

Поясница – (Ик. Букв., 93) дара-
ма; [I. 198] дарама.

Поясница, поясничные позвонки – 
дарама, умулбитта, нирикта, ни-
риктэ; [I. 198] дарама.

Предплечье – му ¯jрэкту; [I. 538] 
муjрэкту.

Предплюсна (верхняя часть) – 
сиг�ипу (у руки «пятерня» = расчес-
ка, гребень); [II. 77] сиг�ипу.

Промежность – сāлда [II. 58] 
cалда(н-) (салган).

Прямая кишка, кишки, внутрен-
ности – силөкта; (296) Те люди 
догнали его и испинали так, что у 
него кишки изо рта показались. – 
Тари нарисāл хāкпаккаччēри, пос-
кочихэчи, силөктōни амнаккēни 
нэ ¯вумэри. Его старший брат, засунув 
ему кишки 〈обратно〉, зашил 〈жи-
вот〉. – Āн�ни, силө ¯ктони гидадугаччи 
улпихэни.

Пульс – орок [I. 92] болдy-нu.
Пупок – хӯну; [II. 280] хӯну; (Сузо) 

хону.
Пятка, задняя часть обуви, зад-

ник – укчи, укчи©©ēни; [I. 662] 
укт'и ~ укчи.

Раковина ушная – көрөктө; [I. 
416] қороқто.

Ребро – бэтэхэ; (50) Ребро соба-
ки, 〈принадлежащей〉 моей матери. – 
Энимби вэччēни бэтэхэккōни.

Ребро – хэучилэ; [II. 435] хэвчилэ 
~ хэучилэ.

Ребро (ладони) – пана (ладонь) 
холдони; [II. 334] поро.

Ресницы – сиримукта, серемук-
та; [II. 66] серемyқта ~ сuрмyқта ~ 
сuрумуқта.

Рот, уста – (Ик. Букв., 90) анjма 
(юж.), амнjа (сев.); [I. 38] амңа ~ 
анма; (Икэгами, 10) анjма.

Рука – (Ик. Букв., 98) нjала (в. п. 
нjāллā); [I. 656] ңāла; (Сузо) гāра.

Рука левая – дэун©ē нjāла.
Рука правая – āндē нjала.
Своих рук – (Ик. Букв., 99) нjала-

бари (нjаллāри).
Сделаться горбатым – бөккөдө-

ури; [I. 104] боққо- ~боқо-.
Селезенка – липче; [I. 499] липче.
Сера (ушная) – хоропсо(а); [II. 

288] ҳоропса (ҳоромса); (154) У нас 
в ушах серы нет (т.е. уши чистые). – 
Сēндуни ҳоропса анаγā.

Сердце – (Ик. Букв., 96) мēва; [I. 
534] мēва(н-).

Слеза – эндомуска; [I. 319] 
jēндумусқа.

Слезный мешочек (у глаза) – арал-
дани; [I. 48] аралдāнʼu.

Слёзы – исал муни, хэjэ, ендумус-
ка, ендомуска; [I. 468] ҳоjō.

Слюна, слизь – ©елуск,а, тупи 
(плевок слюной); [I. 246] �елусқа.

Со спиной – (Ик. Букв., 90) ат-
талу.
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Сопли – нāкса.
Сосать (грудь) – кōччури; [II. 255] 

кӯтчи- ~ кӯччу-.
Сосок – ©uлuа; [I. 234] �uлuа ~ 

�uлuγа.
Сосуд (кровеносный), артерия, 

вена – хумуктэ, хобголи; [II. 243] 
ҳобг �олu.

Сосуд кровеносный – хумукта; [II. 
278] ҳyмyқта.

Сосунок – онjгаи (младенец груд-
ной); [II. 255] кӯччулэ.

Спина – (Ик. Букв., 90) атта; [I. 
51] атта (н-); [I. 198] дарама.

Спинной хребет – сэгэри; [I. 198] 
дарама.

Ступня – паг�ē; [II. 308; 312] паг ��е, 
пал�а(н-) (палган).

Стучать (о сердце) – туттури; [II. 
193] тyтчu- ~ тyччu-.

Сустав голеностопный – кигэли; 
[I. 391] киγэли.

Сустав, колено, поколение, часть 
голенища (у обуви) – дала; [I. 245] 
дала(н-).

Сухожилие – суму; (158) Сухожи-
лие ноги медведя. – Бөjө бэг�ини су-
муни.

Твои руки – (Ик. Букв., 98) 
нjāласи.

Темя – толпому.
Тощий, худой – нэмдэкэ (сов-

сем тощий); [I. 621] нэмду ¯кэ ~ 
нэмдэ ¯укэ ~ нэмдэ ¯вкэ.

Туловище человека – (Ик. Букв., 
91) бэjэ.

У человека, у мужчины – (Ик.
Букв., 98) нариду.

Усы – гу©акта; [I. 173] г �y�ақта.
Ухо – (Ик. Букв., 101) сēн (юж.), 

сē (сев.); [II. 69] сеγа – подвеска у 
серьги.

Ушная раковина – корокто; (Сузо) 
cиэ.

Фаланга (пальцев рук, ног) – тэс-
кэктэ ¯; [II. 241] тэскэктэ ¯.

Хрящ – бускэ.
Человек с хорошим зрением – иса-

ла (глазастый); [I. 292] и ¯сyра.
Человек, мужчина – (Ик. Букв., 98) 

нари (в.п. наррē).
Челюсть – гега.
Челюсть, подбородок – гēга; [I. 

145] г �ēγа(н-).
Череп – ©или гирапсани (главная 

кость).
Шейный позвонок, шея, затылоч-

ное черепное отверстие – мэлиму.
Шея – (Ик. Букв., 95, 97) мōнjо 

(юж.), ко©и (сев.); [I. 546] моңго(н-), 
қо�u; (Сузо) могу.

Щека – андаси; [I. 44] андасu.
Щека (внутренняя сторона) – пул-

пи, пулчи; [II. 346] пyлчu.
Щёки – (Ик. Букв., 101) пулчи 

(юж.), пулпи (сев.).
Щеки (внутренняя часть) – пулчи.
Экскременты (моча, кал) – (Сузо) 

аму.
Язык – (Ик. Букв., 101) сину; [I. 

317] сину; (Сузо) сиэну.
Ямочка на подбородке – гēга 

(гēа), тонjдōни; [I. 145] г �ēγа дōни,
г �ēγа сōнu.

Состояние человека, болезни
Амулет для лечения поясницы – 

(Икэгами, 260) дарама сэвэни.
Амулет с отверстием в животе (для 

лечения живота) – боккони кө ¯нjө 
сэвэ (бокко сэвэни, габала сэвэни).

Амулет от сглаза – (Икэгами, 260) 
хуникку.

Беззубый – иктэлу ана (зубов 
нет); [I. 300] иктэлэ анā.

Бинт – капсау; [I. 376] қапсаj ~ 
қапсu.

Болезнь – (Ик. Букв., 107) энӯ; 
[II. 455] энӯ, эно; (415) Твоя болезнь 
заразная (букв.: плохая болезнь), её 
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название – туберкулёз. – Си энуси – 
орки эну, гэлбуни сэ ¯ксэн�и.

Болезнь находит – (Икэгами, 15) 
энуккē баккēни.

Болезнь (досл.: тигровая болезнь) – 
дусэ энуни.

Болезнь горла – билда энуни; [I. 
231] дэл- (болеть горлу).

Болеть – энупури; [II. 455] эну- 
(эну-си-).

Болеть (о ране, ушибе) – энупури; 
[I. 151] гилчи-.

Болеть копытницей – коккеччу-
ри; [I. 406] қоққē.

Боль – энули; [II. 455] энӯ.
Больно – энō, энули; [II. 455] эно, 

эну-эну.
Больной, хилый – энуси; [II. 455] 

энуллу.
Бормотать, говорить во сне – 

сунjуччури; [II. 195] толчu-.
Бородавка, бородавки – пэуктэ; 

[II. 367] пэуктэ.
Бред – сунjучи.
Бредить, во сне бредить, бормо-

тать – сунуччури; [II. 88] сuмyтчи-.
Быть без сознания – сӯмбури; [II. 

127] сун-, сутчи-; (321) Старик к нер-
пе подкрадывался, палкой ударил, 
от его удара нерпа лишилась созна-
ния. – Мапа пэ ¯ттэ ¯ нāн�бухани, мō�и 
духиччини, духиччиндуни пэ ¯ттэ 
суччини. Старуха долго была без со-
знания. – Мама горo ¯ су ¯ччи биччини. 
Он там очень долго пребывает в бес-
сознательном состоянии, на земле 
лежит. – Нōни чаду �ин� горō cӯккач-
чи биччини.

Водянка – хаулукту; [I. 9] хавлуку 
~ хаулуку.

Воспаленный (о глазах), воспалить-
ся (о глазах, о ране) – нj амнj āррури; 
[I. 380] қараu.

Воспаляться – сэ ¯гдэмбури; [II. 
136] сэ ¯гдэтчи-.

Вывихнуть (выскочить) [I. 215] 
долтuдда-.

Вывихнуть – туптуддаури; [I. 96] 
борқuлтақ тан-.

Вывихнуть (ногу, руку) – пултудда-
ури, нуптуддаури; [II. 337] пyтyдда-.

Выпуклость, шишка (на теле ) – 
хаулукту; [II. 345] пулу.

Глупеть, выживать из ума (по ста-
рости) – [II. 242] тōхоjу-.

Глухой – конjго; [I. 471] қоңг �о.
Грипп – сēка, сēxa; (296) Я, навер-

ное, заразилась гриппом. – Бӣ сēка 
эннōни бāхамби, билэрэ.

Грипп – сēка; [I. 289] гэ ¯рипта.
Дергаться глазу – пэнj нj ури (3 л. 

пэннини).
Дрожать, трястись (от озноба), 

волноваться – силдумбури; [II. 131] 
сyрyнна-; (322) Старушка, дрожа от 
холода, черту сказала… – Мамачча 
суруннами, ōн�дотои уччини... Мой 
сын заболел, все время трясётся в оз-
нобе. – Путтэби энулухэни, гэгдэкэ 
сурунахини.

Жечь (о ране, ссадине и т.п.) – си-
дарипури; (300) Рана у меня на ноге 
саднит (букв.: моей ноги рана). – 
Бэг��иби пyjэни сидарисини. Когда 
меня ужалила пчела, очень жгло. – 
Хапинау мимбē иктэмэ ¯ччиндуни, 
маси�и сидаричини.

Заболеть – энуллури; [II. 455] 
энȳлу-.

Заболеть, простудиться – сējjури; 
[I. 552] мyхулэ-.

Заболеть от неудовлетворённого 
желания поесть что-дибо недоступ-
ное – хунj нj ури.

Завернуться (о кишках) разо-
йтись (о швах) – муриптури; [I. 251] 
дақпа-.

Задыхаться – паттамбури; [II. 
315] паңа-.

Задыхаться от дыма – паттāмбури, 
паттанипури; [II. 315] пата-.

Заживать (о ране) – хōччури; [II. 
5] ҳодо-.

Заика – кэлэмэ; [I. 447] кэлэмэ.
Заикаться – кэлэмэччури; [I. 447] 

кэлэмэдэ-, кэлэмэтчи-.
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Залечивать (рану) – хōччу-
ри, хōгоччури, хōиччури; [II. 5] 
ҳовyтчu-.

Зараза – дāра; [I. 184] дāлчи.
Заразиться – дāрраури; [I. 184] 

дā.
Заразная – дāраури.
Заразный – дāрраури; [I. 184] 

дāлчu.
Захромать, охрометь (временно) – 

©ōломбури; [I.213] �ōлоқпuчu.
Идол (изваянье божества), кото-

рый, по поверию, помогает при бо-
лезни печени – пāмнjикку; [II. 310] 
пāмңuқy.

Идол, помогающий при болезнях 
печени – пāмнjuккy.

Идти безногому, опираясь на 
руки – сипаррури; [II. 92] сuпарu-.

Изжога – гоччули; [I. 586] натчu.
Кашель – си ¯пки; [II. 87] сипки.
Кашлять – си ¯пкипури; [II. 87] 

сипки-.
Копытница – коккē; [I. 406] 

қоққē.
Косой, косоглазый – кēка; [I. 454] 

кэсу.
Красить – бэ ¯хэури, ниличчури; 

[I. 638] н'илитчи- ~ н'иличчи-; (223) 
Когда я болел (букв.: во время моей 
болезни), мой отец идола раскра-
сил. – Бӣ энуси биччиндуввē амимби 
сэвэмбэ нӣлихэни, бэ ¯хэхэни.

Лекарство, порошок – (Ик. Букв., 
99) окто; [II. 11] оқто; (Икэгами, 260) 
октокку.

Лечащий (врач) – окчим�и; [II. 11] 
оқтuчuм�u ~ оқчuчим�u.

Лечебный – окчиччи; [II. 11] 
оқтолy.

Лечить – окчури; [II. 11] оқтuчu- ~ 
оқчuчи-.

Лысина, плешь, лысый, плеши-
вый – хото; [I. 472] ҳото.

Мешочек (для раненого пальца) – 
тупо; [II. 237] тупо.

Мозоль, рубец, линии (на паль-
цах) – [II. 42] пуқа ~ пуққа.

Моргать глазами – килэпчури, 
гилэгиллэури; [II. 332] пэннē.

Наложить повязку – капсаури; [II. 
11] оқтов-.

Намозолить – [II. 42] пуқақала-.
Нарыв – ог �о; [II. 5] оγо.
Нарыв, опухоль, фурункул – 

нāхакту; [II. 254] укси.
Нарывать (опухоль) – нāввури; 

[II. 254] уксикутчи-.
Нарывать (о ране) – нāввури; [II. 

5] оγотчu-; залечивать (рану) – ховут-
чи; заживать (о ране) – ходо.

Натереть ссадину седлом (на спи-
не оленя, лошади) – дāрраури; [I. 
188] дāри- (дагари-).

Немой – конjго; [I. 483] кэсэл ана.
Неприятно от съеденной жирной 

пищи – синурē.
Носовой платок – хаукку; [I. 587] 

нақса ҳавқу.
Образоваться мозоли – [II. 42] 

пуқана-.
Образоваться пузырю (от ожога) – 

кумултаччури.
Объесться жиром – симуррэ 

чилпаури, синурипури; [II. 89] сu-
нyда-.

Ожог – дэгдэкту; [I. 281] 
дэγдэкту.

Опухать, нарывать – хауллури; [II. 
254] уксикутчи-.

Опухоль, нарыв, фурункул – пули, 
хаулу, хаулукту; [I. 9] хавлu ~ хаyлu; 
[II. 254] укси.

Оспа – гэрихэ; [I. 178] гэрихэ(н-); 
(74) В старину одна болезнь была, 
называемая оспа, это была заразная 
болезнь. – Горопчиду гēда энӯ бич-
чини, гэлбуни гэрихэ, дāрраури энӯ 
биччини. Когда-то от оспы много 
людей умирало (букв.: умирающими 
были). – Халанда гэрихэ дāруни бара 
нари булбукилил биччи.

Охлаждаться – гиччиллури; [I. 
151] г �uтчuлу, г �uчuлy.

Ох-ох! (при усталости) – охо-хо, 
ху-хо; [I. 402] ҳо-ҳо.

Охрипнуть – сиввури; [II. 74] сӣ-.
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Оцарапанный – хосипту; [II. 26] 
ҳосuлапyла.

Оцарапать, ссадить – селдамбури.
Оцарапать – хоссури; [II. 26] 

ҳосала-, хоси- (соскоблить).
Падать, сваливаться, выпадать (о зу-

бах) – туккури; [II. 177] тȳ-, тȳг- ~ тȳк-.
Перевязать рану – капсаури, ка-

тарраури; [I. 384] қатара-.
Перевязать, забинтовать – капса-

ури; [I. 376] қапса-.
Побелеть, поседеть – тāгдамбури; 

[II. 381] тагдан-.
Понос – сосо; (Сузо) [II. 114] сосо.
Поставить синяк –  нj ōлтомбури 

(появиться синяку); [I. 602] нōлтом-
бyн- ~ н'ōлтомбyн-.

Потерять сознание при ударе, 
при болезни, лишиться сознания – 
су ¯ппаччури; (316) Представители 
же рода Ториса, если красные вол-
ки завоют, без слов (молча) теряют 
сознание обычно. – Ториса �аргули 
буннēг �ини, тором сӯппаччӯккил.

Промокнуть – улаптури; [II. 258] 
yлаптy-.

Рана – пуjэлу; [II. 338] пуjэ.
Рана (небольшая), царапина – сел-

да; [II. 70] селда; (296) Он оцарапал 
мне руку. – Нōни н�āлāввē сēлдадау-
чини. Кошка все время царапает. – 
Кэскэ гэгдэк сēлдадалā хосипаччини.

Раненый – пуjэлу; [II. 338] пуjэк-
ту, пуjэлу.

Ранка – (Ик. Букв., 100) ө (юж.), 
өгө (сев.).

Распухать, отекать – хаулури; [I. 
9] хавлu-/y ~ хаyлu-/y.

Саднить – сēлдамбури.
Сгорбленный, согнутый – 

мөкчөдөхө; [I. 565] мукчуңгу- ~ 
мукчуруңгу.

Синяк – нj ōлто; [I. 602] нōлто ~ 
н'ōлто, нōлточu ~ н'ōлточu.

Слезать (о коже) – синэдэури; [I. 
414] қōпо-.

Слепнет – (Икэгами, 16) баллини.
Слепой – (Икэгами, 16) бали.

Слепой (на один глаз), одноглазый, 
кривой, косой – токтō; [II. 404] тоқто.

Слипаться (о глазах) – соллинач-
чури; [II. 332] пэңнини.

Согнуться, сгорбится – мокчоддо-
ури; [I. 565] мōқчорон-~мукчурэн-.

Сопли – нāкса; [I. 587] нақса.
Ссадина – ура (?).
Ссадина – сēлда.
Ссадина (натертая седлом) – дāра; 

[I. 188] дāрuқтy.
Ставить компресс – пескиччури; 

[II. 37] пескитчи-.
Стонать – ниндури; [II. 128] 

суңутчи-.
Стонать, охать, вздыхать (от 

боли) – ниндури; [I. 597] н'инду- ~ 
н'ин'ду-.

Страдать поносом – соссоури; 
[II. 114] сосо-.

Сутулый – [I. 565] мōқчоңо.
Трескаться, обветриваться (о ко-

же) – [II. 42] поторқy-.
Трещины (на руках) – [II. 42] 

поторқu.
Туберкулёз – сэ ¯ксэнjэ ~ сэксэнjи; 

(328) У моего мужа туберкулёз 
(букв.: мой муж туберкулёзный), он 
от туберкулёза умирает. – Мапануби 
сэксэн�илу, сэксэн�изи бу�ини.

Умирать – булбури.
Флюс – хаулукту; [I. 9] ҳаyлyҳа, 

[II. 254] укси.
Фурункул – укси; [II. 254] укси.
Хворый – булкиччē; [I. 99] булкинчэ.
Хромать (об олене, лошади) – 

©ōломбури; [I.213] �ōлон-.
Хромой – ©ōлои.
Худеть, тощать – хуманнаури; [II. 

267] ҳyмана-.
Худой, тощий – хумана; [II. 267] 

ҳyмана.
Царапина – сēлда.
Царапина – хосикту; [II. 26, 27] 

ҳосuлапyла.
Шрам – калихи; [I. 366] қалuҳu.
Шрам, рубец – пиндау; [II. 325] 

пuнда.
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Семья
Беременная (о женщине) – эсэрэи; 

[II. 468] эсэрэи ~ эсэрэj; (419) Он дал 
три рыбины беременной женщине. – 
Эсэрэи эктэтэи илāмба сундаттā 
бӯхэни.

Беременной быть (о женщине) – 
эсерэивури; [II. 468] эсэрэj-; (419) 
Тот мужчина женился (букв.: жену 
взял), его жена забеременела, а по-
том умерла, когда рожала ребён-
ка (букв.: при родах). – Тари нари 
маман�улахани, нōни маман�уни эсэ-
рэихэни, чōччи путтэби бал�идуни 
буччини.

Брат – (Икэгами, 13) axa.
Брат (младший) – нэудумэннē; [I. 

618] нэвудумэн'н'е ~ нэудумэн'н'е, 
нэвумэни ~ нэумэни, нэвумэн'н'е ~ 
нэумэн'н'е.

Брат (младший); младший – нэу; 
[I. 618] нэв ~ нэу (мн.ч. нэнил, нэ-
нисэл).

Брат, братец (младший), сест-
ра, сестрица (младшая) (обращ.) – 
ноконō, нугуне; [I. 618] ноγон'ē ~ 
ноконō, ноко ~ нȳггу ~ нȳкку ~ нуку.

Братья и сестры (младшие) вмес-
те – нэудумэсэл; [I. 618] нэувуму-
нэсэл.

Брус (для огнива, металличес-
кий) – чу сэлэни; [II. 400] чу сэлэни.

В детстве; когда я был малень-
ким – нȳчи©©и; [I. 589] нȳчи��и; 
(216) Чтобы угостить, они пойдут 
на охоту: старший пять медведей, 
а младший пять лосей пойдут про-
мышлять. – Тōjōбуддōри вāн�даличи: 
дājидума тунда бөjөмбө, нӯчидума 
тунда тōг �өмба вāн�даличи. 

Вдовец, вдова – асила анā, э©илэ 
анā; [I. 575] нāвy(н-) (мн.ч. нāвyл, 
нāвyсал).

Взрослый – кадāра; (119) Мои 
дети стали взрослыми. – Пурилби 
кадāра ōччичи. 

Внебрачный (о ребенке) – тукса 
(путтэни); [II. 208] туқса.

Внук, внучка (досл.: ребенок мое-
го ребенка) – путтэби путтэни; [II. 
357] путэби, путтэни.

Вскормить, воспитать, выкормить, 
вырастить – у©©ури; [I. 326] у�и-/у-.

Выйти замуж – мӣрэмбури; [I. 
531] мапаңyлла-.

Выйти замуж – мӣрэмбури; [I. 
539] мӣрэн-.

Вырасти, взрослеть – дājи опури = 
бал©ури; (77) Его сын вырос, на мед-
ведя стал охотиться. – Нōни путтэни 
дājи оччини, бөjөмбө вāлухани. Ре-
бенок его повзрослел, медведя стал 
добывать. – Путтэни дājи ōччини 
бөjөмбо вāлухани.

Высекать огонь (кресалом) – чум-
бури; [II. 400] чун-.

Выходить замуж – мирэмбури; [II. 
438] э��илэ-.

Грудной ребенок – jāтауна; [I. 
345] jатавна.

Девица-красавица – пу©и; [II. 42] 
пу����и ~ пу��и.

Девочка, дочь, дочка – (Ик. Букв., 
106) э ¯ктэ путтэ; [II. 443] эктэ путтэ.

Девушка – (Ик. Букв., 100) пата-
ла.

Девушка, дочь незамужняя – па-
тала; [I. 464] паталā(н-).

Девушка, «ухаживание за невес-
той» – (Икэгами, 251; Магата, 87) 
патала, паталаммени.

Делать, действовать, собираться, 
намереваться – дэксури, баргури, 
эпси©©ури; (345) Женщина-вождь 
намеревается отпраздновать свадьбу 
своей дочери. – Экину паталануби 
анарабу��и тоини.

Дети – (Ик. Букв., 101) пурил, 
путтэннē.

Детка, малышка (ласковое обра-
щение мамы к дочке) – ноккōну, но-
коно (нөкөнө, эннэ); [II. 456] э ¯ннэ.

Домашние – нуми, дунjнēни; [I. 
267] дyңңēнu.
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Дорогой, любимый (при ласковом 
обращении главы к младшим членам 
семьи) – āммā; [I. 35] āммā.

Друг, товарищ, жена – эдэ ¯; [II. 438] 
эдэ; (407) Потом она у своего мужа 
спрашивает: «Супруг, где же твоё ру-
жьё?» – Чōччи мапан�утакки уччини: 
«Эдэ ¯, хaиду бӣнē мēуччаси?»

Дух – хозяин огня – Тава эдэни; 
[II. 190] тāва эдэни.

Жена – аси; [I. 55] аси (мн.ч. асил, 
асинил, асисал); (Икэгами, 22) аси.

Женат – (Икэгами, 11) асилаччēни.
Женат был – (Икэгами, 11) асила-

тахани.
Женатый – асилу; [I. 55] асuл'л'y 

~асuл'y.
Жениться, взять в жёны – асиллау-

ри, гаввури; [I. 55] асuқал'ā-, асuл'ā-; 
(Икэгами, 11) асиллēни (женится).

Женское имя – Сēкалан; (296) 
Имя мужа Нинтэни. Имя жены Сека-
лан. – Мапа гэлбуни Нинтэн�и. Мама 
гэлбуни Сēкалан. Старик Нинтэни, 
старуха Секалан, вы мне свою доч-
ку отдайте, если не отдадите, я вас 
убью. – Нинтэни – мапā, Сēкалан – 
мамā, су миттэи паталан�н�ōри бӯрусу, 
эсигису бӯрэ би сумбōпэ вāрилами.

Женское начало – бабу.
Женщина – э ¯ктэннē; [II. 443] 

эктэ (мн.ч. эккэл ~ экэл), эктэни ~ 
эктэн'н'э; (411) Когда он шёл, то ду-
мал: «Будучи женщиной, она, навер-
ное, будет сильнее нас». – Нэнэми 
мөрочихөни: «Э̄ктэннē бӣминōни-
унзи манга билэни, билэрэ»; (408) 
Его жена раздала мясо сохатого в 
своём колхозе: самое лучшее отдала 
старикам, остальное нашим (букв.: 
своим для нас) женщинам. – Нōни 
маман�уни бӯхэни тō улиссэ ¯ни мэ ¯нэ 
колхозитакки: улин�ган�уби мапарил-
таи, пōнулби мэ ¯нэ эккэн�ултэкки. Те, 
кого ты выслеживал, – женщины, 
будучи женщинами, они богаты-
ри. – Си хасачилчи,– эккэл, эккэлддэ ¯ 
бимэри – ман�ган�улчи. Те женщины – 
небесные женщины. – Тари эккэл – 

нан�на эккэлни. Дахавмада всех зару-
бил: их отца, их мать, их детей, их 
женщин тоже всех зарубил. – Дахав-
мада чипāлимбачи хōхони: амин��ӣ, 
энин��ӣ, пурилни, эккэл�иччи баккā 
чипāли хōхони. Однажды мужчины 
пришли в гости к своим женщинам 
(женщинам своего рода). – Гēдара 
нарисал эккэ ¯нултэкки нимэриг �эчи. 
Наступила ночь, а наши женщины до 
утра шептались без сна. – Долбоду-
хани, эккэн�улпу чимāнадала симу-
чимачиг �ачи, э ¯мэри āурэ.

Женщина (=самка) – э ¯ктэ; [II. 443] 
эктэни ~ эктэн'н'э; (410) На правом 
мизинце его женщины виднелся се-
ребрянный перстень. – Э̄ктэнуни ан�ē 
гаjаудуни мэн�умэ хунāпту итэпчини. 
Волчица была очень крупная. – Э̄ктэ 
н�э ¯лэ зин� дājи бӣччини.

Женщина (молодая незамужняя) – 
патала; [I. 464] паталā(н-).

Женщина (обозначение пола) – 
э ¯ктэ.

Жёны – асил.
Замужняя – э©илу; [II. 438] эдилу.
Замужняя женщина – аси, асси; [I. 

531] мапаңyллy.
Иметь детей – путтэлу биввури; 

[II. 357] путтэлу-.
Имеющий ребенка, с ребенком – 

путэлу; [II. 357] путтэллу ~ путэлу.
К матери – (Ик. Букв., 107) энит-

тэкки.
Калым, приданое – тори; [II. 200] 

торu; (349) тори абдулни (богатство, 
имущество, отдаваемое в приданое).

Котел (большой, чугунный) – оро-
мута, оромучча; [II. 24] оромyта.

Кочующая семья (или группа се-
мей одного кочевья) – нул�ипэччи-
сэл.

Кочующий, кочевник – нул©ипэч-
чи, нул©икчē; [I. 610] нȳл�ипэтчи.

Кремень, огниво, кресало разде-
лить на две семьи – чумбури.

Кресало – буракта, чӯ; [II. 400] чу.
Любить друг друга – аjаумаччу-

ри; [I. 20] аjавматчи-.
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Мальчик – хусэ путтэ, нао�окка 
(устар.); [I. 636] нао�оққа(н-); 
(Ик. Букв., 106) хусэ путтэ.

Мама (обращ.) – эннэ ¯; [II. 456] 
эннэ ~ энэ, энэкэ (мн.ч. энэкэсэл).

Мама, мать – (Ик. Букв., 107) эннэ, 
энэкэ.

Матери – (Ик. Букв., 107) энитэ-
ки.

Мать – энэкэ; [II. 456] эни(н-) 
(мн.ч. энил).

Мать его (её) – (Ик. Букв., 107) 
энини.

Мачеха – энирэ; [II. 456] 
энирэ(н-).

Младенец – онгаи, jāтауна; [I. 
433] оңг �аu, оңг �аuқа.

Младенец (грудной ребенок) – 
онjгаи.

Младший, младшая – нэудумэ; [I. 
618] нэв ~ нэу (мн.ч. нэнил, нэнисэл); 
(216) Привязав своих оленей, млад-
ший брат вошёл в его дом. – Улāлби 
уигэччи, нэ ¯удумэн� н� ē дукутаини 
ӣхэни. В дом старшего брата млад-
ший брат не входит. – Агдуманнē ду-
кутаини нэудумэннē эсини ӣрэ.

Молоко = грудь (по-японски, оди-
наково) – (Сузо) ку.

Муж – э©и; [II. 438] эди (мн.ч. 
эддэл, эдил, эдинил); (406) эди, эзи 
(муж.). См. мапа.

Мужик – хусэг©и.
Мужское начало (?), vagina – ау©и; 

[I. 2] āв�u-.
Мужчина – хусэнне; [I. 332] 

хусэн'н'е, хусэсэл.
Мужья – э©илэ; (406) эддэл (эдил, 

э�ил, э�инил).
Накормить ужином – [II. 81] сэксэ-

ун-.
Начать ходить (о ребенке) – гитул-

лури; [I. 155] г �uттyлy-.
Невеста – асинjату; [I. 55] 

асuңг �атy.
Неженатый – асила ана; [I. 525] 

мамаг �yла анā.
Незамужняя – э©илу ана; [II. 438] 

эдил ана.

Новорожденный – бал©имакту; 
[I. 70] бал�uмақта.

Носить детей за спиной – ȳттэури; 
[II. 294] уттэ-.

Обмен котлами (во время свадь-
бы) – дувэллjури; [II. 7] (=негид. 
о��uлавu).

Огниво – чӯ, чун; [II. 400] чу.
Огонь, очаг – тава; [II. 190] тава 

~ тāва.
Одинокий (человек) – нари; [I. 

123] бэjэгдэ нарu.
Отец – (Ик. Букв., 89) амма (юж.), 

амака (сев.).
Отпраздновать (что-либо в се-

мье) – анарраури.
Пасынок, падчерица – путтэрэ; 

[II. 357] путтэрэ.
Пеленать – сӯввури (3 л. сӯрини).
Первенец – у©има; [II. 6] yдuма; 

(372) Имя первенца Коля, он в селе 
Вал жил. – У�има гэлбуни Колjā, 
Вāлуду бӣччини.

Песня колыбельная – (Икэгами, 
18) бэ ¯бэ ¯кку.

Петля (для переноски маленьких 
детей за спиной) – утуму; [II. 294] 
утуму; (388) Когда-то прежде наши 
женщины своих детей носили обыч-
но в «петле» (платке). – Халан-да 
эккэлпу пурилбари утумуду ȳттэуки 
биччичи.

Платить калым, давать приданое – 
[II. 200] торu-; (349) Я за женщину 
оленей отдам в качестве калыма. – Би 
габуззи улāлба торихамби. Её стар-
шие братья, когда женщина выходила 
замуж (букв.: при выходе женщины 
замуж), дали ей в приданое полови-
ну своего имущества. – Āгисални 
мӣрэн�идуни абдури калтаккāни то-
рихачи.

Плач (грудного ребенка) – уа-уа 
онни, уран©ини; [I. 433] оңг �ақ-
оңг �ақ.

Положить ребенка в люльку – эксэ-
ури, суг �аччури; [II. 118] сȳγатчu-.
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Присесть недолго (=ребёнок на-
чинает сидеть) – тэ ¯ллури; [II. 227] 
тэ ¯лу-.

Развод – [I. 544] мэтэлэ.
Разводиться – пуjjэури; [I. 544] 

мэтэлэ-, мэтчи-/у-.
Разъединиться, разойтись, рас-

статься – пуjjэури.
Растить, выращивать (ребенка) – 

этэххури.
Ребёнка родила – (Икэгами, 15) 

путтэ ¯ баккēни.
Ребенок (грудной) – jатауна; [I. 

433] оңг �аи, оңг �аиқа.
Ребенок (сын, дочь) – путтэ; [II. 

357] путтэ ~ путэ (мн.ч. пурил); 
(Ик. Букв., 101) путтэ (хусэ путтэ, 
эктэ путтэ).

Ребенок, очень беспокойный чело-
век – нунjэрэм©и.

Родители – полби; [II. 252] оjисал 
би.

Родить – jāттаури; [I. 345] jāта-, 
jатче-, jачче-.

Родиться, расти – бал�ури; [I. 70] 
бал�u-.

Рожать, производить на свет – 
бал©уввури.

Рождается – (Икэгами, 16) бал-
©ини.

Рождать – пуриччури; [II. 357] 
пурилчу-.

Рождение (ребенка) – бāпула; [I. 
67] бāқаври.

С младшим братом, с младшей 
сестрой (обладающий младшим бра-
том или сестрой) – нэ ¯улу; (216–217) 
У вас был младший брат, своего 
младшего брата куда вы дели? – Су 
н�эулу биччисӯ, нэувэри xaигacō? 
Жили два старших брата с одним 
младшим братом. – Дӯ āн�муна нари 
гēда�и нэулу бӣччичи. Его младшие 
братья бежали за ним (букв.: его до-
гоняя, бежали). Однажды на реке 
Набиль четверо жили – все братья. – 
Гёдара н�āбēла унидуни �иннē биччи-
чи – нэувумунэ ¯сэл. Ну, а они, братья, 

стали очень сильными. – Гэ, нōчи, 
нэумуннэ �ин� ман�га ōччичи. Братья 
в ту ночь всех прикончили. – Нэуму-
нэсэл чā долбонне чипāли манаг �ачи 
тани.

Самый младший – отӯ нэучи; [II. 
29] оту нэувчи.

Семья – (Ик. Букв., 98) нуми (сев.); 
[I. 478] хупа(н-).

Семья (кочующая) – нул©икче 
нуми; [I. 610] нȳл�ин'ēнни.

Семья, домашние (представители 
одного очага, жилища), малая семья – 
нуми, дунjнēни; [I. 267] дуннēни.

Семья, фамилия, представители 
одного очага – тава; (332) Давно 
в старину род Ториса жил одной 
семьёй. – Хāланда горопчи Ториса 
халани гёда тава биччини. Разломав 
своё огниво, разделились на две се-
мьи: 〈семья〉 большая Ториса, малая 
〈семья〉 Ториса. – Чумбэри буjал-
каччēри, дӯ тава ōччичи: дājи Ториса, 
нӯчи Ториса.

Сестра (младшая), брат (млад-
ший) – нэу; [I. 618] нэв ~ нэу (мн.ч. 
нэнил, нэнисэл); (216) Младшая 
сестра, плача, со слезами в глазах, 
спорит. – Нэудумэ сон�оми, сон�оми 
мэ ¯ккусини. Младший брат говорит. – 
Нэудумэ ун�ини. Младший брат, взяв 
топор, то дерево срубил. – Нэудумэ 
хōпумба дапааччи, чā мōво хōхони. 
Возле дома младшего брата двад-
цать оленей привязал. – Нэудумэ 
тӯлэккёни �ōмбо улāба уихэни. Её 
младший сын отправился за женой в 
местность Тэккэ. – Н�энэхэни путтэни 
Тэккэлэ аси�и гāними. Её младший 
сын отправился в местность Тэккэ, 
взяв одну нарту богатства и ведя с 
собой двадцать оленей. – Нэ ¯удума 
путтэни гēда ирруна �аккā, хорим-
ба улāба олбими, н�энэхэни Тэккэлэ. 
Младший (старший) брат воспиты-
вал младшую сестру. – Нэудумэ āн�ни 
нэуби у�ихэни. Младший её ребёнок 
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был в колыбели. – Нэ ¯удумэ путтэни 
дӯриду биччини.

Сирота женщина – (Икэгами, 10) 
aнjaдa э ¯ктэ.

Сирота ребёнок – (Икэгами, 10) 
aнjaдa путтэ.

Старики и старухи, старые люди – 
саг©инне; [I. 525] мамарuсал.

Старуха, бабушка (перен., уваж.), 
жена – мама; [I. 525] мама; (178) 
После смерти того шамана женщина 
детей родила: один мальчик, а другой 
〈ребёнок〉 – щука. – Тари сама буч-
чиндуни э ¯ктэ пурилни балзихачи: 
гēда хусэ, гēда мамāчча.

Старый, старшие – (Ик. Букв., 101) 
саг©и, саг©иннē.

Супруги, пара (самец и самка) – 
асимуна; [I. 55] асuмyна.

Тот, который моложе, младший – 
нэудумэ; [I. 589] нȳчидумэ.

Тот, кто является братом (млад-
шим), сестрой (младшей), млад-
ший (из младших братьев и сес-
тер) – нэудумэ; [I. 618] нэвдумэ ~ 
нэудумэ; (216) Старший брат, оле-
ней убивая, своего младшего брата 
кормил. – Āн�нē, улāба вāми, нэуби 
дэпочиссэ ¯ри. Младший брат их был 
хороший охотник. – Нэ ¯учи �ин� вāсу 
бӣччини. Своего младшего брата за-
брав с собой, поезжай на Северный 
Сахалин. – Нэ ¯уби олбими, Дороло 
н�эннэу. Завтра я отправлю к тебе свою 
младшую сестру. – Чиманā би нэуби 
синдав�илами. Его младшего брата 
не убили, в металлический нагруд-
ник попав 〈ножом〉. – Нэ ¯увэни эччи-
чи вāра ан� āндулани тāвōччими. Кон-
чив ставить петли, они отправились 
домой, оставив спящего младшего 
брата. – Путачимари хо�ӣгаччēри 
дукутаккēри н�энугэчи, нэ ¯увэри 
āурива вэ ¯дэмэри. Потом своему 
младшему брату рассказал о том, что 
красные волки гонятся по следам ог-
ромного медведя. – Чōччи нэ ¯утэкки 
тэлун�учихэни кадара поктōни �аргу-

ли хасачимбачи. Его младший брат 
запряг в маленькую нарту одну яло-
вую важенку. – Нэуни гēда вāн�гаи 
нами�и халлēхани нучукэ оксоккō. 
Старшая сестра, конечно, повалила 
младшую сестру. – Эиг �эдума, эми, 
тугбō нэ ¯уби. Он думает: «Этот бога-
тырь, наверное, младший брат того 
богатыря». – Нони мөрөччини: «Эри 
ман�га тари ман�га нэуниддэ ¯, биллэ”. 
Я начал раскладывать свои листья: 
самые красивые я отдал своей млад-
шей сестре. – Би эрручимби мэ ¯нэ 
хамдатан�улби: улин�ган�улби би бух-
эмби мэ ¯нэ нэутэкки. Младшая моя 
дочь поедет в Hoглики. – Нэу э ¯ктэ 
путтэби Нахулаккатaи н�энэлини. 

Умерший брат – (Икэгами, 13) 
аханjаса.

Умерший отец – (Икэгами, 8) ам-
манjаса.

Успокаивать (ребенка) – холлич-
чури; [II. 14] ҳоллuтчu-.

Успокоить (ребенка) – алапури 
(путтэ); [I. 611] пуңди-.

Усыновить – путтэлэури; [II. 357] 
путтэлэ-.

Хозяин (дома) – эдэ; [II. 438] эдэ(н-) 
[э�эн]; (407) Переночевав, он на дру-
гой день встал, а хозяин дома всё 
ещё спал. – Āундагāччи, чиманāни 
тэ ¯рэгини, дуку эдэни чи āухани. Ста-
рики (старик и старуха) были хозяева 
этого дома. – Тари мaпa–ja эри дуку 
эдэсэлни бӣччичи. Имя хозяина того 
оленя было Пулахи. – Тари көрбө 
эдэни гэлбуни Пулахи биччини. 
Борька Екимкин спросил у хозяина 
дома, где находится пастбище диких 
оленей (букв.: о местонахождении 
пастбища спросил). – Борка Екимкэн 
панусини дуку эдэттэини хаввē сиро 
оккони бӣвэни. 

Хозяин, вожак, ведущий человек – 
нунjэрэмнул©и; [I. 612] нуңэ ~ н'уңэ, 
нуңэрэмди.

Холостой – асила ана; [I. 55] 
асuл'(ā) ана.
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Холостяк (одинокий) – бэjэгдэ; [I. 
123] бэjэгдэ нари.

Человек, мужчина, мужской пол – 
нари, хусэннē; [I. 599] нарu (нарuл, 
мн.ч. нарuсал); (206–207) У того че-
ловека были олени (букв.: тот человек 
был оленный, с оленями). – Тари нари 
улалу бӣччини. Он взял с собой того 
человека, чтобы он привёз вести. – Ча 
наррē гāдубуддōни ōлбиччичи. Когда 
он рассмотрел, 〈тот〉 на человека по-
хож, с руками, с ногами. – Иттэг �ини, 
нāррē урэхэ, н�āлаллу бэг�иллу 
бӣччи. Я с тем человеком пришёл. – 
Бӣ тари нариндō синдахамби. Изо 
всех людей вот именно этот (чело-
век) самый сильный. – Эр нарисал-
дула эри ¯мэликэ ¯ кусуттудума. Этот 
богатырь к тебе очень много людей 
послал тебя убить, ты их не видел? – 
Эр ман�га ситтэи �ин� бāрамба нарива 
н�энэуччини симбэ вāбудури, сӣ ча 
нарилба эччиси иттэ ¯? «Пустите ли 
вы меня переночевать в свой дом?» – 
спросил он у человека (букв.: спросив 
человека). – «Дукуддōри мимбē аун-
даулисуи» – наррē панучини. Чтобы 
угостить его, они варят человеческое 
мясо. – Төjөбуддōри, өлөсичи нари 
улиссэ ¯ни. Много людей камень под-
нимают. – Бāра нари �оллō эвринэси-
чи. Потом сильный богатырь сражал-
ся с тем человеком. – Чōччи мāн�га 
мэргэ сорихани чā нapuтaи. Когда 
он открыл дверь того дома, оттуда 
вышли пять человек с винтовками. – 
Тари дуку уттэ ¯ни нӣрэини, тамаччу 
тунда нари моиччалусал нэ ¯хэччи. 
Гевхату, собрав своих людей, выпус-
тил их к людям женщины-вождя. – 
Гевхату мэнэ наринулби тэсуг �э ¯ччи, 
э ¯кину наринултаини чӣччини. Они 
убили всех людей женщины-вож-
дя. – Нōчи чипāли вāг �ачи э ¯кину 
нарин�улбани. Потом женщина-вождь 
послала к нему своих людей, чтобы 
они убили Гевхату. – Чōччи э ¯кину 
мэ ¯нэ наринулби хиндаучини Гевха-

тумба вāндауми. На следующее утро 
он встал, там ходят и разговаривают 
люди. – Чиманāни чимаи тэ ¯хэни, на-
рисал чакки пулисичи, кэ ¯н�ичи. Дочь 
женщины-вождя тоже была, разные 
люди были. – Э̄кину паталан�уни бак-
ка бӣни, apacнaи нарил бичи. Силь-
ный богатырь ушёл, в его отсутствие 
(без него) люди, его разыскивая, вы-
черпали из речки всю воду. – Ман�га 
мэргэ н�энухэни, гэундуни, нōмбани 
гэлэдумэри, нарисал уни мӯвэни 
чипāли сōг �очи. Я тех людей не ви-
дел. – Тари нарисалба би эччимби 
иттэ ¯. Тех людей закрыл на замок шес-
том Гевхату. – Гевхату ча нарисалба 
чӣнэ ¯пун�и jōcoломи jōсолодухани. 
Та женщина отправилась к людям. – 
Тари э ¯ктэ нарилтаи н�энэхэни. Эти 
твои люди черта не убивали. – Эри 
нарин�улчи амбамба э ¯ччичи вāра. Он, 
испугавшись тех людей, возвратясь 
к себе домой (букв.: в свой дом), лёг 
спать. – Нōни нapил�u н�э ¯лэми, мэнэ 
дукутакки исуг �āччи āкпаччини. Там 
жила одна девушка, её взял в жены 
мужчина, родившийся (букв.: быв-
ший) из большого пальца. – Чāду 
бӣччини гēда патала, чāва пөрөкки 
бал�иха нари гāччини. Потом тот 
мужчина женился на той женщине. – 
Чōччи тари нари ча э ¯ктэзи асила-
хани. В третьем доме жил молодой 
мужчина, женатый и имеющий двоих 
детей. – Илāдума дукуду пурэ ¯ нари 
асиллӯ, ду�и путтэлӯ биччини. Их 
начальник был очень сильный муж-
чина, его имя Налма. – �ан�гēн�учи �ин� 
ман�га нари биччини, гэлбуни Налмā. 

Юноша, парень, молодой чело-
век – пурэ ¯ннē; (275) 〈Тот〉 парень, 
свой нож из ножен вытащив, оленю 
в горло воткнул. – Пурэ ¯ннē кучэ ¯мби 
куптудуни тōккоччи, улā билдалани 
гидалахани.
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Категории родства
Бабушка – (Ик. Букв., 90) атака 

(юж.), аттā (сев.); [I. 58] атақа.
Батрак (обнищавший родствен-

ник), сирота – бōка; [I. 46] аңада.
Бедняк (обнищавший родствен-

ник), сирота – �оббē; [I. 46] аңада.
Близнецы, двойня – адау; [I. 14] 

адāв ~ адау.
Брат – нāдакта.
Брат (его), дядя – (Икэгами, 2) 

āнjни.
Брат, дядя (при обращении) – (Икэ-

гами, 5) аккāнō.
Братья (старший и младший) – нэу-

мунэ, āнjмуна; [I. 24] āмңyна ~ аңмyна 
(мн.ч. амңyнасал ~ аңмyнасал).

Взрослый – дājиннē; [I. 190] дāви 
~ дāи ~ даj (мн.ч. даjил); (77) Когда 
мой младший брат вырос, он стал со-
бираться идти убивать айнов. – Нэ-
уби дājи огоччи куjилбэ ван�дадуми 
нэнубу��и дэксихэни. Его сын вырос, 
на медведя стал охотиться. – Путтэ-
ни дājи ōччини бөjөмбо вāлухани.

Вождь, предводитель, вожак, гла-
ва – э ¯кинэ, эдэ; (407) 〈Главного〉 
вождя из рода Ториса красные вол-
ки съели. – Ториса эдэмбэчи �аргули 
амбани дэптухэни. Когда достиг го-
рода (букв.: города достигнув), он 
отправился к вождю. – Хоттомби 
аптудуг �аччи, эдэтэи н�энэхэни тани. 
Вождь ему говорит... – Эдэ ун�ини 
нōттоини... Вдруг дочь вождя вош-
ла. – Чом�икэ эдэ паталан�уни ӣхэни 
тани. Вождь тогда 〈только〉 правду 
узнал о её спасении. – Эдэ тэлимэу 
тэдэхэни нōни хурихамбани. Гэвхэту 
дочь вождя в жены получил. – Гэ-
вхэту эдэ паталан�н�ө ¯ни аси�и гāчини 
тани. Нерпа говорит: «Я – хозяйка 
моря». – Пэ ¯ттэ ун�ини: «Бӣ – наму 
эдэни бӣви». Я чуть не ошибся с хо-
зяйкой моря (чуть не убил хозяйку 
моря). – Кэтэ ¯ттэ эччим эндэ наму 
эддэни. Медведь, я тебя нерпе, вла-

дычице моря отдаю. – Бөjө ¯, би сим-
бе пэ ¯тэтэи, наму эдэттэини бӯриви. 
Властителем того города была жен-
щина-вождь. – Тари хотто эдэ ¯ни 
э ¯кину бӣччини. Те старик и старуха, 
приехавшие, были хозяева (владыки) 
рыб. – Тари мaпa – ja мама – jā тари 
хиндахасал бӣччи сундаттал эдэлчи. 
Старуха отправилась к властителю 
города. – Мама н�энэхэни хотто эдэ-
тэини. Рыбу 〈нам〉 даёт хозяин (вла-
дыка) земли. – Сундаттāлба нā эдэ-
ни бӯрини тани. Император Японии 
(букв.: японской земли). – Сиса нā 
э ¯кинуни. 

Двойня, название притока р. Вал – 
(Ик. Букв., 89) адау.

Двойняшки – (Икэгами, 3) адау.
Двоюродные братья, сестры – 

тувэ, тувэмунэ; [II. 205] тувэмунэ 
(мн.ч. тувэмунэсэл).

Двоюродный брат – нāдакта.
Дед, свекор (отец мужа), старшие 

братья мужа, жены (обращ.) – эпил; 
[II. 459] э ¯пи (мн.ч. э ¯пил, эпинил, эпи-
нэсэл), эппэ; 

Дедушка, дед – (Ик. Букв., 107) 
эппэ, эпэкэ.

Дядя (по матери) – [I. 175] гуси(н-), 
гусинӣл.

Дядя, старший брат – аккāну (об-
ращ. аккā).

Его отец – (Икэгами, 7) амини.
Женщина – э ¯ктэ, э ¯ктэннē; [I. 55] 

асu (мн.ч. асuл, асuнuл, асuсал).
Зять – ина; [I. 315] uна.
Иметь родственников – пōлу бив-

вури; [II. 306] пōл-.
Имеющий сестру-девушку – пунj-

дадулу; [II. 347] пyндадyлy.
Имя – (Икэгами, 4) Аjāнjгу.
Имя – (Икэгами, 10) Араклаину 

(Татāри).
Имя женское – (Икэгами, 8) Ам-

марикка.
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Имя собственное – (Икэгами, 2) 
Аба.

Имя собственное (родовая об-
щность Валетта) – (Икэгами, 2) Аб-
банjги.

Имя собственное (родовая об-
щность Валетта) – (Икэгами, 2) Āту 
(Напка).

Ломать, разламывать, сломать – 
буjаччури; (46) Сломав огниво, на 
два рода разделились: большой То-
риса, маленький род Ториса. – Чум-
бэри буjалкаччēри, ду тава оччичи: 
дājи Ториса, нȳчи Ториса.

Люди вождя (главы селения) – 
э ¯кину наринjулни; (119) Половина 
всех людей вождя погибла. – Э̄кину 
наринулни калтāни чипали буччичи.

Маленький (по возрасту) – нȳчи, 
пуриг �э (устар. форма); название 
для отделившегося рода (напр., Нȳчи 
Баjавуси, Нȳчи Гетта, Нӯчи Сөөктө и 
т.п.) – досл. «малый», т.е. малая часть 
рода; [I. 589] нӯчи; (215) Давно в ста-
рину жила одна семья из рода Ториса 
〈которая〉, поломав огниво, раздели-
лась на две семьи: большой род То-
риса и новый (маленький) род Тори-
са. – Халан-да горопчи Ториса гēда 
тава биччини, чȳмбэри буjалкаччēри, 
дӯ тава ōччичи: дājи Ториса, нȳчи То-
риса. Раньше, когда мы были малень-
кими, наших отцов и матерей съел 
чёрт, живущий на морском острове. – 
Халандā нӯчидуппō бу амилбаппō, 
энилбэппō нāму буг �атандуни бӣ āмба 
дэптухэни. 

Маленький, малолетний – нӯчи 
бинjэссэ ¯вве (когда я был маленьким); 
[I. 589] нȳчикэ ~ нȳчукэ.

Младший – нэу.
Младший (ребенок, брат, сестра), 

маленький – ноккōну.
На земле отца – (Ик. Букв., 89) 

амма нāдуни.
Название одного из уильтинских 

родов – Сөөктө; (312) Ту шаманку из 
рода Сюкту взял в жёны мужчина 〈из 

рода〉 Ториса. – Ча самамба Сөөктө 
халāни Ториса нарини гаччини.

Название одного из уильтинских 
родов – Ториса; [II. 200] Торuса; 
(349) Ториса (Торисса) – название 
одного из орокских родов. Главного 
вождя из рода Ториса красные волки-
дьяволы съели. – Ториса эдэмбэчи 
заргули амбани дэптухэни.

Название орокского рода – Сук-
ту – Холдохо колдо (засохший 
кедр); [II. 122] сȳкту ~ суэкту ~ су-
эктэ; (319) Род Сюкту жил у истоков 
〈реки〉 Тымь. – Сукту халани Тэмэ 
дэрэндуни биччини.

Название родов и родовых общнос-
тей – Валēтта, Гēтта, Намисса, Ба-
яуса; (51) Валēтта, Гēтта, Намисса, 
Баяуса – уильтинские родовые об-
щности были. – Валēтта, Намиса, Ба-
яуса уилта халасални биччичи. Этих 
людей из Валетта тот уильта унич-
тожал. – Ча Валēтталби тари уилта 
манахани. Того мужчины отца и мать 
из Валетта айны убили.– Тари нари 
амиjāпани эниjэ ¯пэни Валēтта халани 
куjисэл вāг�ачи.

Название родового объедине-
ния (название местожительства 
по реке) – Наипутуннēни; [I. 578] 
Наuпyттyн'ēннu ~ наипyтэн'н'ēнu.

Невестка (жена старшего брата) – 
[II. 433] эвэ(н-).

Невестка, сноха, жена младшего 
брата, зять – иргэ; [I. 326] ӣргэ.

Отец (обращ.) – амака; [I. 35] ама 
~ амма.

Отец его – амини; [I. 35] амин.
Отчим – амира.
Отчим, прадед – амира, эпини 

амини; [I. 35] амuрā.
Племянник – [I. 138] г �амасy; (56) 

Мой племянник оленя взял. – Мини 
гамасумби улаба гаччини.

Прадеды – горопчинне.
Предки (родственники) – пō, 

горопчиннē; (259) Где жили твои 
предки? – Си пōнулчи хаиду бӣччи–
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jō? Мои предки приехали на Север-
ный Сахалин из местности Дуи (Ни-
колаевск-на-Амуре). – Би пōнулби 
Доротои Дӯиду синдāг �ачи.

Представители родственных ро-
дов – дөхаил.

Родовое название эвенов охотс-
кого побережья, Чукотки, Камчат-
ки и Якутии) – [I. 257] ��иллианкън 
(эвен.).

Род – хала, представитель рода, 
к которому принадлежит говоря-
щий: соплеменник, сородич; [I. 459] 
хала ~ ҳалла; (142) Давно в старину 
жил один человек из рода Сөөкто. – 
Хāланда горопчиду гēда нари бич-
чини, Сөөкто халани. Я пошёл с со-
родичем (с человеком нашего рода). 
– Валуду биччичи Валусал халачи. 
Какого Вы рода? – Хамачē сӯ хала-
су?

Род – союзник, группа союзных 
родов, мужчина – представитель со-
юзного рода – дө ¯ха (мн.ч. дөхаил); 
[I.212] дō, доҳа, дyҳа, дyҳаuл.

Род, название уильтинского рода – 
Баjауса; [I. 65] баjāвуса ~ баjаyсu 
(Баjагир – название эвенкийского 
рода).

Род, из которого брали невест 
(жен) Торисса – тори (досл.: калым, 
приданое); [II. 200] торu.

Род, название уильтинского север-
ного рода – Тувэсэ (возможно, тунг. 
происх.); (353) – Тувэсхэ (Тувэсэ); 
название одного из орокских родов. 
На этой земле жили два мужчины из 
рода Тувэсэ с представителем рода 
Намиса. – Jэ нāду бӣччичи дӯ нари.

Род, название уильтинского рода – 
Сөөкто, Сөкто (досл.: орлан); [II. 
112] сооқта.

Род, название уильтинского рода 
из которого брали невест (жен) На-
миса – нами; досл.: важенка; [I. 581] 
намuса ~ намuсса; (205) Важенка в 
возрасте до года. – Намō сондо; (204) 

Важенка в возрасте 3–4 лет. Самка 
крупных животных. – Намu улā. 

Род – союзник, группа, объеди-
нение родов–союзников, мужчина–
представитель соседнего (обычно 
дружественного) рода, однофами-
лец; (83) дō (доҳа, дуҳа; мн. дуҳаuл). 
Я Боявуса, ты – Боявуса, она – Боя-
вуса, мы сородичи. – Би Боjayca, сӣ 
Бojayca, нōни Бojayca, бӯ биччипу 
дуҳаили.

Род, упряжь – (Ик. Букв., 105) 
хала.

Родные, родственники – оисала-
би; [II. 252] иjuсал би.

Родня по матери, сестры матери – 
энинjил; [II. 456] эничил.

Родня, родство (по браку), свойс-
твенник, свояк – дөха, сэнjги; [II. 
139] с'эңги.

Родовое название эвенов ряда се-
верных районов Якутии – [II. 204] 
Тугөс ~ Тугөh (эвен.).

Родственник, родственники, пред-
ки – пō; [II. 306] пō.

Родственники по отцу, отец и его 
братья – амичил; [I. 35] амuчuл.

Родственники родов, породнивши-
еся (таи), двоюродные (не родные) – 
таимуна; [II. 151] таuмуна.

Родство – пō.
Старшие братья – агисал, агил.
Свекровь (мать мужа) – атти (мн. 

ч. ачинил); [I. 58] āтu.
Свекровь, тёща, своячница – (Икэ-

гами, 3) ачи (аччē, ачини).
Свой, этот – (Икэгами, 10) мэ ¯нэ 

ануби.
Свойственник, сват (родственник 

по браку) – [II. 54] садy(н-).
Свояк, свояки (мужья сестер по 

отношению друг к другу) – пō (род-
ня); [I. 446] кэли(н-).

Свояченица (старшая сестра жены) – 
хори; [I. 58] āчu (мн.ч. ачинил).

Сестра – пундаду.
Сестра (старшая), тётя – эккэ ¯ну; 

[II. 443] эккэну; (408) Сестрица, сест-
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рица, что ты собираешься сварить? – 
Эккэнō, эккэнō, xaива си өлөбу��и 
тоисё? Сестрица, я отдаю, возьми 
〈к себе〉 моего ребёнка и вырасти 
его! – Эккэнō, бӣ бӯриви, путтэби 
дапāу, у��ӯ! Тётя, тётушка (сестра 
матери): тётушка, скажи, где же моя 
мать? (букв.: скажи, где пребывание 
моей матери). – Эккэнō, унӯ xaидy бӣ 
энимби бӣвэни?

Сестра, брат и сестра, тетка (млад-
шая сестра матери) – эгэ; [II. 443] 
эгэ ~ эjгэ ~ эjγэ ~ эjкэ ¯ ~ эjэ (мн.ч. 
эjγэл, эjγэнил, эjγэсэл, эjγэмунэсэл); 
(408) эккэ. Сестрица, ты путешес-
твовала, какие новости? – Эккэ ¯, си 
аjāлихаси, xaи алдунē? Сестрица, 
сестрица, ты где живешь? – Эккэ ¯, 
эккэ ¯, хаиду сӣ бӣсē?

Сестра, двоюродная сестра – пунj-
даду; [II. 347] пyндадо ~ пyндадy.

Сирота – анjада; [I. 46] аңада.
Сородич, брат – надакта; [I. 628] 

нāда (мн. ч. нāдаuл).
Сородичи (относится к этногра-

фическому понятию «большая се-
мья») – пō.

Сородичи, братья (двоюродные) – 
надаил; [I. 628] нāдақта.

Средний брат (средний палец) – 
талдау (надакта); [II. 150] талдав ~ 
талдаy.

Старейший в роде – дājинjучи; [I. 
189] дāниңг �учu.

Старики – саг©исал, мапаjjа; [II. 
53] саг ��uсал; (287) Осенью половину 
добытых оленей, соболей, медведей 
старикам отдавали. – Боло сиромбо, 
сэппэ ¯, бөjөмбө вāханнē калтаккāни 
саг�исалтаи бȳри биччини.

Старшая сестра, тетя (обращ.) – 
эгэ.

Старший – āгдума; [I. 24] аг �дума.
Старший брат; тот, который стар-

ше – агдума; [I. 24] агдyмманē.
Старший (по возрасту) – 

саг©идума; [II. 53] саг ��uдyма.
Старший брат, братец, форма об-

ращения к старшему по возрасту – 
акка, аккāнō, аккāну; [I. 24] ага ~ 
аг �г �а, ақа ~ аққа, аққанy.

Старший брат, дядя – сагдāку, ак-
кану (обращ. аккā); [II. 53] сагдау.

Старый, пожилой – саг©и; [II. 53] 
саг ��u.

Тёща (мать жены) – ачи; [I. 58]  
āти, мн. ч. атинил.

Тот,  который старше – 
агдуман©ē; [I. 24] агдуманнē (мн.ч. 
ā �г �думанасал).

Часть чего-то, родственник – 
(Ик. Букв., 100) пō.

Японское название представите-
лей уильтинского рода (Ториса) – 
Накагава.

Родовые и этнические термины
Абориген Амура – оличча; (Е.А.Б.) 

ольча – ульча, Сато Чио – имя собст-
венное (на Хоккайдо).

Абориген о-ва Сахалин – сеина; 
[II. 69] сеjна; (296) Когда-то давно 
на Сахалине жили только аборигены 
«сейна», теперь все они умерли. – 
Хāланда Буг�ата нāдуни ceинaмāли 
биччичи, эсинэн�и чипāли буччичи.

Айны – куjи; [I. 424] куи; (131) 
Айны пришли и убивают 〈нас〉. – 
Куjи хиндагаччēри вāраккалē.

Гиляк(и), нивх(и) – гилэ, гои мō 
(досл. другое дерево); [I. 152] гилэ, 
гилэγэ; (61) Давно в старину нивхов 
было очень много. – Хāланда гороп-
чиду гилэгэ �ин бара биччичи.

Говорить на русском языке – лу-
чадаивури; (175) Сейчас все стали 
говорить на русском языке, родной 
язык свой не знают. – Эсилэкэ н�уиддэ ¯ 
чипāли лучадаиричи, мэндэи�ēри 
эсичи сāра.
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Жители р. Оссои – [II. 27] 
осон'н'ēнu; (246) осоннēни. На реке 
Осо жили люди осо (букв.: жители мест-
ности по р. Осо), они жили в несколь-
ких чумах. – Осоду осоннēни биччи-
чи, хасунда аундауду нōчи биччичи. 
У людей Осо был один богатырь. – 
Осоннēни гēда�и манган�улу биччичи.

Люди, народ – нарисал; [I. 174] 
гуру(н-), гурусэл.

Маньчжур, китаец – ман�у; [I. 
527] мāн�y; (179) По берегу озера 
рос маньчжурский табак. – Ча ōмо 
кирадуни ман�у сāн�нани бал�ихани. 
Этот маньчжурский табак собрав, 
он принёс 〈его〉 домой. – Чā ман��у 
сāн�намбани гāгаччи, дукутакки 
гāдухани.

Монгол – мон�го (мон�гy).
Название группы уйльта (обитате-

лей р. Дахи) – [I. 192] дахuннēнu.
Название уйльта (у нивхов) – 

орн�оркун; [II. 25] орңг�ор, орңг �ор 
нōнок.

Названия родов – Мэн�у – эвенкс-
ко-якутский богатый род.

Названия родов – Бута – эвенк-
ский род (Борисовы).

Названия родов эвенков Сахали-
на – Кōниг �а, Бэтун�, Э©эн.

Нанайцы (жители р. Амур) – 
ман�буннēни; [I. 526] мамг �yн'н'ēн'u; 
(178) Нанайский род. – Мамгу хала-
ни; (Е.А.Б.) нанаец – ман�бу.

Народ (самоназвание народа) – 
(Ик. Букв., 104) уилта.

Народ, племя, общность людей (на-
циональность) – хала, гуру; [I. 174] 
гуру(н-), гурусэл; (70) Мы – уильта, 
айну – народы, нивхи – народ, всякие 
разные народы жили на Сахалине. – 
Бу уилта, куjи гуруни, гилэ ¯ гуруни, 
гои–гои гуру наму бугатандуни бич-
чичи.

Негидалец – нег �ида; [I. 659] 
н'ēγида.

Негидальцы – нег �идасал.
Нивх – гилэ.

Нивхи (гиляки) – гилэ (гои мо – 
другое дерево); [II. 466] эруγэлул.

Одно из самоназваний уильта 
(досл. местный человек, жители 
земли) – наннени, наннē; [I. 573] 
нāн'н'ēн'u; (205) В старину на остро-
ве (на Сахалине) жили айны, нивхи 
и уильта. – Хāланда Бугāтанду куjи, 
гилэ, нāн� ēни биччичи.

По-японски – сисандаими 
(сисандаи�и); (297) Я говорю по-
японски. – Би сисандаи�и кэ ¯н�иви.

Родной язык (свой язык) – мэнэ 
кэсэби; [I. 568] мэ ¯ндэj.

Россия (русская земля) – Луча 
нāни.

Русский – луча; [I. 513] лӯт'а~луча.
Уйльта – уилта; [II. 263] уjлта ~ 

yл'та (yл'ча); (374–375) Осенью, зи-
мой, летом и весной в разные игры 
все (уйльта) играем. – Бу yилтa пу-
рилни боло, тувэ, дува, нэн�нэ xaид-
да хупин�ини чипāли хуппōкипу. У 
того уйльта было двое детей (букв.: 
тот уйльта был двухдетный). – Тари 
уилта дӯ�и путтэлу бӣччини. Вез-
де были только айны, одна кочую-
щая семья уйльта была. – Хаидуддā 
чипāли кӯjимэли, уилта гēда нуми 
бӣччини. Уйльта, взяв одну девуш-
ку аинку, возвратились на Север-
ный Сахалин. – Уилтасал гēда кӯjи 
паталлāни гадумари исуγаччи Доро-
ло. В старину уйльта весной, перед 
тем как охотиться на нерпу (букв.: 
перед охотой на нерпу с лодок), гото-
вили еду. – Горопчи уилта нэн�нэ пэт-
гэ jōсолупē, дэппē астāричи. В стари-
ну уйльта, живущие в тайге, ездили 
только верхом (букв.: только в седле 
обычно ездили). – Горопчи уилтал 
пурэнду бӣсэл нэ ¯мэ�имэли пулипук-
килил биччи. Мужчины-уйльта еха-
ли верхом на оленях. – Уилта ула�и 
нэ ¯мэ�и н�энэхэчи. 

Ульчи – мангусал (население 
р. Амур); [I. 526] ман�гyсал.
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Эвен (килае) – килаенкан; назва-
ние эвенского рода (келярский род), 
эвен келярского рода.

Эвенк (тунгус) – ки ¯ллэ ¯; [I. 393] 
киллэ(н-) ~ килэ(н-); (126) Эвенки, 
убив медведя, его мясо делили там 
же 〈где убили〉. – Киллэ, бөjөмбө 
вāпē, улиссэ ¯ни чадуттэ боруккилил 
биччи. Я не буду убивать эвенков. – 
Ки ¯ллэ ¯мбэ эсилэми вāра.

Эвенкийский – ки ¯ллэ ¯мэ; говорить 
по-эвенкийски – ки ¯мэ ¯дэивури; [I. 
393] киллэндӣ.

Якут – jокко; [I. 339] jоққо; (115) 
В старину на Сахалине (острове) яку-
тов было очень мало. – Горопчиду 
Буатанду jокко оjуканзи биччичи.

Японец – сиса; [II. 32] пал'л'акuр; 
Когда японцы были на Сахалине, 

уйльта жили в тайге. – Сuса Сахали-
нуду бин�э ¯ссечи, уилта пурэнду бич-
чичи. Когда-то давно японцы жили 
на Южном Сахалине. – Хāланда 
cucacaл Сӯ�ēду бӣччичи. Эта земля–
Япония (букв.: страна Япония). – Эри 
нā – Сuса нāни. Этот старик живет в 
Японии, он тоже умеет по-уилтински 
говорить (букв.: он тоже уилтин-
ским языком разговаривает). – Тари 
мапа Сисанду бӣввукки, уилта кэсэ-
�ини кэ¯н�ини баккā. (Так говорили о 
профессоре Дзиро Икэгами.)

Япония – Сиса нани; [II. 98] 
Сēса(н-) ~ сuса(н-).

Японское название одной из фа-
милий уйльта (на Южном Сахали-
не) – Jамакава (горная река); [I. 340] 
jамақава.

Отношения в обществе

Беглец – тутаха; [II. 224] тyтаҳа.
Бегун – туксала; [II. 208] тyқсала; 

(356) Люди с реки Дахи, наших това-
рищей убивали, с победным кличем в 
своё селение прибегали. – Дахиннēни 
�ēсилбаппō вāгаччēри, ӣчимэри га-
самбари баруни туксаудōккал.

Беда, мучение – сӣнэ©и.
Беда, несчастье – вāлиха; (51) 

С лисой случилась беда (букв.: 
лиса беду нашла). – Сули вāлиххā 
бāхани.

Беда, несчастье – вагали, вāли.
Беднеть – ©ободдури; [I. 261] 

�оббuрuн-.
Бедный – синэ©и; [II. 89] сӣнэ�и.
Бедствовать – си ¯нэ©©ури; [II. 89] 

сӣнэду-; (306) Тот старик, бедствуя, 
жил. – Тар мапа сӣнэ�ими биччини.

Бедствовать, нуждаться, стра-
дать (от лишений) – сӣнэ©©ури, 
сӣнэ©©ури, ©оббоури; [I. 261] �оббо-.

Безусловно – сāмо.
Белые люди – тāгданнē, тāгда 

мама (белая старуха), тāгда нāни 
(белый человек); [II. 381] тāг �данне.

Беречь – асарраури; жалеть – 
гу©©ēлэпури.

Бесплатно – тамала ана; [II. 159] 
тамала ана.

Беспокоиться о ком-либо – мө-
рөчими хавассури; [I. 532] морочи-.

Битва – сори; [II. 113] сори(н-); 
(315) Потом сильный богатырь стал 
биться (букв.: бился) с тем челове-
ком. – Чōччи ман�га мэргэ сōрихани 
ча наритаи. Всё время он сражался, 
никак тот чёрт не умрёт. – Чӣ сори-
хани, хōнидда э��или бӯдэ тари āмба. 
Тот Хониракку с духом Онгеной сра-
жался. – Тари Хон�иракку он�гēн�аду 
гэсэ сорихани. Давно когда-то уйль-
та, между собой враждуя, жили. – 
Уилтa халāндда мэ ¯нэ-мэнэ дōло 
соримари бивуккил. Они 〈обычно〉 
враждовали из-за женщин, из-за зем-
ли, из-за рыбы, из-за зверя. – Нōчи 
соррӯкил биччичи э ¯ктэ дāруни, нā 
дāруни, сундатта, бэин�э дāруни. Так, 
враждуя, они слабых людей не уби-
вали. – Тар соримари, оркимба наррē 
эси вāра биччичи. Сражались они, 
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сражались, день и ночь бились – оба 
умерли. – Сорим�ē, сорим�ē, долбо-
ни инэн�и��ини copим�ēe, дӯтэн�эсэ 
бӯччичи. Потом он стал сражать-
ся с медведем. – Чōччи бөjөнду со-
рилухани. Опять они сражаются с 
айнами. – Гōчи сорричи куjисэлду. 
Когда некоторое время посража-
лись, снова к себе домой возврати-
лись. – Хасумбаддā сориписсā, гочи 
дукутаккēри исуг �ачи. Затем тот че-
ловек стал драться с тем чертом. – Бӯ 
эси амимуна соррилапу чōччи тари 
нари сорилухани ча амбаттаи. 

Благополучно – (Икэгами, 3) 
аjакāн©и.

Благополучно живи – (Икэгами, 3) 
аjакāн©и биссэ ¯ри.

Богато живёт – (Икэгами, 15) 
баjан©ини.

Богатство – ©акка; [I. 65] баjа (н-).
Богатый, богач – баjа, баjама; [I. 

65] баjа (н-).
Богатырь – ман�га; [I. 529] 

ман�г �анu.
Бодаться, бодать друг друга – гуjа-

маччури; [I. 168] г �yjаматчu-.
Боец – сорила; [II. 113] сорuм�u; 

(315) Когда вырастешь (букв.: при 
вырастании), ты будешь воином. – 
Даjи опē си сорим�и биллиси. 

Бороться – н�ōттоури; (Икэгами, 6) 
н�ōтоми; [I. 560] мури-.

Борьба, состязание – бото, бого, бо-
отто, мото, н�ото; ( 53). Тот мужчина 
видел борьбу богатырей (рода) Гетта 
и Намиса. – Тари нари Гетта манга-
ни Намиса ман�гандōни н�ōтохомбочи 
итэхэни.

Браниться – варкамаччури, абур-
раури; [I. 129] варк, аматчи-; (Икэга-
ми, 6) О том, что бранился, сестре по-
жаловался. Абурахамбани эиг�этэкки 
алдо ¯чихани.

Брань (собака, собачья шкура) – 
н�индаска; [I. 661] ңиндасқа.

Буянить – ©аксиддаури; [II. 105] 
соққодо- ~ соқодо- (о ребёнке).

Быть назойливым – сапаjули; [I. 
486] лао- ~ лау-.

Быть убитым – вāпула; [I. 128] 
вāвy-.

В бедности, нужде – ©обомо-
ри, ©обо©©и, синэ©и©©и; [I. 261] 
�оббu�u.

Верить, поверить – тэддэури; [II. 
229] тэддэ- ~ тэдэ-.

Вернуться – мутуддури; [I. 562] 
мyттy- ~мyтy-~ мутyдy-.

Веселиться, радоваться, праз-
дновать – урул©иччури; [II. 288] 
урул�ини-.

Вести (за руку) – элдэури; [II. 446] 
эл'дэ ¯- (эл�э ¯-, э ¯лгэ-).

Вести, водить (за руку), взять (за 
руку) – (411) элдэ (н�али); (411) Дочь 
женщины-вождя, взяв Гевхато за 
руку, подвела к своему отцу... – Эки-
ну паталануни Гевхату н�āладуни эл-
дэми, амитакки олбиччини...

Вести вперед, быть проводником, 
сопровождать кого-либо – наураури 
[I. 627] наврu-/е-.

Взять в долг, быть должником – 
нан�даури, нан�далу; [I. 583] нан�да-.

Взять с собой – орогбури; (335) 
Рассердившегося мужика они 〈с со-
бой〉 взяли. – Тагдахамба наррē орок-
чичи.

Вина, подсудное дело – баита 
(Икэгами, 15) баита; [I. 64] баuта ~ 
баjта.

Виновный – баиталу; [I. 64] баj-
талy.

Вкус – (Икэгами, 10) аптā.
Власть – кату (злой силы), кусу 

(сила), гē; [I. 439] кусу(н-).
Вместе – гэсэ; [I. 371] қамyр ~ 

қамyрu.
Военный – (320) сулуктуннē 

(салдā).
Возлюбленный – ананапула, ана-

налуха (полюбивший), ананā (желаю 
я); [I. 42] ананалyха; (23) Приятный 
сильный богатырь в эту девушку-
красавицу влюбился. – Ман�га мэргэ 
эр пу�имба ананалухани ананалyха.
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Вознаграждать – таммаури.
Вознаграждение (денежный или 

натуральный обмен) – тама.
Возражать, спорить – мэккуссу-

ри.
Возьми с собой, возьмите с собой 

(не возьмём с собой) – (Ик. Букв., 
100) орогду, орогдусу(ō), орогдо 
(эсипу орогдо).

Воин – сорим©и; [II. 113] сорим��и; 
(315) Когда вырастешь (букв., при 
вырастании), ты будешь воином. – Сӣ 
copим�и биллиси дājи ōччиндукки.

Война – сори (сев.), чауха (юж.), 
вāли; [II. 402] чаyҳа; (392) Айны 
уйльта, убивая, уничтожали, потом 
очень большая война стала. – Куjисэл 
уилталба вāг �аччēри манахачи, чōччи 
�ин� маси чауха оччини, н�энэхэни. 
Вождь говорит: «Возьми сотню вои-
нов и отправляйся». Гэвхэту, войско 
взяв, отправился. – Эдэ унзини: «Си 
н�энэу гӣтангу салдамба олбими». 
Гэвхэту чаухха олбими н�энэхэни.

Война (вообще) – сори; [I. 128] 
ваγалu, вajaлu, вāлu; (51) Наши 
отцы ушли на войну. – Бу амакалпу 
н�энэгэчи ваг �алитаи. Очень большая 
война началась (букв.: стала). – �ин� 
дājи вāли оччини.

Вонзить копье, вложить, всунуть – 
гидаллаури; [I. 149] г �uдала-, �uдала-; 
(60) Рыбаков, которые удили рыбу, в 
прорубь засунув, убивали. – Умбуч-
чисэлбэ умбучи сиккēни гидамари 
вāгачи. Мокчу, ту стрелу тихонько 
вынув, наконечник сняв, его за пазу-
ху сунул. – Мокчу ча лэккэни нандэ 
тōккоччи, таддāни атугаччи, өлтөки 
гидалахани.

Воображать – саллjури.
Вор – хорха, дорōсу; [I. 265] до-

росy; [I. 476] хорха; (154) Её сын, 
когда вырос, стал вором (букв.: по-
добен вору, одинаков с вором). – Нони 
путтэни даjи оми хорхан�аччи оччини.

Воровать – доромопури; [I. 476] 
ҳорҳа-.

Впредь, в будущем – хамарру©и; 
[I. 36] хамарy�u.

Враг, враги – танjи©и, танjичи; [II. 
384] таңu�u ~ таңuчu.

Враждовать, бороться – булмэч-
чури, нjōточчури.

Вражеский, враждебный – тан-
нjичинjи, танjиччури; (340) Этот род 
был враждебный. – Эр халани тани-
чини бӣччини.

Встретить – аталjури; [I. 53] 
атāлu-, ачалu-.

Встретиться – бачимаччури; [I. 
67] бāчuмачu-.

Встречать, находить, повстречать-
ся – бāччури (н.ф.), бачихапу (3 л.); 
[I. 67] баγачu- (повстречать). Сородē! 
Аjа бачихапу. – Приятно встрети-
лись.

Встречаться – аталимаччури, 
бāччури; [I. 53] аталuмачu-, аталuн-
да-.

Всхлипывать – сэксэччури; [II. 
143] сэксэтчи-.

Всхлипывать (плакать) – сонjнjо-
ури; [I. 444] кэиjэлēчи-.

Выбирать – силмаури.
Выбирать, отбирать, избирать – 

силмаури; [II. 89] сuлма-.
Выбор, выборы – силма.
Выжить – хурраури.
Вызывающий радость – (Икэгами, 

3) агдапсӯли.
Гадать, ворожить – панjгаччури; 

[II. 5] удэг.: ог��оди- (гадать); (253) 
Ты поворожи с божеством (идо-
лом)! – Сӣ сэвэзи пан�гаччу! В Пиль-
туне одна старуха гадала. – Пилэтун-
ду гēда мама пан�гачихани.

Глава, вожак (от ма. – самый глав-
ный, самый старый) – ©анге ; [I. 190] 
дājим�u.

Гнида – хуктэ; [II. 254] хукту.
Говорить, разговаривать – кэмбу-

ри; [I. 448] кэн-.
Говорить, разговаривать (беспре-

станно) – лэ ¯дэмбури; [I. 515] лэдэн-.
Голос – эурэ.
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Гоняться друг за другом – хасак-
таури; [I. 54] хасамачu-.

Гость – (Ик. Букв., 89; Икэгами, 9) 
андаха; [I. 596] н'имэ ¯рихэн'н'ӣ.

Гость, незнакомец, незнакомый – 
андаҳа (знакомый гость), ситэу ан-
даха (т.е. новый гость); [I. 42] анда-
ха.

Греть (руки, ноги у огня), греть-
ся – пескиччури, пулаччури; [II. 
345] пyлuчu-.

Грех, грешно, табу – эннэури; 
[II. 456] эннэври ~ энэури; (415) Их 
женщина-вождь сказала: «Греш-
но, камень в воду не бросайте». – 
Э̄кинэн�учи уччини: «Эннэ ¯ввō, золлō 
мӯтэи э��ēсу мэ ¯тэллэрэ ¯!».

Грешить, нарушать запрет – эннэу-
ри; [II. 456] эннэ- ~ энэ-; (415) Моего 
сэвэна (божество, идол) не бери, а то 
я запрет нарушаю (грешу)! – Мини 
сэвэмбэввē э��ē даппā, би эннēви. 
Старушка богатырю говорит: «Грех, 
грех, ты запрет не нарушай!» – Мама 
мангатаи ун�ини: «Эннэури, эннэу-
ри, си эннэуррē э��ē эннэ ¯ввō!» 

Гримасничать – боксиррури, 
бокси ¯ввури; [I. 91] боқса- ~ боқси-.

Группа, компания, объединение, 
собрание, стопка чего-то (шкур, ве-
щей) – хȳппа; [I. 478] ҳyпа(н-).

Группа, компания, объединение, 
союз, общество – хӯппа.

Да – и.
Дарить – бэлэктэури; [I. 125] бэ-

лэктэ-.
Дарить – карумбури; [I. 65] 

баuбy-.
Даром – баи (даром) бухэни (от-

дал); [II. 153] такu.
Даром, бесплатно – баи; [I. 65] баи 

~ баj.
Дать от души – баи бӯввури.
Дать убежать – туттаумбури.
Двигаться толпой – сэсиндэпури; 

[II. 146] сэсиндэ ¯-; (331) Олени пере-
двигались стадом, люди тоже дви-

жутся толпой. – Уласал сэсиндэг�эчи, 
нарисал баккā сэсин�ēчи.

Делиться – калталлjури, халпа-
даури (шашлыком, лепешкой); [I. 
368] қалталuмачu-.

Делиться (между собой) – бори-
маччури; [I. 96] борuмачu- ~ борu-
маччu-.

Деньги – �акка, гумаска (рус.); [I. 
171] г �yмасқа.

Деньги, монеты (золотые, мед-
ные) – �акка, �аха; [I. 242] �аҳа; (97) 
Золотые деньги, медные деньги. – 
Аисима �аха, геума �аха.

Держать, иметь власть – дапутта-
ури, �анjгēрраури, кусу�и дапутта-
ури (командовать); [I. 47] апyчu-.

Держать речь, ораторствовать – 
кэмбури, долдаллjури, долдали-
маччури; [I. 249] ��аңг�ēра-.

Держать, удерживать, не пускать – 
дапуттаури; [I. 241] дапyта-, дапyт-
та-.

Добро, покой – улинjга; [II. 260] 
улин,г,а ~ унин,г,а.

Доверенный – кэктэм©и; [I. 445] 
кэктэм�и.

Довести до слез – сонjнjōмбури; [II. 
112] соңон-.

Догадываться – хэнумбури; [II. 
366] хэнун-.

Договариваться, соглашать-
ся – токтоумаччури; [II. 193] 
тоқтомотчu-.

Договариваться, спорить, решать – 
токтоумаччури.

Догонять, идти по следу – хакпам-
бури; [I. 462] ҳақпан- ~ҳапқан-.

Долг, заем – нанjда, нанjдаури; [I. 
583] наңда.

Должник – нанjдалу; [I. 583] 
наңдақy.

Допросить – панупури; [I. 64] баj-.
Допытываться, узнавать – самак-

таввури; [II. 50] сāқсu-.
Дорогой, ценный (платы много) – 

тамани бара; [II. 159] таманu маңг �а.
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Дразнить, обижать – сулуддаури; 
[II. 125] сyлyда-.

Драка, поединок – сори; [II. 113] 
сорu(н-); (314) Придя, он увидел сра-
жение медведя и моржа. – Нэнэ ¯ччи 
итэхэни гēда бөjjө ¯, гēда дөннjө ¯ со-
ривачи. Во время сражения чёрта 〈с 
морским духом〉 тот человек не услы-
шал, как подошли люди. – Амбануни 
сорридуни тари нари эччини дол�ē 
нарисал синдахамбачи. Имя челове-
ка, борющегося с медведем, Налма. – 
Бөjөнду сорри нари гэлбуни Налма. 
Борец тот, кто борется, сражается. – 
НJōточчи нари тари соррини, нjоточ-
чини.

Драться (на кулаках) – чурга-
маччури, кулак  – чурга; [II. 416] 
чyрг �амачu-.

Драться, биться, сражаться – со-
римаччури; [II. 113] сорu; (315) Я 
с тобой не буду биться. – Би синду 
гэсэ эливи соримаччē. Когда они 
кончили драться, медведь ушёл в 
верховье и умер. – Соримачимари 
хо��иаччēри, бөjөндумэ  ��исэи ка-
падугаччи, бӯччини. Медведь его 
ждал, они один месяц дрались друг 
с другом. – Бөjө нө ¯мбони халачими 
бӣччини, нōчи гēда бēва соримачиха-
чи. Отец рассердился, все люди, там 
находившиеся, стали драться. – Ами-
ни киранахани, чāду бӣччи нарисал 
чипāли соримачиллуха.

Драться, биться, сражаться, ссо-
риться – палимаччури; [II. 113] 
сорuматчu-; 

Драться, воевать – соримаччури.
Драчун – сорила; [II. 113] сорuла.
Дрожать – силдумбури; [I. 457] 

х,аваси-.
Дрожать от страха, волноваться – 

суруннаури.
Друг – анда, гость (издалека), 

посредник – андаха; [I. 31] алда(н-); 
(Икэгами, 9) анда.

Друг за другом – хамаретāлин©и; 
[I. 36] хамарuтāлин�u.

Друг, товарищ – анда (мн.ч. анда-
ил); [I. 42] анда (мн.ч. андаuл).

Друг, товарищ, компаньон, спут-
ник, попутчик собеседник; название 
идола (с отверстием в туловище) – ©ē, 
©ēмачи [I. 254] ��ē, �ēсал, �ēсuл; (98) 
Он пришёл со спутником. – Нōни 
синдахани �ēмуна.

Друг, товарищ, приятель – 
(Ик. Букв., 94) ©ē.

Дружить – андаимаччури; [I. 254] 
�ēлачu-.

Дружить – андаилаттаури; [I. 42] 
андаuла-, андаuллатчu-, андаuматчи-.

Друзья, товарищи, приятели – 
(Ик. Букв., 94) ©ēсал.

Дума, мысль, ум, настроение, ду-
шевное состояние – мөрө; [I. 558] 
муро(н-) ~ муру(н-).

Думать – боддоуввури.
Думать, решать, обсуждать, поста-

новлять – мөрөччури, боддоуввури; 
[I. 558] мурутчи-.

Его друг, его товарищ, его при-
ятель – (Ик. Букв., 94) ©ēни.

Жадничать, скупиться – билдада-
ури; [I. 82] бuлдада-.

Жалеть – келран (< эвенк.) кеjjу-
ри; [I. 362] қаjран-.

Жалеть, беречь – асарраури; [II. 
52] сāг �дан-.

Жалеть, ласкать, любить – 
гу©©ēлэпури; [I. 167] гу��илэ-, 
гу�илэ-, гу�элэ-.

Жалеть – муналипури, целовать – 
коммōнипури, ласкать – алапури; 
[I. 430] қоммо-.

Жалкий, несчастный – кэсилэ 
(счастье) ана (нет); [I. 167] гу��илэ-, 
гу�илэ-, гу�элэ-.

Жалко – гу©©ӣлэ ¯; [I. 167] гу��илэ-, 
гу�илэ-, гу�элэ-.

Жаловаться – хапсури; [I. 459] 
ҳапсu-.

Жаловаться, ябедничать – кэсэр-
рури; [I. 483] кэсэри-.

Жалуется, пожаловался – (Икэга-
ми, 6) алдōччини.



128

Желанный – ананапсули; (Икэга-
ми, 9) ананаули нари – желанный 
человек.

Желать – ананапури.
Желать плохого, накликать беду – 

нинjиччури; [I. 483] кэсэдэ-.
Женщина-вождь – э ¯кинэ(у); (408) 

Властителем того города была жен-
щина. – Тари хотто эдэни э ¯кинэ 
биччини. Гевхату опять отправился 
к женщине-вождю. – Гевхату гочи 
н�энухэни э ¯кинэтэи. Женщина-вождь 
дала ему сорок лошадей и сорок муж-
чин. – Э̄кинэ нōттоини �индō мурим-
ба, зиндō наррē бӯхэни. На другой 
день рано утром приехала к нему на 
лошади дочь главы города. – Чимана 
чимаисир э ¯кинэ паталан�уни мурин�и 
хиндахани. Затем женщина-вождь 
послала 〈к нему〉 своих людей, чтобы 
убить Гевхато. – Чōччи э ¯кинэ мэ ¯нэ 
нарин�улби хиндауччини Гевхатумба 
вāн�дауми. Потом она сказала жен-
щине-вождю... – Чōччи э ¯кинэтэи уч-
чини... Весь город женщины-вождя 
он сжёг. – Э̄̄кинэ хоттомбони чипāли 
дэг�ихэни. Желающие взять в жены 
дочь женщины-вождя будут подни-
мать камень (букв.: чтобы взять в 
жены, для своего взятия в жены). – 
Э̄кинэ паталан�н�ōни гāбуддōри �оллō 
эуринэличи; (409) Один совсем лы-
сый 〈старик〉 спросил у женщины-
вождя разрешения бросить камень 
в воду. – Гēда сагдима хөтөмө па-
нучини э ¯кинэтэи мӯтэи мэтэлэбу��и 
�оллō.

Забияка – соринjгуну; [II. 113] 
сорингȳну; (321) сyлyтчu (забияка, 
драчун, тот, кто обижает кого-либо).

Забияка, драчун – сулȳкта; [II. 
125] сyлуқта, сyлyтчu.

Забота – jаухи.
Заботиться – jауххури.
Заботиться о ком-либо – бэлэч-

чури; [I. 124] бэл'э-, бэлэтчи- ~ бэ-
лэччи.

Заботиться, обращать внимание – 
кихамбури.

Заботливо, внимательно, осторож-
но – эксэпсэ; [II. 444] эксэпсэ.

Забрать обратно – дападдури; [I. 
241] дападy-.

Забыть, забывать – омг �оддури, 
онjбоддури; (242) Они окропили 
её 〈убитой собаки〉 кровью косяк 
чума и жерди возле очага, а подпор-
ки окрапить забыли. – Сэ ¯ксэ�ини 
сэ ¯рэг �эчи төррөри, хуккэ ¯ри; хуккэ ¯ри 
тук пэ ¯н�итэн�ни он�бог �оччи.

Задевать человека словом – гок-
коччури.

Задний, последний – хамару; [I. 
36] хамарy.

Зазнаваться – саллjури; [II. 58] 
салu- ~ саллu-.

Зазнаваться, руководить – 
кихэргēввури; [I. 249] ��аңг�ēра-.

Заказ (например, на вышивку) – 
сэсу.

Закон, обычай, правило, условие, 
власть – доро; [I. 216] доро(н-).

Закон, порядок – гē; 
Запрещать – камаллjури, кадач-

чури.
Запрещать (словом) – хэрэсури; [I. 

129] вақала-, ваққала-.
Запрещать – [II. 299] папyла-.
Запутывать – хупхиччури; [II. 

296] ҳyтчu-.
Засада – эттэуку; [II. 470] этэ-

вури.
Заставить, позволить идти – 

н�эннōмбури; ехать – н�эннэури; пос-
лать, отправить – н�эннēумбури; отос-
лать, выпроводить – н�эннōмбури, 
выгнать – хасапури; [I. 671] ңэннȳн- 
~ ңэннэун- ~ ңэнэвэн ~ ңэнэун-.

Затрудняться – танjгам�и бивву-
ри; [I. 529] маңг �ала-.

Зацепиться, застрять, задеть за 
что-либо, запутаться – тāввури; 
[II. 150] тā- (таγа-), таҳа-; (332) Его 
младшего брата айны не убили, 〈но-
жом〉 за металлический нагрудник за-
цепились (задели). – Нэувэни куjисэл 
эччичи вāра, а н� āндулани тāввōччичи. 
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Застряв, мучился, мучился 〈морж〉, 
сказал. – Тагаччи, �обомзē уччини.

Защитник – аксачим©и; [II. 282] 
ҳyрuтчuм�u.

Защищать – аксаччури.
Защищать, запрещать, мешать, 

преграждать – кадаччури.
Защищаться, отбиваться – 

алин�аччури; (19) передний отросток 
рогов оленя – āлuна (āлuн�а).

Звать, подзывать – н�āррури; [I. 
656] ңарu- ~ ңарре- ~ ңаррu-.

Здороваться – соро©ēссури; [II. 
113] сородu-.

Здравствуй(те) – сородē, соро©ē; 
[I. 67] баγачuγапy; (Ик. Букв., 102) 
сорозē;  [II. 113] сородē; (315) Нами-
са с Тувэсэ отвечают: «Здравствуйте, 
здравствуйте, гости!». – Намиса–jа 
Тувэсэндо ун�ичи: «Соро�ē, соро�ē, 
андахасал!»

Злой – тагдакту, киранаха; [II. 
150] таг �даҳа (н'ар'u); (335) Их 〈то-
варищ〉 Ламу очень сильно (чрез-
вычайно) рассердился (разозлил-
ся). – Ламун�учи эллэун тагдахани. 
Старуха, рассердясь, свои штаны в 
костёр бросила. – Мама, тагдами, пэ-
руби икпэтэи мэтэлэхэни. Мой отец 
на меня сердится. – Амимби миттэи 
таг�ēни.

Знакомиться, познакомиться – са-
маччури.

Зови, позови – (Ик. Букв., 99) нjар-
ру.

Идти впереди, вперед – навраури; 
[I. 627] навра- ~ наорра-.

Идти в гости – нимэррури; [I. 257] 
�ēма-.

Идти звать, позвать – нjāриндаури; 
[I. 656] ңаррy-; (227) Женщина-вождь 
сказала своим солдатам (воинам): 
«Идите и позовите Геухаттō!» – 
Э̄кину уччини салданултаи: «Геу-
хатумба н�āррусу!»

Идти навстречу – атāлиндаури; 
[I. 53] аталuнну-, атаннy-.

Идти рука об руку, идти под руку – 
дапамаччури; [I. 241] дапамачu-.

Идти рядом с кем-либо – хол-
дотōлин�и; [II. 13] ҳолдотолuн�u-.

Идти следом – боддоури; [II. 195] 
толо-.

Идти сражаться, биться, драться – 
сориндаури; (315) Карима сделал 
себе саблю, чтобы идти драться с 
медведем. – Карима лаутан��и анду-
гаччи, бөjөттөи сориндахани. Сейчас 
к тебе люди придут сражаться, тебя 
убивать придут. – Эси ситтэи нари-
сал сорин�ēллал, симбē вāн��ēллал.

Идти убивать – ванjдаури; [I. 128] 
вāнда-, вāңда-.

Идущий впереди, передовой, ве-
дущий, провожатый, передовик, про-
водник – наурам�и; [I. 627] наврам�u, 
наврē.

Известить, уведомить, сообщить – 
сāввōмбури; [II. 50] сāввон- ~ сāȳн-.

Жалуется из-за всякой всячи-
ны – (Икэгами, 6) хаиддā гелбө ¯ни 
алдōччини.

Издеваться над слабым – 
бол©иттаури; [I. 91] бол��итта-, 
бол��иччū-.

Изломано, истерзано – буjачипу-
лэ; [II. 414] чуңг �о-чуңг �ода ~ чуңг �у-
чуңгудэ, чуңгурэмди.

Имя, прозвище, название – 
(Ик. Букв., 92) гэлбу.

Интересно, завидно – пэскэпсе; 
[II. 48] пэскэпс'ē.

Использовать, эксплуатировать, 
пользоваться – таккурраури.

Исправиться – улинj га оттури; [II. 
260] улuңг �ат-/ч-.

Испугаться, напугать, запугать, 
пригрозить – нj эллэури, нj эллэум-
бури; [I. 668] ңэ ¯лэвэн- ~ ңэ ¯лэ ¯н- ~ 
ңэ ¯лэон- ~ ңэ ¯лōн-.

Истреблять друг друга – манамач-
чури; [I. 527] манаматчu-.

Каприз – муда; [I. 542] мудā.
Каприза – мудала; [I. 542] мудалата.
Капризничать – мудаллаури; [I. 

542] мудала-.
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Кивать головой (в знак согласия) – 
гэккури (кивать); [I. 178] гэккил-
гэккил.

Кланяться, становится на коле-
ни, приветствовать (по старому 
обычаю) – мехурамбури; [I. 536] 
мēҳоран-.

Когда потеряешь – (Ик. Букв., 91) 
вэдэпē; потеряться – вэ ¯дэптури.

Копать, рыть, копаться, рыться (в 
чужих вещах), делать обыск – хуллэ-
ури; [II. 265] хулэ-.

Корчиться – мокчираччури; [II. 
332] пэнини-.

Кричать – пулахури.
Кричать, звать – хэвэччури; [II. 

464] хэвэтчи- ~ хэвэчи-.
Кричать, ругаться – пāлимаччури; 

[I. 486] лао- ~ лау-.
Купить, совершить обмен – гавву-

ри (брать в обмен), ганj нj ури (идти на 
товарообмен на ярмарку); [I. 457] ҳав-.

Лавка, место купли, продажи – 
лапка (от рус.); [I. 486] лāпқа.

Ласкает, ласкал – (Икэгами, 6) 
аласини.

Ласкает ребёнка – (Икэгами, 6) 
путтэ аласини.

Ласкать – алапури; [I. 430] 
қоммо-.

Ласкать, любоваться – алапури; 
[I. 28] алā-; (Икэгами, 6) Тари нари 
чā путтэ ¯. – Тот человек тем ребёнком 
любовался.

Легкий, дешевый, легко, дешево – 
хэнуми, хэнуму ¯ли; [II. 456] хэнули, 
хэнуми, хэнэму ¯кэ, хэн'укэ, хэн'уми.

Легко – хэнуми; [II. 456] 
хэнуми�и.

Лишний, лишнее, излишек, избы-
ток – пулэ ¯, пуллэ ¯пчи; [II. 365] пуллэ 
~ пулэ, пулэγэ, пуллэпти.

Ловкий, удачливый охотник – кэ ¯лэ 
вāсунj га; [I. 128] вāсу(н-), вāсуңг �а.

Льстить – охоллjури; [II. 10] оҳол-.
Любуется, любовался – (Икэгами, 

6) аламусини.
Между вами – (Икэгами, 6) 

алдāччи ¯.

Место работы – уилэкку.
Месть – танjиччури; [II. 384] 

таңuч.
Меч (изогнутый), сабля, кинжал – 

лаута; [I. 495] лавта(н-)~лаута(н-); 
(168) Мной сделанными саблей, ко-
пьём и стрелами владей. – Ча би ан-
дучимби лаутан�и, гида�и, лэккэ�и 
абдулассāри. После его ухода два че-
ловека из родового объединения Ва-
летта вошли с саблями (букв.: сабле-
имеющие). – Нэнэхэни хамареккēни 
ду Валетта лауталул и ¯гэчи лауталлул. 
Они, сделав его изображение, сме-
ялись, коля его кинжалами. – Нōни 
панамбани андугаччēри, лаутан�и 
хōмори инэчичи тани.

Мешать, шуметь – кадаччури; [I. 
461] ҳаунну-.

Мириться – аjамаччури; [I. 20] 
аjалдu-.

Мозг, ум, рассудок, разум, со-
весть – идэ.

Мой друг, мой товарищ, мой при-
ятель – (Ик. Букв., 94) ©ēби.

Мои друзья, мои товарищи, мои 
приятели – (Ик. Букв., 94) ©ēсилби.

Молодец – (Ик. Букв., 96) манj га.
Морщиться – буксиррури; [II. 

332] пэнини-.
Мстить – танj иччури.
Мусор, крошки, остаток – (Икэга-

ми, 3) ачираи.
Мусор выкидывает – (Икэгами, 3) 

ачараимба-мэ ¯тэллēни.
Мучительно – (Икэгами, 22) 

бо©и©ипсу ¯ли.
Мучить, истязать – мунjнāввури; 

[I. 557] му ¯ңна-; (193) Какой чёрт 
меня мучает (истязает)? – Хаи амба-
ни мимбē му  н�нāханē?

Мучиться (бедствовать) – мунj 
нāмбури; [I. 557] мy ¯ңнан- (< як.); 
(193) Там один морж мучается. – 
Чаду гēда мун�нāн�ини.

Мучиться, терпеть мучения, стра-
дать – бонj оропури; [I. 529] маңита-.
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На тебя надеется – (Икэгами, 5) 
симбē акчēни.

На тебя обижается – (Икэгами, 5) 
ситтэи аксēни.

На того обижаюсь – (Икэгами, 5) 
чаннēтаи аксахамби.

Набрать в рот воды – пулпиччу-
ри; [II. 346] пȳлпu-.

Навестить, проведать – сāнjдаури; 
[II. 50] сāңда-.

Навстречу – аталиптаи (о челове-
ке); [I. 53] аталuптаu, атаптаu, аттап-
таu; (Икэгами, 11) атаптаи.

Награда, подарок – (Ик. Букв., 95) 
кару.

Надежда, вера, уверенность – 
акта.

Надеяться, верить – актаури.
Надоедать, докучать, досаждать – 

сапаипōччури; [I. 487] лада-~лаuда- 
~ лаjда-.

Надоесть – сапаипури.
Надоесть, опротиветь, приску-

чить – сапаипури; [II. 64] сапаj-.
Наказание – кэсу.
Наказывать – кэсуллэури.
Накликать беду – нинjиччури.
Намереваться убить, охотиться (до-

бывать, промышлять) – вāгиттаури; 
[I. 128] вāγuта-; (51) Старик, ты за-
чем меня убить собирался? – Мапā, 
си ¯ мимбē хаибу��и вāг �итагаси? Жен-
щина-шаман (шаманка), тебя собира-
ясь убить, пришла. – Э̄ктэ сама симбе 
вāг �итами хиндахани. Уж теперь-то 
люди с реки Дахи нас не убьют. – 
Эсилэккэ дахиннēни мумбө ¯пэ эн�эл 
вāг �иттā. Младший брат её нерпу мор-
ского острова начал промышлять. – 
Нэуни наму буг �атани пэ ¯тэлбэни 
вāгиталухани. Однажды во всех се-
лениях (букв.: в каждом селении) мо-
лодежь (букв.: молодые) за волками 
начали охотиться. – Гēдара гаса таун-
дуни пурэсэл н�э ¯лэлбэ вāг�италухачи. 
Поохотившись, сын его сказал... – 
Вāгитааччēри, путтэни уччини... 
Весной люди из (родовой общности) 

Валу на берегу моря нерпу промыш-
ляли. – Валусал нэн�нэ наму кираду-
ни пэ ¯ттэ ¯ вāуитара биччичи. Рыбу, 
нерпу промышляя, весной и летом, 
осенью и зимой охочусь на зверей, 
обитающих на суше (букв.: на зве-
рей земли). – Сундаталба, пэ ¯ттэлбэ 
вāг�итами нэн�нэ, дува, боло, тувэ би 
нā бэин�эни вагитаиччēви. Весной не-
рпу промышляя, они на лодках охо-
тились. – Нэн�нэ пэ ¯ттэ ¯ вāгитамари, 
угда�и вāгитаукил биччичи. Однаж-
ды вечером, сети ставя, собираясь 
рыбу ловить, он по направлению 
излучины реки посмотрел – нерпа 
лежит. – Гēдара сэксэ тулэчими, сун-
датта вāгитами, тусэ бāруни итэхэ-
ни – пэттэ аурини.

Нападать – пукчиттэури; [II. 162] 
таңатчu-.

Напротив друг друга – атаптаи; 
[I. 53] атāпталu, атāпталuн�u.

Насквозь, настежь – локтором; 
[I. 503] луктос, луктуром�и.

Натравить собаку – [I. 661] 
ңuнақа-.

Находка – бапула; [I. 67] бāҳа.
Начальник (управляющий чем-ли-

бо) – ©анjг �ē; [II. 450] эллэу.
Начальник, хозяин, оратор, чинов-

ник – ©анjг �ē; [I. 249] �аңг �ē(н-).
Наши друзья, наши товарищи, 

наши приятели – (Ик. Букв., 94) 
©ēсилпу.

Наябедничать – кэсэррури (3 л. 
кэсэрихэни).

Не давай – э©ē бy ¯рэ; [II. 432] э��и 
бy ¯рэ.

Не дам – эсилэми бурэ; [II. 432] 
эсилэми бy ¯рэ.

Не даю – эсу бy ¯рэ = эччимби 
бy ¯рэ; [II. 432] эсив ~ эсу ~ эсув бy ¯рэ 
= этчил бy ¯рэми.

Не обижайся – (Икэгами, 5) э©©ē 
аксā.

Нежно-уважительное о ребёнке, о 
молодых – иссā©и.

Ненавистный, враждебный, не-
приятный –  [I. 163] г �осuпсулu.
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Несчастливый – кэсилэ ана; [I. 
455] кэси ана.

Нищий, попрошайка – ©оббе нари, 
геохатту; [I. 145] геохату(н-); (60) Был 
он очень бедный, тот бедняк, вставая 
рано утром, с появлением на небе 
Полярной звезды лишь кончал свою 
работу. – Нōни �ин� �оббе ¯ би ¯ччини, 
тари гевхатө чимаисир тэ ¯ми, бурак-
та ту ¯�идуни гэсэ хо��укки би ¯ччи 
уилэми. У бедняка одежда была из 
травы. – Гевхатө паикта�и тэтуг�элу 
би ¯ччини.

Новость, информация – алду.
Ну и ну (при удивлении, укориз-

не) – энэjjē; [II. 455] энэ-jэ ¯, энэ-нэ.
Ну! Ну вот! (выражение одобрения 

или предостережения) – гэ; [I. 442] 
кэ.

Нужда, потребность, надобность, 
необходимость, дело – нāда; [I. 578] 
нāда.

Нуждаться – нāдассури; [I. 578] 
нāдала- ~ нāдалла.

Нуждаться, бедствовать, испыты-
вать нужду, мучиться, испытывать 
страдания, мучения, тяготы – ©оббо; 
(102) Так все во время бедствия 
жили. – Чи таран�ачи �обомори бич-
чичи. Как мы живём, мучаясь (пос-
тоянно)? – Бу хōни би ¯по гэгдэкэ 
�обомори?

Нуждающийся, бедствующий, бед-
ный, бедняк – ©оббē; [I. 261] �оббu.

Нутро, характер, память – 
(Ик. Букв., 93) дō.

Нянчить – этэххури; [II. 470] 
этэхи-; (420) Этого ребенка нянчи-
ла та женщина. – Jэ путтэ ча э ¯ктэ 
этэхухэни. Старуха нянчит ребенка 
чёрта. – Мама āмба путтэ ¯ни этэххи-
ни. Сестра крысы родила сына, ее 
свояченица (крыса – жена богаты-
ря) его не нянчила. – Ачē пундадуни 
путтэ ¯ни бал�иханидуни, мэргэ хори-
ни нōмбони эччини этэххō.

Няня – этэхум©и; [II. 470] этэхум�и; 
(420) утэхум�u. Они взяли в няньки 

〈своему〉 ребенку одну старушку. – 
Нōчи путтэбэри этэхум�uддōни гēда 
мамма гāччичи. Жена нашего началь-
ника для своего грудного ребёнка 
няню взяла. – Он�гаи этэхум�иддōни 
�анген�упу асини гāччини (Е.А.Б.: 
�ан�гēн�упу асини он�гаи этэхум�иддōни 
гаччини).

Обделить – боллоури; [I. 87] бōло-.
Обеднеть, изголодаться – ©обод-

дури, лаллури; [I. 261] �оббuрапту-, 
�оббuрапчu-.

Обиделся – (Икэгами, 5) акса-
хани.

Обидеть – сулy ¯ддаури.
Обидеться – ваккалаури.
Обидчик – сулуда; [I. 119] бэду.
Обижается – (Икэгами, 5) аксēни.
Обижать – оркиччури; [II. 10] 

орқuлчu-.
Обижать, дразнить (мучаться) – 

бол©�uттаури; [I. 91] бол��uтта-, 
бол��uччu-.

Обижать, мучить, дразнить, при-
теснять, эксплуатировать – бол©итау-
ри, сэнjгэррэури; [II. 90] сиңгэрэ-.

Обман, ложь – ©иллэкэ; [I. 
284] �иллэ(н-), �эллэ(н-), �элэ(н-), 
�иллэмэңгу, �эллэмэңгу.

Обмануть, солгать – ©иллэмбури; 
[I. 284] �илэн-, �эллэн-, �элэн-.

Обмениваться – дувэлимэччури; 
[I. 270] дувэлимэ ¯чи-, дуэлимэ ¯чи-.

Обмениваться новостями, сооб-
щать – алдумаччури; [I. 31] алдут-
чu- ~ аодуччu-.

Обойти, объехать – ху ¯ллjури; 
[II. 261] ҳōлu-/у-.

Обрадовался – (Икэгами, 3) агда-
хани.

Образовать группу, объединиться 
(досл.: – играть, т.е. собраться вмес-
те группой) – хупиндэури; [I. 478] 
ҳупала-.

Обучать, подсказывать – алла-
упури.
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Обученный, приученный, приру-
ченный, выученный – таттучипула; 
[II. 171] татчuпула, татчупула.

Обходить – хȳллjури.
Объединить, соединить – камуи-

вури (в том числе в род). Место – по; 
род, народ, национальность – хала, 
этническая общность – дохаилла-
ури; [I. 371] қамурапун-. Своих соро-
дичей собрали, чтобы на одном мес-
те жить. – Мэ ¯нэ халлāри камȳихачи 
гēда пōду бибуддōри.

Объединиться – гэсэ камуипач-
чури; [I. 371] қамур-.

Объединяться, собраться в груп-
пу – хупалаури.

Обычай, правило, норма, право, 
власть, характер – доро.

Обязательно, необходимо (вы-
скочить, выскакивать; вырасти, по-
явиться (о волосах)) – нэ ¯; [I. 614] 
ны ~ нэ ¯; (216–217) Мой старик 
обязательно вернется. – Мапан�уби 
нэ ¯ исулини. «Если ты в воду пищи 
не даешь (букв.: не угощаешь воду 
едой), я обижусь, ты обязательно 
в море еду бросай!» –говорит нер-
па. – «Му ¯тэи дэптубуддōни эсигиси 
бу ¯рэ, би аксēви, нāмуттаи дэппē нэ ¯ 
мэтэчиссэ ¯ри!» – пэ ¯ттэ ун�ини. Нуж-
но достроить дом. – Дуккō андуми 
нэ ¯ хо��иттаури. Когда он дошёл до 
двора, один человек вышел. – Нōни 
бōккетаинē н�энэхэни, гēда нари 
нэ ¯хэни. Тот шум услыхавши, их 
богатырь, взяв стрелу, вышел 〈из 
дома〉. – Ча сēсин�имбани дōл�иг �аччи, 
ман�ган�учи лэкэби дапаг �аччи, нэхэни 
тāни. Ну, богатырь, взяв свои сети, 
вышел на улицу. – Гэ, ман�га адули-
би дападугачи, бōтои нэ ¯хэни тāни. 
Потом он в верхнее помещение вы-
шел. – Чоччи нōни оjодума дукутаи 
нэ ¯духэни. Он, выйдя наружу, увидал, 
что на вершине дерева один ребёнок 
подвешен. – Нэ ¯г �эччи, итэхэни: мō 
сувэккēни гēда путтэ лōпула. Он, из 
отверстия выйдя, пешком отправил-

ся к городу. – Сан�ан�укки нэ ¯дуг �эччи 
хоттомби бāруни гитуми н�энэхэни 
тāни. Из дома вышел один лысый че-
ловек. – Дукуду гēданнē нэ ¯хэни ни-
руктэлэ анā. Та девушка жила, не вы-
ходя даже 〈из дома〉 на улицу. – Тари 
патала бōтэидэ эми нэ ¯рэ биччини. 
Сын его, выйдя, ушёл. – Путтэни 
нэ ¯дуэччи, н�энухэни. Утром, выйдя 
на улицу, она увидела... – Чиманāни 
бōтэи нэ ¯г�эччи итэхэни... Когда они, 
плача, бежали домой (букв.: своих 
детей с плачем на бегу возвращение 
домой), мать их, выйдя, увидела. – 
Пурилби сōн�омори дукутаккēри тук-
садумари иссидучи эниччи нэ ¯г�эччи 
итэхэни. Если человек входит 〈в дом〉, 
то, не поев, не выходит. – Нари и ¯пē, 
эми дэптэ эсини нэ ¯ддō. Отец, медве-
дем став, выскочил наружу. – Амина, 
бөjө ōччи, нэ ¯хэни. Медведь из своей 
берлоги выскакивает. – Бөjө ҳагдун-
дукки нэ ¯рини. Вдруг оттуда лягушка 
выскочила. – Чом�и чакки хэрэ нэ ¯хэ-
ни. Ну, теперь он очень крепко спит, 
сильно храпит, а на макушке появля-
ется красный волос. – Гэ, эсилэкэ �ин� 
горо āурини тāни, амбарам�е лисини, 
пороккēни сэ ¯гдэ нируктэ нэ ¯рини. 
Потом на макушке у черта вылезла 
(выросла) одна красная волосина. – 
Чōччи āмба пороккēни гēда сэ ¯гдэ 
нируктэ нэ ¯хэни. 

Одалживать вещи – иксумаччури; 
[I. 356] uқсутчu, uқсуччи.

Одинаковый, такой же – эмутту, 
өмөттө; (413) одинаковый, такой же, 
как (кто-либо или что-либо), подоб-
ный, похожий – эмуту, омотто. Ср.: 
гэсэ ¯, тамачē, урэхэ, эмэтэ. Эти люди 
такие же, как и мы. – Эр нарисалддā 
бу ¯ддэ ¯ эмутту. Одинаково, поровну: 
Моя жена поделила оленье мясо по-
ровну, старикам дала. – Мамануби 
ула улиссэ ¯ни өмөттө борукки биччи, 
сагзисалтаи бу ¯хэни.

Одолжить вещь – иксуммаури; 
[I. 356] uқсу, uңсу.
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Одолжить деньги – нанjдаури.
Оживить, спасти – хуриччури; 

[II. 282] ҳурu-.
Оживать, спастись – хурраддури; 

[II. 282] ҳурuтчu-.
Ожить, очнуться – хурраддури; 

[II. 282] ҳурā-, ҳурāду-.
Озорничать – соккодоури; [II. 105] 

соққоддо- ~ соқодо.
Окружать, окружить – хэрэллjу-

ри; [II. 467] хэргэлэ-.
Опасный – олопсули; [II. 444] 

эксэпси, эксэпсули.
Оповестить, сообщить, заставить 

услышать – долдамбури.
Оправдать (виновного) – тауч-

чури; [II. 381] тавотчu- ~ таутчu-, 
тауг �далла-.

Оратор, чиновник – кэлэ; [I. 249] 
��аңг �ē(н-).

Огрызаться, перечить – амнjадда-
ури.

Ослабнуть – эккē оввури; [II. 444] 
эккē о-.

Осмотрщик, контролер – ером©и; 
[I. 291] ēросu.

Основа, основание чего-либо 
(гора, дерево) – тэккэ.

Оставаться (об излишках, объед-
ках, крошках) – пуллэупури; [II. 365] 
пуллупту-, пуллэу-.

Оставлять – пуллэуввури; [II. 365] 
пуллэун-.

Осудить – баиталлаури; [I. 64] 
баuтала-.

Отбирать, отнимать – танамбури; 
[II. 161] тāна-; (339) Ну, однажды 
Мокчу, собравшись добыть пищу, к 
тому селу отправился. – Гэ, гēдара 
Мокчу танандами нэнэхэни ча гаса-
таи.

Отбор, выборы, избрание – силма; 
[II. 89] силма (н-).

Отвечать – даррāлjури.
Отговориться от обвинения, оп-

равдаться – таугдаллаури; [I. 612] 
нуңэлэ-.

Отдавать все, отдавать последнее 
ближним – боррури; [I. 658] ңарқа-, 
(ульч.).

Отдать, возвратить – бу ¯ддури; 
[I. 99] бу ¯дду ~ бу ¯ду-.

Отличившийся в чем-либо чело-
век – манjганнē; [I. 529] маңг �ан'н'е.

Отличный, личность – манjга.
Отличный, хороший – (Ик. Букв., 

96) мaнjra.
Отойди, не мешай – э©э ¯нj э, э©ē ка-

дачче.
Отомстить, пойти отомстить – та-

ничиндаури.
Отправлять, посылать – уиддури; 

[II. 278] уjду-.
Отпустить, освободить – чимбу-

ри, чиндури; [II. 183] чuнду-.
Отсутствие – эччи(н–); (419) не 

наличие. То, что не нашёл старший 
брат (букв.: в отсутствие находки 
старшего брата), младший брат на-
шёл. – Агдуманне эччимбэни баккā 
нэудумэннē бāха. Ты водку не дала 
(букв.: в отсутствие твоего давания 
водки), 〈а〉 она всё им отдала. – 
Араккимба си эччимбэси бу ¯рэ, нōни 
xaивaддā чипāли нōттоичи бу ¯хэни.

Отыскать – баудури, баудухапу 
(1 л., мн.ч.); [I. 67] бāду-.

Охрана (= караулить, подкарау-
ливать), пастух – [II. 470] эттэвку; 
(419–420) Налма своему рабу го-
ворит: «Я сам буду стеречь оленье 
пастбище, а ты дом карауль!» – На-
лма накканутакки ун�ини: «Би мэ ¯нэ 
улал оккотоичи эттэун�ēлэми, си 
дуккори эттэусэ ¯pи!» Ты дом карауль, 
а я соболевать стану. – Си дуккори 
эттэуру ¯, би гобдоррō он�н�и. Кто нас 
сторожит? – Мумбуипэ эттэурини ¯? 
Зимой, на зимние стоянки перекоче-
вавши, на пастбищах своих оленей 
покараулим! – Тувэ тувэдутэккēри 
нул�идуг �эччēри, улāлбари оккоду-
ни эттэурипу! Ты лодку (нашу для 
нас) карауль! – Си угдāри эттэуру! 
Как мы пойдем? Нас крыса с на-
шим ребёнком подстерегают. – Бу 
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хōни нэнулипō? Мумбопэ ¯ ачи ¯г �a jā бу ¯ 
путтэндуппō эттэуричи. Он недавно 
хорошо стрелял, свинец в стрелу 
вставив, караулил, наверное. – Нōни 
чисэни ман�га гарпахани туддā лэк-
кэки туллэуэ ¯ччи этэухэни тāни. 
Жирного 〈медведя〉 он подкараулил 
у воды. – Бөддөн�уби 〈бөjөмбо〉 нōни 
эттэухэни му ¯ду. На пастбище был 
только один мужчина, олений пас-
тух. – Оккоду гēдамали нари би ¯ччини, 
улāбэ эттэури. Мой отец работает в 
нашем колхозе пастухом. – Би амим-
би колкосидуппō эттэури�и уиллēни.

Охранять, сторожить – эттэури.
Охрипнуть – си ¯ввури.
Очарование – (Икэгами, 6) аламу.
Очаровательный, приятный – 

(Икэгами, 6) аламу ¯ли. Аламу ¯ли пут-
тэ. – Очаровательный ребёнок

Очень, чрезвычайно – ©инj; [I. 37] 
амбарам�u.

Очнуться, опомниться – сāддури; 
[II. 50] сāду- (сā�у-, сāргу-).

Очнуться, опомниться, протрез-
виться – тэ ¯лиддури; [II. 231] тэ ¯ли-.

Ошибаться – эндэччури; [II. 453] 
эндэ-.

Ошибочно, нечаянно – эндэче; 
[II. 453] эндэми.

Пахнет собакой – нjиндамусини; 
[I. 661] инакимуси- (ороч.).

Первый, передовой – тонjдо; [II. 
198] тоңдо.

Перегнать, превзойти (в работе) – 
нуввури, хāкпамбури; [I. 563] ңу ¯-.

Передать, попросить, доверить – 
кэктэури; [I. 445] кэктэ.

Передразнивать, повторять – ала-
маччури.

Петь – jājjаури.
Плакать (жалобно) – сонjнjоури, 

боккомби буjаччури; [I. 86] 
боққомбӣ-.

Плакать, рыдать – сонjнjоури; 
[II. 48] пэрэгду-.

Плата как подарок – кару; плата за 
ущерб – кэрэ; [I. 381] қару(н-).

Плата, цена, стоимость – тама; [II. 
159] тама(н-). 

Платить – таммаури; [II. 159] 
тама-. 

Платить, вознаграждать – карум-
бури; [I. 381] қару.

Плачущий (есть такое уильтинское 
имя) – кэ©©и; [I. 444] кэ��и.

Плохо – орки; [II. 10] орқuн�u, 
орки(н-).

Плохо, очень плохо, совсем нику-
да не годится – паккē орки; [II. 308] 
паккэ.

Плоховато – оркилā; [II. 10] 
орқuла.

Плохое сделал – (Икэгами, 9) ор-
кимба андучини.

Победить, поразить, сразить – даб-
даури; [I. 185] даб�u-; (75) Сража-
лись, сражались днём и ночью, побе-
дить (друг друга) не могут. – Сорим�ē, 
сорим�ē, долбони инэн�и�ини даб-
дамари албēчи. Старшая сестра, ко-
нечно, победила в споре. – Эиг�эдума 
эмбē дабдахани. Борясь, он терпит 
поражение.– Н�ōтоми даб�ēни.

Побеждать, осиливать – хэттэури; 
[II. 470] хэтэ-.

Побежденный, пораженный – даб-
даха; [I. 185] даб�uҳан'н'е.

Поверка, осмотр, контроль – 
ēропури; [I. 291] ēропурu.

Повеситься – пассиччури; [I. 464] 
пасu-.

Повторяя делает – (Икэгами, 6) 
аламачими андусини.

Подавиться – лэкпэччури.
Подарить – кэсиллэури; [I. 455] 

кэсилэ-.
Подарить, наградить, поощрить – 

усуччури; [II. 292] ус'ун-; (387) Я 
своей невестке шкурку пёстрой не-
рпы подарил. – Оннōри пэ ¯тэ наттāни 
иргэтэи усуччимби.

Подарок – кару; [I. 535] мuаңқu.
Подарок (доставшееся даром, бес-

платно) – кару; [I. 65] баи ~ баj.
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Подарок в обмен на что-то – дувэ-
лими карумбури.

Подарок, награда, поощрение – 
кару; [II. 292] ус'у(н-).

Подражать – аламаччури; [II. 443] 
эксумэ-.

Подшучивать, подсмеиваться, ду-
рачиться – салдаккури; (290) Мой 
старший брат над женщиной подшу-
чивал. – Āг �би э ¯ктэтэи салдāккухани. 
Я, дурачась, храплю. – Би салдакку-
ми ли ¯сиви. Ты надо мной не смейся 
(не подсмеивайся-ка)! – Си миттэи 
э��ē caлдaккō!

Пожаловаться – хапсаури, (3 л. 
хапсихани).

Поздороваться – соро©ēссаури; 
(374) В садик войдя, поздоровай-
ся по-уильтински. – Са�икутаи и ¯пе ¯, 
yилтадаи�u соро�ēссāури.

Познакомиться – сāмаччури; 
[II. 50] сāмачu-.

Поле битвы, сражения – сорикку; 
[II. 113] сорuққу; (315) На месте сра-
жения было очень мною воинов. – 
Сориккуду ��ин� барā салдā би ¯ччичи.

Полезный – эбэ.
Полюбить – аjаулупури; [I. 42] 

ананалу-.
Полюбоваться – алами еропури; 

[I. 611] нуңди-.
Помогать – бэлэччури; [I. 124] 

бэлэ-, бэлэтчи-, ~ былэччи-.
Помочь, помогать – бэлэччури; 

[II. 282] ҳури- (помочь), ҳуритчи- 
(помогать).

Помощник – бэлэчим©и; [I. 124] 
бэлэчим�и.

Помощник старшины – ©анjге 
нjāлани (начальника рука); [I. 656] 
ңāла.

Понимать – уидōччури; [II. 250] 
уjдон�и-.

Понимать, догадываться – 
уиддэ ¯ввури; [II. 293] уттулu-/у-.

Попасть в безвыходное положе-
ние – энэрдэури; [II. 459] (эвенк.) 
энэрдэhин-.

Попасть в ловушку (о звере, пти-
це) – туттури.

Поправиться – хōддури; [II. 260] 
улиңг �ат-/ч-.

Постреливать – меучаччури, гар-
паначчури.

Посылать принести – гэлэндэум-
бури.

Посылка – (Ик. Букв., 104) уитурэ 
(в. п. уитуррэ ¯); [II. 278] уjтурэ.

Почёт, уважение, авторитет – 
гэбу.

Почуять, почувствовать – сукруч-
чури; [II. 366] хэнутчи-.

Правда, истина, правильно, верно, 
действительно – тэдэ; [II. 229] тэддэ 
~ тэдэ-(тэ�э).

Правда, истина, справедливость – 
тэдэ.

Правдиво (толково, понятно ) – 
тэддэдэ (тэдэ©и); [II. 229] тэдэ�ини, 
тэдэ ¯ни.

Правдивый – тэдэмэ; [II. 229] тэд-
дэ ~ тэдэ (тэ�э).

Править – эккуттаури.
Превращаться – оввури.
Предводительница, вождь – 

э ¯кинэ.
Предсказывать – галаккаччури.
Предупредить – умбури; [I. 572] 

мэттэу- (< эвенк.).
Привыкать, приучаться – таччу-

ри; [II. 171] татчu-.
Пригласить в компанию – ©ела-

маччури; [I. 254] �ēла-, �ēласu-.
Прийти в гости (к близким сосе-

дям) – нимэррури; [I. 596] н'имэ ¯ри-
/е-.

Прилагать силу (в работе) – кусул-
лаури; [I. 439] кусулэ-.

Приласкать – алапури; [I. 611] 
нуңди-.

Притаившись – сиптам©и; [II. 92] 
сuптам�u.

Притаиться – сиптамбури; [II. 92] 
сuпта-.

Притеснитель – бол©ита, камали; 
[I. 369] қамалu.
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Притеснять – бол©иттаури.
Приятно – (Икэгами, 6) аламō.
Прогнать – хасапури.
Продавать – худāссури; [I. 467] 

ҳудачu-.
Продавец – худāчим©и, худāчи 

э ¯ктэ; [I. 467] худачuм�u.
Продавец рыбы – сундатта 

худāччи нари.
Проказничать, шалить – соккод-

доури.
Проклинать, заклинать – нинjич-

чури; [I. 598] ниңичи-; (209) Он 
попросил шамана наложить закля-
тие. – Нони саматтаи паннучини 
нин�ичибуддōни.

Просить – гэллэури.
Пугать чёртом – онjдо©и нjэллэ-

учури, онjдоччури (3 л. онjдотчи); 
[II. 21] оңдотчи-.

Пугать, запугивать, угрожать – 
нjэ ¯ллэучури; [I. 668] ңэ ¯лэвчи-.

Пугаться – болгоури; [I. 92] болг �о-, 
болдо-.

Пушка – [II. 36] пау.
Раб, слуга (из сирот или обнищав-

ших лодырей) – jэ ¯лчу, э ¯лту (бол, 
нj акка, таккурам©и), уилэм©и; [I. 
91] бōл, [I. 590] н'аққа(н-); (411) 
Черт, рассердившись, своего раба 
съел. – Āмба киранāг�аччи дэптухэ-
ни jэ ¯лчуби. У того царя было очень 
много рабов. – Тари эдэнду �ин� бара 
jэ ¯лчи биччини. Этот слуга убил в 
одну ночь трех медведей. – Гēда 
долбоннē илāмба бөjөмбө вāхани эри 
jэ ¯лту. Когда-то в старину у богатого 
человека был работник (букв.: бога-
тый человек был имеющим работни-
ка). – Хāланда горопчиду бaja нари 
jэ ¯лчилу би ¯ччини. Тот работник Гев-
хато сказал... – Тари jэлчу Гевхатутаи 
уччини...

Работа – уилэ.
Работать щипцами – энудэччури; 

(415) клещи, щипцы – энудэ. Потом 
он покажет тебя своему отцу, а глаза 
ему откроет, щипцами держа 〈веки〉 
(букв.: щипцами защипнув). – Чōччи 

амиттакки иттэун�иллō амимби исал-
бани энудэ�и энудэлэгэччи ни ¯рилō. 
Они вошли в дом отца того чёрта, 
глаза ему открыли, захватив (зажав) 
〈веки〉 клещами. – Тари амба амини 
дукутаини и ¯гэччи, исалбани энудэ�и 
энудэлэгэччēри ни ¯хэчи.

Работающий, старательный – кэлэ; 
[I. 447] кэлэ.

Рабыня, раб – кэккэ (женщина), 
бол, нj ака (мужчина); [I. 445] кэккэ; 
(134) Мужчина назывался рабом, а 
женщина – рабыней (букв.: имел на-
звание). – Нари гэлбулу н� акка�и, э ¯ктэ 
гэлбулу кэккэ�и.

Радоваться, благодарить – агдау-
ри.

Радостно, весело – уруччули; [II. 
288] уручи.

Радость, благодарность – агда.
Разделить (между кем-либо) – бор-

рури; [I. 96] борu-.
Разделить (что-либо) – дураллjу-

ри, калталлjури (оленей).
Разделиться – [I. 96] борuло-.
Расколоться – сэтэ, буjаддаури; 

[II. 147] сэтэ-, сэтэрэм ңэнэ-.
Рассердить – [II. 150] таг �даан-.
Рассказывать, предупредить – ал-

дуррури; [I. 31] алдурu-.
Растеряться, смутиться – 

хал©ēввури; [I. 460] ҳāл-ҳāл очu-.
Ребёнка ласкает – (Икэгами, 6) 

путтэ аласини.
Ревновать – хуралипури; [II. 285] 

ҳуралu-.
Рожа – боччо.
Ругать, ругаться (сквернословить), 

ненавидеть – паллjури; [I. 163] г �осu- 
~ г �оссu-.

Ругать, бранить – абурраури; 
[I. 10] абура-.

Ругать, поносить – абурраури; 
[II. 68] саулu-.

Ругаться – палимаччури.
Ругаться – анjмадамаччури.
Ругаться, враждовать – [I. 163] 

г �осuмачu-.
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Ругаться, перебраниваться – абу-
рамаччури; [I. 10] абурамачu-.

Руководитель, начальник, учи-
тель – ©анjгē.

Руководить, учить, поучать – 
©анjгēрраури; [I. 249] �аңг �ēра-.

С приметой, с отметкой – самал-
килу; [II. 61] самалкu.

Самый хороший, лучший – аjа-
манjу, улинjганjу; [II. 260] улuңг �ану 
би.

Сбивать с толку – кадаччури.
Сбор, скопление в одном мес-

те, толпа – чауха; (392) Птичий ба-
зар. – Гаса чаухани. На том острове 
был птичий базар, они в ту сторону 
поплыли, 〈чтобы〉 на скалах (букв.: 
на птичьем базаре) насобирать для 
себя яиц гагары. – Ча бугатанду 
гаса чаухани биччини, нōчи тавасаи 
нэнэхэчи, гаса чаухандуни каккалда-
ру н�оjокколбони габуддōри.

Свобода – гэву, «мэнэ сиса бив-
вури».

Свояченица – хори.
Сгибать – мокчидаури; [I. 544] 

мукпутчи-/у- ~ мупкуччи/у-.
Сговориться – лэдэмбури; [I. 447] 

кэ ¯ли-.
Сердитый, надутый, разозлен-

ный – тагдаха; [II. 150] таг �даҳа 
(н'ар'и); (335) Ты его зачем разозли-
ла? – Хaибу��и нōмбони тагдауччи-
се? Старуха меня тоже злит. – Мама 
мимбе ¯ баккā тагдаун�ини.

Сердитый, раздраженный, груст-
ный, хмурый – тагдаха, киранаха; 
[II. 58] салuңг �а.

Сердиться, быть злым, грубым – 
кираннаури; [I. 399] қuрана-.

Сердиться, злиться – таг �даури; 
[II. 150] таг �да-/u-.

Сердиться, нахмуриться, надуть-
ся – пидуррэури; [II. 76] сuгбадда-.

Сердиться, раздражаться, грус-
тить, хмуриться – тагданапури, ки-
ранапаччури; [II. 58] салu-.

Сила, мощь, власть – кусу; [I. 439] 
кусу(н-).

Сильный – кусулу, маси, сэнэилу; 
[I. 439] кусулу, кусутту.

Скалить зубы – кириг �аччури; 
[I. 398] кири ¯-, кири ¯γэчи.

Скандал – булмэчи.
Скандалить – булмэччури.
Скрестить пальцы рук – саjапи-

маури; [II. 55] саjапила-.
Скрываться, укрываться – сипкуч-

чури; [II. 92] сипкичи-.
Скучать (без дела), переживать – 

пусуипури; [II. 45] пусуипу-; (275) 
Он, ничего не делая (не мастеря), 
скучает. – Хaивaддā эми āндуси 
пycyuсини. Они закончили работу и 
скучают. – Уjлэмэpи хо��иγачи, пу-
суисичи.

Скучно – пусуjē, пусунjули, пу-
суjли; [II. 45] пусунули; (275) Дома 
〈мне〉 будет скучно. – Дукуду пусуиу-
ли би ¯ллини (дуку��и пусуjилливи).

Слуга – бока; [I. 590] н'аққа(н-).
Слуга, помощник – таккурам©и, 

уилэм©и; [II. 155] таққорамд'u ~ та-
курамдu.

Слуга, работник, раб – [II. 991] 
элту ~ элчу.

Слушаться – дол©ури, дāббури; 
[I. 184] дāбу-.

Смирный – бэрэми; [I. 127] бэ-
рэми.

Сморщиться – боксирраури; 
[I. 91] боқса-, бокқси-.

Смотреть – итэччури.
Совещаться, советоваться, устраи-

вать собрание – хупаллаури; [II. 46] 
пэргэ-.

Согреть, согреться – ун©иччури; 
[II. 278] уңги-.

Сообщить, сказать – алдуррури.
Соревноваться – (Икэгами, 6) гэими.
Сосед, гость, знакомый – нимэ, 

андаха; [I. 596] н'имэ ¯, н'имэ ¯н'н'ēн'и.
Спеть – jājjаддури.
Спешить, торопиться – пэлимбу-

ри; [II. 364] пэлин-.
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Сплетник, двуличный – энjбуччи, 
ду©и дэрэлу; [I. 530] маңг �а.

Сплетничать – эмгуччури, энjбуч-
чури; [I. 38] амңучuла-.

Сплетничать, двуличничать – 
эмгуччури, энjбуччури; [I. 530] 
маңг �ара-.

Спор – токтоумачи; [II. 33] пāли.
Спорить – тактумаччури, токтоу-

маччури; [II. 154] тақтуматчu-.
Спорить (обижать) – 

бēву ¯тамаччури; [I. 119] бēвутаматчu-, 
бōтuматчu-.

Спорить (сплетничать) – мэкуссу-
ри; [I. 38] амңадамāчu-.

Спорить, браниться – [I. 129] 
варқаматчu-.

Спорить, ссориться – палимаччу-
ри; [II. 33] пāлиматчи-; (Икэгами, 3) 
такту ¯маччич- (спорят).

Спросить, спрашивать, подвер-
гаться допросу – панупури; [II. 315] 
пану-, панунн'у-, панусu-.

Спрятать, скрыть, утаить – даjjу-
ри; [I. 243] даj, даjа-/u-.

Сражаться на саблях – лаута©и, 
лаутаччури; [I. 495] лаутатта-; (171) 
Их богатыри все время рубились на 
саблях (рубились мечами). – Манга-
салчи чи ¯ лаутачигачи.

Сражение, ссора – сори; [II. 113] 
сори(н-).

Ссора – пāли; [II. 33] пāлu.
Ссора, война – вāгали, вāли.
Ссориться – пāлимаччури; [II. 33] 

пāлuматчu-; [II. 113] сори-.
Ссориться, биться, сражаться – 

пāлимаччури; [II. 113] сори-.
Ссориться, драться – булмэччу-

ри.
Ссориться из-за чего-то, из-за ко-

го-то – бōчимаччури.
Сталкиваться (подвергаться тол-

канию) – анапумаччури; [I. 41] 
анапу-.

Старательный, усердный – [I. 528] 
мандуче.

Стараться, постараться, осмелить-
ся – мандуввури; [I. 528] манду-.

Стараться, усердно работать – 
манjдугаччи уиллэури; [I. 528] ман-
дутамu-.

Старик, карась – (Ик. Букв., 96) 
мапāчча (юж.), мапа (сев.).

Стариться, стареть – сагданбури; 
[II. 53] сāг �дан-.

Старуха – (Ик. Букв., 96) мама (в. 
п. мамамба).

Стеречь, сторожить, караулить, 
подстерегать – этэхури, этэуввури; 
[II. 470] этэ ¯- ~ этэв-.

Стесняться, чуждаться – илама-
пури; [I. 334] итэмэси-.

Стесняясь – иламуми; [I. 334] 
итэмэ ¯jми.

Сторож – эттэум©и; [II. 470] 
этэвэм�и ~ этэум�и.

Сторожевой пост – эттэуку; 
[II. 470] этэвку.

Стоять на коленях – пэнэ©©и ил-
липури, пэнэпиллэури; [II. 366] 
пэнэпиллэ-, пэнэпэн-.

Странствующий, болтающийся 
человек от стойбища к стойбищу – 
пукчинари.

Страшно, опасно – нjэлэпсē, олоп-
се; [II. 444] эксэпсэ.

Страшный – нjэлэпсули.
Стрелять (в т.ч. из пушки) – ме-

учаллаури; [II. 36] паутчи-.
Стыдиться – итэмэипури; [I. 334] 

итэмэси-.
Стыдиться, стесняться, краснеть 

(от стыда, злости) – хал©ēввури; 
[II. 313] хал�ē-.

Стыдясь – итэмэими; [I. 334] 
итэмэ ¯jми.

Судить, разбирать (дела, поступ-
ки) – [I. 273] ©уллэ-.

Судить, разбирать, рассудить, ре-
шить – ©удлэури.

Счастье, удача, подарок – кэси; 
[I. 455] кэси.

Считать плохим, обижаться – ор-
киссури; [II. 10] орқuсu-; (245) То 
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озеро нивхи считают плохим. – Тари 
омомба гилэ оркиссини.

Табу – эннэури.
Тайком, втихомолку – сипкичи-

ми; [II. 92] сипкичими.
Так, и вот так – таранjачи; [II. 166] 

тар; (341) Так враждуя, они слабых 
людей не убивали, старались убить 
сильного, богатого. – Тар сорима-
ри, оркимба наррē эси вāра биччи-
чи, нōчи масиннōри, баjаннōри вāри 
биччичи.

Танцевать – мэуввури. Снова тан-
цевать – мэуддури.

Твои друзья, твои товарищи, твои 
приятели – (Ик. Букв., 94) ©ēсилчи.

Терпеливый, сильный человек – 
манга.

Терпение – манjита; [I. 529] 
маңuт.

Терпеть мучения, страдать – 
манjиттаури; [I. 529] маңuта-.

Теснить, зажимать, сбивать с тол-
ку, утеснять, притеснять. запрещать, 
не позволять – камаличчури.

Теснить, прижимать – камаллjу-
ри; [I. 369] қамалu-.

Тесниться, теснить друг дру-
га – камалипаччури; [I. 369] 
к,амалиматчи-.

Товар – худāссури; [I. 467] ҳуда.
Толкаться – анахумаччури; [I. 41] 

анахумāчu-.
Топ-топ (иди, иди сюда – при обра-

щении к маленьким детям) – бэл©э- 
бэл©э; [I. 123] бэл�э- бэл�э.

Торговец, купец – худāсси нари, 
купēси; [I. 467] ҳудатчu нарu; (155) 
Купец с шаманом отправились на 
добычу. – Худāччи нари самандō 
н�энэгэчи вāбуддōри.

Тот, кто отдает, делится послед-
ним – гэ©и; [I. 658] ңарқакту (ульч.).

Трепетать – хавассури; [I. 457] 
ҳавасu-.

Трудновато – манjгала би ¯; [I. 529] 
маңг �ала би.

Убежать (из плена), сбежать – тут-
таури, тутаддури; (360) Богатырь 
людей из местности Дахи убежал в 
своё селение. – Дахиннēни мангану-
чи гасаттаки тутадухани. 

Убежать, скрыться – тутаури; 
[II. 224] тута-; (360) Его мать сказала: 
«Айны пришли и убивают, побыстрей 
вставай и убегай!» – Энини уччини: 
«Куjи хиндагаччēри, вāраккалē, ба-
ла-бала тэгэччи, тутарō!»

Убивать друг друга – вāмаччури; 
[I. 128] вāмāчu-; (53) Они постоян-
но друг друга убивали. – Ночи чи 
вāмачиг�ачи

Убить кого-либо – вāввури; [I. 
128] вā-; (50) Отца его айны уби-
ли. – Амимбани куjисэл вāгачи. Так 
враждуя, они слабых (букв.: плохих) 
людей не убивали. – Тар булмэчимэ-
ри оркимба наррē эсичи вāра биччи. 
Они волков убивали. – Ночи нэ ¯лэлбэ 
вāри биччичи. Ты меня не убивай! – 
Мимбе э�ē вāра!

Уважаемый, любимый – гэбумэ; 
[II. 58] сали ~ салли.

Уважать, ценить – гэббури; [II. 58] 
сали- ~ салли-.

Уважение, почёт – гэбу; [II. 58] 
салu ~ саллu.

Уверить, убедить, заставить пове-
рить – тэддэмбури; [II. 229] тэдэвун-
/м-.

Угнетать – бол©иттаури.
Угостить – торрури (угостили – 

торихачи).
Удавиться, покончить жизнь са-

моубийством – хакпиччури; [I. 47] 
хақпuчu- ~ хапкuчu-.

Ударить – духимбури.
Ударить (кулаком) – чургаллау-

ри; [II. 416] �урқула- ~ тург �ула- ~ 
чург �ула-.

Ударить коленом – пэнэллэури; 
[II. 366] пэнэллэ-.

Удерживать от ссоры, драки, раз-
нимать, усмирять – дапулаччури; 
[I. 241] дапулачu-.
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Удивительный, интересный, за-
видный, удивительно, интересно – 
пэскэпсули, сэбдэнjули, пэскэпсē, 
сэбдэнē; [II. 48] пэскэпсули.

Удивить – [II. 48] пэскэн-.
Удивляться, завидовать – пэскэу-

ри; [II. 48] пэскэ-.
Узнавать – сāгиттаури; [II. 50] 

сāγuтта-.
Узнать друг друга – тāгбури; [II. 

149] таг �дu-.
Узнать, опознать – тāгбури; (335) 

Там своих старших братьев тоже 
встретил, те 〈его〉 старшие братья, 
увидев его, не узнали, с другими 
мужчинами разговаривали. – Чаду 
āг �илби баккā бāчихани, тари āг�илни, 
нōмбони итэг�эччēри, эччичи тāг �да, 
гoи нарилтаи лэ ¯дэччичи. Я, встре-
тив его в городе, не узнала, а ты меня 
узнаёшь ли? – Хōттонду би нōмбони 
итэг�эчи эччимби тāг �да. Си ¯ мимбē 
тāкчисиjу? Старуха всех узнаёт. – 
Мама н�уиввэдэ чипāли тāг�ини.

Указывать пальцем – нунjдиччури.
Украсть – доромопури; [I. 265] 

доромо-.
Унижать, притеснять, издеваться – 

бол©иттаури.
Упустить – туттауввури; (360) 

Окружив их, они стрелами стреляли 
и всех убили, а богатыря людей из 
местности Дахи упустили. – Хэрэли-
гэччēри гарпаначчичи, чипāли вāхачи, 
дāхиннēни ман�ган�н�ōчи туттаухачи.

Усмехаться, улыбаться – мусимо-
мусимо опури; [I. 561] мусиму-.

Усмехаясь, улыбаясь – мусимō-
мусимō омори; [I. 561] муси-муси.

Успокаивать – улинjгамаччури; 
[II. 260] улuңг �а-.

Успокоить – (Икэгами, 7) 
алтāввури; [I. 33] алта- ~ арта-.

Успокоиться – алтамбури; [I. 33] 
алтаву- ~ артаву-.

Успокоиться, помириться (досл. – 
хорошим сделаться) – улинга отту-
ри; [II. 29] отчu-.

Утешить – алапури.
Учитель, обучающий – 

таттучим©и, таттуччи; [II. 171] та-
тучu.

Учить, обучать, приучать, дресси-
ровать – таттауччури; [II. 171] та-
тутчu-, татучu-.

Учиться, обучаться, учить, изу-
чать – таччури; [II. 171] татчи-.

Ушибиться – вāввури; [I. 475] хуг-
лэдэ-.

Фехтовать длинными палками – 
бōточчури; [I. 495] лаутатта- (сра-
жаться на саблях, фехтовать).

Характер, натура – (Ик. Букв., 97) 
мөрө (юж.), моро (сев.).

Хвалиться – [I. 449] кэнэ-.
Хвастать, похваляться – дэ ¯ррури; 

[I. 529] маңг �апатчu-, маңгачu-.
Хвастать, хвастаться, зазнаваться, 

важничать – кихиргēввури; [I. 401] 
киhиргэ ¯- (< як.).

Хвастаться – дэ ¯ррури; [I. 285] 
дэ ¯ри ¯-.

Хвастун, зазнайка – кихиргэси; [I. 
401] киhиргэ ¯-.

Хватка (в борьбе) – мури; [I. 560] 
мурu.

Хитрить, обманывать – сауккада-
ури, арг �аури, ©иллэмбури; [I. 49] 
арг �ала-.

Хитрость, обман – саука, ©иллэ, 
арга(н-); (Магата, 8); [I. 49] арг �а(н-).

Ходить в гости (к соседям) – ни-
мэррури; [I. 596] н'имэ ¯рэтчи- ~ 
н'имэ ¯рэччи-.

Хозяин – эдэ; [I. 249] ��аңг �ē(н-).
Хорошенько – улинjгакан©и; 

[II. 260] улuңг �ақа�u.
Хороший человек – улинjганнē; 

[II. 260] улuңг �ан'н'е.
Хороший, красивый, хорошо, кра-

сиво – улинjга, аjа, но©и; [II. 260] 
улuңг �а ~ улuңг �а; (378) Потом Хони-
ракку, убив своего товарища, кровью 
его сердца землю окропил – погода 
сразу стала хорошая. – Чоччи Хони-
ракку �ēби вāгачи, нануби мēвани 
сэ ¯ксэ�ини сэрэхэни – бон�уни улинга 
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отудухани. Айны красивую девуш-
ку на улицу не выпускали. – Куjисэл 
улинга паталлā ботэи эввуккилил 
чи ¯ндэ биччи.

Хорошо – [II. 260] улuңг �а©u.
Хорошо живёт – (Икэгами, 

3) аjа©и би ¯ни.
Хоть кто хорош – (Икэгами, 3) нjу-

иддэ аjā.
Хохотать – пакка©©ури.
Целовать – коммōнипури; [I. 430] 

қоммо-.
Цена – тама; (323) Шёлковая ткань 

была очень дорогой. – Сэурэмэ бусу 
тамани ман�га биччини.

Ценить, оценивать – тамā баввури.
Ценный подарок жениха – сэурэ; 

(323) Ценный подарок, подносимый 
женихом родителям невесты (обыч-
но отрез парчи или яркого китайско-
го шёлка).

Человеку, к человеку – (Ик. Букв., 
98) наритаи.

Честь – ирка.
Что поделать – придется делать – 

хаирилакка.

Широко раскрыв, выпучив гла-
за, пристально – локтом итэччини; 
[I. 503] локтом�и ~ луктом�и.

Школа – тачикку; [II. 171] 
татчuқу.

Шуметь – ©илдамбури; [I. 461] 
ҳаунну-.

Шуметь, шумно разговаривать – 
чаикоччури; [II. 389] чаjuқотчu-.

Шумно говорить – чаик лэдэмбу-
ри.

Шутить – салдаккури; [II. 105] 
соққоддо- ~ соқодо-.

Шутить друг над другом – салда-
маччури; [II. 58] салдауматчи-.

Это то, что вызывает радость – 
(Икэгами, 3) тариддā агдапсу ¯ли.

Этому радуется – (Икэгами, 3) 
чаннēтаи аг©ēни.

Этот человек той женщины язык 
повторяет – (Икэгами, 6) тари нари 
тари э ¯ктэ кассэ ¯ни аламаччини.

Ябеда – кэсэри.

Социальная характеристика человека
Бессовестный – иркала ана; 

[I. 327] иркал ана.
Благополучно – аjакан©и; [I. 20] 

аjақан�u.
Богатырь – манjга; [I. 529] маңг�ани.
Бодрый, бойкий, крепкий – гēлда, 

гелдау; [I. 146] г �ēлдау(н-).
Бойкий, смышленый, умный – 

уидōки; [II. 99] сити ~ ситэ.
Болтливый, многословный – лак-

сuра.
Болтун – [I. 483] кэсэмэн, кэсэри.
Боязливый, пугливый, трусливый, 

трус – нjэ ¯лэ ¯су; [I. 668] ңэ ¯лэγэсу ~ 
ңэ ¯лэ ¯су.

Быстрый – сонинjи, манjга.
Быстрый, ловкий, проворный – 

(Ик. Букв., 96) кэ ¯лэ.

Веселый – агдапсули, пэселэи; 
[I. 12] аг �даври ~ аг �даури.

Вялый, медлительный, беспомощ-
ный – jāн�а, эбэлэ; [II. 436] эбэлэ.

Герой – манjга; [I. 529] маңг �а.
Глупый – идэлу ана (ума нет), 

ака ¯ри (дурак), анjалу (тупой); [I. 326] 
и ¯дэлэ ана.

Глупый – анjалу; [II. 34] паңг �а, 
[I. 220–221] дул-дул отu.

Глупый (дурак) – акāри; [I. 25] 
ақāрu.

Глупый (тупой) – анjалу; [I. 46] 
аңалу.

Глупый, неразумный – анjалу; 
[I. 558] мурулана.

Говорливый, разговорчивый – 
лэ ¯дэлэ; [I. 515] лэдэлэ.
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Голосистый – эвурэлэ, эурэлэ; 
[II. 436] эвурэлу.

Грязный, противный – (Ик.Букв., 
103) тэлбэ ¯нj у ¯ли (юж.), тэлбэунj ули 
(сев.).

Девушка хорошая, лучшая – (Икэ-
гами, 4) патала аjани патала.

Добрый молодец – мэргэ; [I. 571] 
мэргэ(н-).

Дурак – мөрөла анā; [I. 558] му-
рулана.

Дурак – (Икэгами, 5) акāри.
Дурной (человек) – оркиннē; 

[I. 486] нāду.
Жадный (жадно много ест) – и ¯нjсэ; 

[I. 439] қута.
Жадный (не дает) – билда; [I. 82] 

бuлда; (Икэгами, 21) билда.
Жадный человек – (Икэгами, 21) 

билда нари.
Жадный, вредный – би ¯лда, ӣнjсэ; 

[II. 34] парг �а.
Заботливый, внимательный, осто-

рожный – эксэпсули; [II. 444] эксэп-
си, эксэпсули.

Забывчивый, рассеянный – ом-
голо, омголонjго; [II. 17] омг �оло, 
омг �олоңг �о, оңболо, онболоңг �о.

Зазнайка – кихиргэси; [I. 298] 
uдuварu.

Запомнить – сāгиттаури; [II. 50] 
сāлта-.

Злой человек – (Икэгами, 3) аjак-
та нари.

Знать – сāввури.
Испытывать тяжесть, находить-

ся в изнеможении – āллjури; [I. 32] 
āлuтта-.

Коренастый – ©икту; [I. 205] �ик-
�ик очи, �икту.

Косой, косоглазый – кēка; [I. 21] 
аuγа.

Крепкий (о человеке) – мо©у ; 
[I. 383] қата, қатта.

Крепкий, здоровый (о человеке, 
дереве) – пил©и; [II. 38] пил�и.

Крикун – пулахила; [II. 40] 
пулаҳuла.

Крикун (издающий крик, рев, 
рычание) – муралинjга; [I. 546] 
муралаңг �а.

Левша – дэуктэ; [I. 282] дэумту.
Лениво – бājими; [I. 61] бājу�u.
Ленивый, вялый – jāнjа; [I. 341] 

jану.
Ленивый, лентяй, лодырь, безде-

льник – бājу ¯; [I. 61] бājу ~бājу; (Икэ-
гами, 13) бājу ¯.

Лень мне – (Икэгами, 13) бājē.
Ловкий – напчинjга; [I. 580] 

наптuңг �а.
Ловкий, меткий – танjада(ла); 

[II. 162] таңадала; (340) Богатырь с 
реки Валу очень ловкий (меткий че-
ловек). – Валу ман�гани �ин� тан�адала 
нари.

Ловкий, быстрый, увёртливый – 
кэлэ.

Любитель мяса – улисэмэ ¯ну; 
[II. 262] ул'исэмэн.

Мастер читать, считать – таула; 
[II. 162] тавула ~ таула.

Медлительный – (Ик. Букв., 107) 
эркэ.

Медлительный, вялый – jāнjа; 
[II. 38] пиксэи ~ пиксэj, пиксули.

Молодец – манjга; [I. 529] маңг �а; 
(179) Он со своим самым сильным 
медведем пошел на охоту. – Мэ ¯нэ 
ман�га бөjөн�умунэ н�энэг �эчи бэjиндэ-
мэри. Будучи сильным, Кариму не 
убивает. – Бөjөддө, мāн�г �а би ¯ми, ка-
римамба эсини вāра. Один 〈из них〉 
сильный богатырь взял в жены дочь 
главы города. – Гēдадума ман�г �а мэр-
гэ э ¯кину паталан�н�ōни гāччини. Силь-
ный он или слабый, я всё равно 〈за 
него〉 выйду. – Ман�г �аддā, �āддā би ¯ни, 
чи ¯ н�эннēлэми. Тот отважный маль-
чик, выпрыгнув через дымовое от-
верстие, в тайгу убежал. – Тари ман�г�а 
путтэ чоккокки пөччогоччи, пурэттэи 
тутахани. Я дам тебе отважных това-
рищей, чтобы ты с ними отправился 
〈на поиски〉. – Си ¯ н�энэбуддōси ман�г �а 
�ēсилдōси бу ¯рилэми. Тот Хонира-
ку хорошо жил. – Тари Хон�иракку 
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манга�и би ¯ччини. Тот шум услышав, 
их богатырь, свою стрелу взявши, вы-
шел. – Ча сēсин�имбани дол�иг �аччи, 
ман�ган�учи лэккэби дапаг �аччи 
н�э ¯хэнитани. Мокчу как видит: дру-
гой богатырь, он думает: «Этот 
богатырь, должно быть, младший 
брат главного богатыря». – Мокчу 
итэ ¯гини: гoj ман�га, нōни мөрөччини: 
«Эр ман�га ман�га нэуниддэ ¯, биллэ ¯». 
Те, кого ты выслеживал,– женщины, 
будучи женщинами, они богатыри. – 
Си хасаччилчи эккэл, эккэлдэ ¯ бимэ-
ри – ман�гасал. Мой отец меня муж-
чине-богатырю отдаёт 〈в жены〉. – Би 
амимби мимбē нари ман�гатаини 
бу ¯рини. Я – богатырь, подобного 
мне человека на земле нет. – Бина-
ри ман�гани бӣви, минин�эчи би нари 
нāду анā. Их богатырь на почетном 
месте крепко спал. – Ман�ган�учи ма-
лукки ман�га�и аухани. 

Моложавый – пурэ ¯нjэчи би ¯.
Молчаливый, тихий – хэмэ ¯ би, бэ-

рэми; [I. 481] хэмэ-хэмэ би.
Мужественный – манjга; [I. 459] 

ҳаҳа.
Мягкий, слабый, неуклюжий – 

дэбэрули, сэнэилэ ана; [I. 501] 
лудуқара.

Надоедливый – сапаjули.
Не мочь, не быть в состоянии – ал-

бамбури; [I. 30] алба-.
Неловкий – эбэлэ; [I. 547] мотчо-

улu.
Неловко, неудобно – моччō; 

[I. 547] мотчоулu.
Непутевый – нjакка.
Неряха – лудукара.
Неряшливый – си©инjи; [II. 436] 

эбэлэ.
Неудачник (чудак) – эбэлэ; [I. 234] 

дэjмэу.
Неудачник, вялый, медлительный; 

бесполезно – эбэлэ; [II. 436] эбэлэ.
Неудачник, неудачный – эбэлэ, 

нj акка; [I. 193] далақтаҳа.
Неудачник, слабый, беспомощ-

ный – нолиг �а, эбэлэ; [I. 604] нōлиγа.

Неудобный – моччули; [I. 547] 
мотчоулu.

Неумеха – эбэлэ.
Обжора – мараг �аи; [I. 280] дэп-

тулэ.
Обидчивый – аксала; [I. 25] 

ақсала.
Обиженный – аксакту.
Обманщик, лгун, болтун – ©иллэ, 

©иллэмэнjу; [I. 284] �иллэмэңгу, 
�эллэмэңгу.

Озорной, веселый, озорник, ве-
сельчак – соккодо; [II. 105] соққодо ~ 
соқодо.

Опаздывать, отставать – хамāр-
рури, (3 л. хамарихани); [I. 36] ха-
мара-.

Опасный, страшный – ©инjсуддэ-
ки.

Опьяневший – соктохо; [II. 106] 
соқтоҳо.

Опьянеть – соқтоури; [II. 106] 
соқто-/u-.

Отважный – манjганнē; [I. 529] 
маңг �а.

Отважный, храбрый – пидурэ.
Отупеть – анjалу оппури (тупым 

сделаться), анjлуччури; [II. 168] 
тāрқапту-.

Очень сильный – (Икэгами, 7) 
амбā манjга.

Плакса – сонjоновка; [II. 112] 
соңовқо ~ соңоновқо.

Плотный, упитанный, толстый (о 
человеке) – ©икту; [I. 205] ��ик-��ик 
очи, ��икту.

Плохой – орки; [I. 486] нāду.
Плохой человек – орки нари, итэ-

мэигдэ.
Плохой человек, наверное – (Ик.

Букв., 90) биллэ ¯ (орки нари биллэ ¯).
Плохой, плохо – орки; [II. 10] орқu 

(н-).
Побледнеть (бледным стать) – кēм 

опури.
Покорный – бэрэми.
Пользующийся (вечно) чужим до-

верием – актала.
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Пользующийся доверием, надеж-
ный, уважаемый – актаули; [I. 12] 
актаврu.

Послушный, покорный – дахури; 
[I. 191] даҳурuг �ба.

Послушный, согласный – дол©ила; 
[I. 215] дōл�uгба.

Правдивый, честный человек – 
тонjдо; [II. 198] тоңдо.

Правильный, справедливый – тонj-
до; [II. 229] тэддэ ~ тэдэ (тэ��э).

Прожорливый – мараг �аи ¯, и ¯нjсэ; 
[I. 82] билда.

Пугливый (до болезненности) – 
олоноси; [II. 15] олопсулu.

Рожа неприятная – (Икэгами, 21) 
боччони орки.

Сведущий, знаток – сāланjга, сāри; 
[II. 50] сāла(н-), сāлаңг �а.

Свирепый (о человеке), началь-
ник – ката.

Свистун – көjө ¯чилэ.
Седой – тагда (белый), болjо; 

[I. 114] бол'о.
Сердитый, злой, грубый – кирана; 

[I. 399] қuра.
Сила – сэнэ.
Силач – масиннē; [I. 529] маңг �а.
Сильный – кусулу, сэнэилу; 

[I. 529] маңг �а.
Скупой – билда; [I. 82] билда.
Слабый – [II. 444] эккē; (409) Пос-

лышался слабый шум – Экēе хауни-
луха дол�иптухани. Я тихую речь не 
слышу. – Эккē кэссэни эсиви дол�е. 
У меня руки слабые (бессильные). – 
Би н�āлаби эккē би ¯ни. Они тихонько 
шепчутся друг с другом. – Экке ¯ си-
мучимаччичи. Моё тело сделалось 
слабым. – Мини бэjэ ¯би экке ¯ оччини. 
Старик пронзил сердце медведя но-
жом, ноги медведя ослабли, медведь 
упал. – Мапа бөjө мевакке ¯ни кучэн�и 
гидалахани, бөjө бэг�ини экке ¯ оччи-
ни, бөjө ту ¯хэни.

Слабый, беспомощный – сэнэ-
илэ анā (силы нет), эбэлэ; [I. 604] 
нōлuγа.

Слабый, безвольный – сулā-сулā 
би; [II. 107] сулā-сулā бини.

Слепой – бали; [I. 70] балu.
Смелый – маси.
Смелый, храбрый – кадараку, 

манjга, сōнинjи; [I. 360] қадарақу.
Смирный, спокойный, тихий – бэ-

рэми; [I. 604] номоҳоуқа.
Смутьян – нунjэрэм©и, селта; 

[I. 289] идэлэ ¯н�и.
Совесть – ирка.
Сознательный – мөрөлу; [I. 558] 

муроллу.
Сознательный, умный – мэргэ, 

мөрөлу, уидōки; [I. 571] мэргэ.
Сойти с ума – амбамбā бāввури.
Сонливый – аула, ауланjга; [I. 2] 

āвла~аула, авлаңг �а~ аулаңг �а.
Сонливый (сном одолеваемый, 

досл.: от желания спать умираю-
щий) – āми©и бу©и; [I. 2] āмuл.

Сообразительный – идэлу; [I. 326] 
ūдэлу.

Способный, исполнительный – 
эдэнjгэ; [II. 463] эддэңгэ [эрдэңгэ].

Страшный, опасный, страш-
но, опасно – нjэллэпсули, нjэлэпсē; 
[I. 668] ңэ ¯лэпсули ~ ңэ ¯лэпсэи.

Счастливый – кэсилэ.
Трудолюбивый, работящий – уил-

элэ; [II. 266] уjлэмуси, уjлэччэ.
Тупой – таркаптуха; [II. 168] 

тāрқаптуҳа.
Тупой («крыша едет») – дул-дул 

оччи.
Умелый, искусный, мастер, уме-

лец, искусник, плотник – пакчи-
манjу, пакчи нари (человек); [II. 32] 
пақчu.

Умный – мөрөлу («масло есть») 
уидоки; (194) Богатырь, оборотень 
(разное значение в сказаниях).

Умный – уидōки; [I. 326] ūдэлу.
Умный, ум, мысль, память – муру, 

мөрөлу, мөрө; [I. 558] мурутту.
Упитанность, толщина – ©икгулэ-

ни, мōмилани; [I. 205] �иктулэ-.
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Упрямый – пороки, ©иркина; 
[I. 277] �uркuна.

Упрямый, настойчивый – мэк-
куси; [I. 565] мэккō; (196) Медведь 
упрямо лез наверх (поднимался в 
гору). – Бөjө мэккусими кападухани.

Уставать, изнемогать – алjури; 
[I. 32] āли-.

Усталый, изнемогающий – āлиха, 
āликту; [I. 32] āuпула.

Хвастун – дэ ¯рилэ; [I. 237] дэриб-
гэ.

Хитрый – арганjга, саукка; [I. 49] 
арг �аңг �а; (Ик.Букв., 101) саукка.

Хорошая женщина – (Икэгами, 3) 
aja э ¯ктэ.

Хороший – аjама; [I. 20] аjа.
Хорошо слышащий – дол©ила; 

[I. 215] дōл�uла.
Храбрый – манjганнē, кусули; 

[I. 529] маңг �а.
Чуткий, недремлющий (сна нет) – 

āмила анā; [I. 2] āмuл ана.

Явления природы

Блеск молнии – таллини.
Блестеть (о звезде) – килтомбури.
Буйствовать, неистовствовать (о 

вихре, урагане) – сиимбури; (318) До 
ночи буйствовал ураган. – Долбодолō 
суи ¯ суихэни.

Буря – сиг �и; [II. 322] сии.
Бушевать (о ветре, вьюге) – 

пу ¯jимбури; [II. 349] пун�э-.
Быть постоянным замороз-

кам – мэjjури; [I. 564] мэитчи-; 
(196) Осенью бывают заморозки. – 
Болодутаннē мэ ¯jиччини.

Ветер – хэду, сэксэ; [II. 438] 
хэду(н-); (Ик. Букв., 106) хэду (в. п. 
хэдумбэ).

Ветер западный – дуввē.
Ветер западный (с материка) – 

дувве ¯ хэдуни.
Ветер северный – (Ик. Букв., 103) 

тувэм©и.
Ветер северный, северо-запад-

ный; со стороны северных ветров – 
тувэм©и, очи ¯; [II. 205] тувэмди 
тувэм�и.

Ветер северо-восточный – (39) 
би©ила.

Ветер с моря (т.е. восточный) – 
тал©ē.

Ветер северо-восточный – чи-
ланjаи.

Ветер северо-западный – отти 
дувве (дувве – от моря на сушу).

Ветер южный – конгори (от леж-
бища сивучей), тал©е (с Охотского 
моря), маjи (юг); [I. 411] қоңгорu.  [I. 
520] маu.

Вихрь – суи; [II. 119] сȳu.
Вихрь, ураган – сиу.
Вода – му.
Водоворот, омут – горги.
Волна – (Ик. Букв., 96) лāта.
Волноваться (о море в бурю) – 

лāтаччури, осимбури; [II. 27] осuн-
ду-.

Волны, шторм – осинjга; [II. 27] 
осuнду.

Вспыхивая – поссēктачими; 
[I. 672] ңэм, ңэм-ңэм.

Выйти из берегов, затоплять (о 
воде) – āмбури; [I. 667] ңэ ¯- (ңэ ¯рини).

Вьюга, пурга, поземка – пуjи; 
[II. 349] пу ¯ндэ.

Гладкая поверхность (льда), обле-
деневшая поверхность земли – бэлу-
нэхэ; [I. 124] бэлу.

Глубокий снег – сукта симатта; 
[I. 103] буjуна, буjунаҳа.

Гнуться (от ветра) – мокчиддау-
ри; [I. 498] лuңг �алу-.

Град – бōно; [I. 94] боқто, бōно 
бōн'е.

Греметь (о громе) – аг©иррури; 
[I. 12] аг �дuрu.

Греть (о солнце) – намаллури; 
[I. 631] намапон-.
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Греть, жарить (о солнце), потеп-
леть – пе©ирраури; [II. 36] пе�uрэ-.

Гроза – аг©и тугдэни (дождь с гро-
мом), тугдэ (дождь); [I. 12] аг �ди.

Грозовой дождь – аг©и тугдэни; 
[I. 13] агди тугдэни.

Гром – аг©и; [I. 13] аг �дu.
Густой туман – луг©и тамна; 

[II. 159] тамнасқа.
До рассвета – гēвандаланē; [I. 145] 

г �ēванадаланu; (58) Братья до рассве-
та сражались, красных волков унич-
тожали. – Нэумунэсэл гēвандалāни 
сорримачигачи, �аргули амбамбани 
манахачи.

Дождь – (Ик. Букв., 103) тугдэ.
Дождь (мелкий) – пурэи; [II. 44] 

пурэj.
Дождь моросит, моросить – пурэ-

ивури; [II. 72] сепэ ¯р туг�эни.
Дождь с перерывами (то ясно, 

то дождь) – тугдэррэ (дождь идет), 
хо©ирра (перестал), оини (делает-
ся); [I. 138] г �алдупачuлu.

Дождь, дождливый – тугдэ; 
[II. 175] тугдэ ~ туг�э.

Дуть (о ветре) – хэдумбури; 
[II. 438] хэдун-.

Если наступает непогода – (Ик.
Букв., 100) пуиндаини.

Журчать безумолчно (о воде, ру-
чье) – ©илдамбури; [I. 515] лэдэн-.

Заморозок – мэjи.
Запах, воздух – пу ¯; [II. 349] 

пу ¯(н-).
Заря – гēва.
Заря вечерняя – сэксэмэ гēва.
Затишье, безветрие, тихий, безвет-

ренный (о погоде), тихо, безветрен-
но – торо; [II. 200] торо(н-).

Затоплять (о воде) – āмбури; [I. 37] 
āмбу-.

Затуманиться, покрыться тума-
ном – тамнаури; [II. 159] тамнал'u-; 
(339) Однажды 〈один〉 из рода Нами-
са с 〈другим〉 из рода Тувэсэ и дву-
мя своими друзьями, отправившись 
в глубь моря охотиться на нерпу, 

когда поплыли (букв.: при их плава-
нии) как-то сразу спустился туман. – 
Гēдара Намисаjā Тувэсэндō дȳ�и 
нари �е��ēри наммō таисаи jōсогочи, 
нэнэхэндучи хониддā эми бē тамна-
лухани.

Заход солнца – сэксэ.
Зимний – тувэм©и очи ¯; [II. 205] 

тувэпти, тувэсу.
Зимний (день) – тувэри (инэни); 

[II. 205] тувэри, тувэриттэ.
Идёт снег – (Ик. Букв., 101) 

симаннēни.
Идти дождю – тугдэури, [II. 175] 

тугдэ-.
Иней – хоното; [II. 63] сақса, 

сāңчерu, саңэ; (Ик. Букв., 101) сакса.
Колебаться, дрожать о листьях (от 

ветра) – силдумбури; [I. 515] лэдэн-.
Колыхаться, развеваться (от вет-

ра), сдувать – хэдупиллэури; [II. 438] 
хэдупилэ-.

Ком снега – симатта понjголони 
(ком); [I. 313] сuмалта.

Крепкий, твердый (о льде) – манjа-
ули; [I. 177] гэддэи.

Крепко (о льде) – [I. 177] 
гэддэм©и.

Круглый, ком (снега) – понjго; [II. 
44] понг �ол.

Кухта (хлопья снега на деревьях) – 
санjэ сакса (иней); [I. 413] ҳоңото.

Лёд – (Ик. Букв., 91) бэлу; [I. 105] 
буккэ.

Лед (весенний) плывущий, накап-
ливающийся на реке – дувэ; [I. 402] қо.

Лед (некрепкий, ноябрьский) – бэ-
дэл; [I. 272] дувэ, ду ¯ккэ, дукэ, �уγэ 
(�укэ).

Ледяной – бэлумэ; [I. 105] 
буккэн��и.

Ломаться (о льде во время ледохо-
да) – буjаддаури; [I. 452] хэпэдэ-.

Луч – гарпа; [I. 142] г �алпа.
Мгла, туман – тамна; [II. 159] там-

на; (339) Мой отец был из рода Нами-
са, отправляясь нерпу промышлять, в 
тумане пропал. – Би амимби Намиса 
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биччини, jōсогочи вэ ¯дэптухэни там-
наду.

Мерцая – килтом-килтом оми; 
[I. 672] ңэм, ңэм-ңэм.

Молния – тāли; [I. 12] аг �ди.
Молния блеснула – тāллjури, 

тāли талихани, тали килточчини; 
[II. 157] агдu таллuнu; (337) Сверка-
ние молнии. – Агди таллини.

Моросить – пурэи ¯вури; [II. 39] 
пис'ор-пис'ор туг�и-, пис'ури-.

Моросить (о дожде) – пурэивву-
ри; [II. 175] тугдэкэтчи-.

Моросить (о дожде) – пурэивву-
ри; [II. 44] пурэ ¯-.

Моросить (о мелком дожде) – 
пурэиввури; [II. 86] силэскэки-.

Морось – пуреи ¯.
Морося – пурэими; [II. 72] сепэ ¯р.
Наводнение – чилтāччи, āмбуха; 

[I. 549] му ¯дэ.
Наводнение (в действии) – нуддэ-

ури.
Наклониться (от ветра о дереве) – 

мокчиддаури; [I. 499] липту-. 
Наледь – талчи; [II. 161] тāлчu.
Наступить хорошей погоде – 

намнjаддури; [I. 632] намңадо- ~ 
наңмаду-.

Начаться буре – сиг �илухани, пуи-
лухани; [II. 322] сии-.

Непогода – (Ик. Букв., 100) пуи.
Обледеневший – бэлунэхэ; [I. 105] 

буккэн��и.
Обледенеть – бэлуннэури; [I. 105] 

буккэ-; [I. 124] бэл�иэ-.
Образоваться водовороту – поjал; 

(260) В одном месте образуется во-
доворот. – Ге ¯да поду поjал�ини.

Образоваться холодному туману – 
мэjjури; [I. 564] мэ ¯jе-; (196) С реки 
Вал по земле наползает туман (букв.: 
по земле туманится). – Валу унини 
нāккēни мэ ¯jи��ини.

Освободиться от снега (о земле) – 
суддэури; [II. 120] суду- ~ судэ-.

Пар – тāмна, сугби; [II. 116] 
субги(н-) ~ сугби(н-); (316) Зимним 

днём изо рта шёл пар. – Тувэпчи 
инэн�иду āн�маккēни субгини нэ ¯хэни. 
При кипении воды образуется пар. – 
Му ¯ пуисидуни субги(н) ōсини. Над 
морем поднимается туман. – Наму 
уввеккēни сугби сугбин�ини.

Пар от мороза – мэ ¯jи; [I. 564] 
мэ ¯jу.

Погода – бō; [I. 100] бō; (40) Пого-
да стала хорошая. – Боон�уни улин�га 
отухани.

Погода хороша – намна.
Подниматься туману над морем, 

испаряться, превращаться в пар – 
сугбимбури; (316) Над морем подни-
мается пар. – Наму уввекке ¯ни сугби 
сугбин�ини.

Покрываться глубоким снегом – 
сукта©и симанахани; [I. 103] буjуна-.

Покрываться инеем, заиндеветь – 
саксанаха; [II. 63] сāңге-.

Потеплеть – намаллури; [II. 36] 
пе�uрэ-.

Прибывать, подниматься (о воде, в 
реках), затопить, разлиться (о реке) – 
āмбури; [I. 549] му ¯дэ-.

Промерзнуть до дна (в реке) – пи-
дуллэури, сунjумбури; [II. 37] пи-
дул-.

Просветлев (о небе), повеселев – 
нjэм оччини; [I. 672] ңес-с.

Прохладно, свежо – гаурули; 
[I. 144] г �аурулu.

Прояснилась погода – нанjмадду-
ри (3 л. нанjмадухани).

Проясниться (о небе) – намнjадду-
ри; [I. 632] намңа-.

Проясниться погоде – сȳнэддури 
(с появлением солнца).

Проясняться (об осадках) – 
гāлбури, гāлпаччури; [I. 138] 
г �āлдуду-.

Пурга – пуи.
Радуга – се ¯рро; [II. 72] сēрро ~ 

сuро; (297) Летом после дождя обыч-
но появляется (букв.: бывает) раду-
га. – Дувадутани тугдэ хамараккēни 
сēрро бивукки.
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Раздаваться (эху) – хулбумбумбу-
ри; [II. 263] ҳулбун-.

Раздувать ветром – пунj āлбури; [II. 
349] пу ¯ндэ.

Рассвет – гēва.
Рассвет, заря – гēва; [I. 145] 

г �ēва(н); (58) Когда рассвет близок 
стал, только один 〈из красных вол-
ков〉 убежал. – Геванне ¯ни лака оси-
дуни, гēдамали 〈заргули амбани〉 
тутахани. На рассвете (букв.: только 
что, когда появится заря) один ста-
рик жжёт, коптит 〈голову медведя〉. – 
Тэнэ гēва агбин�идуни гēда саг�иннē 
таллō иваккаччи гуллини.

Рассветать – гēвамбури; [I. 145] 
г �ēван-.

Рассветать, становиться светлее – 
гēваннаури; [I. 672] ңэм��и ō-, ңэм 
ō-.

Роса – силэскэ; [II. 86] силэскэ 
(силэксэ).

Сверкать (о молнии) – тāллjури, 
килтомбури; [II. 157] талuна-. 

Сверкая – килтодоми; [I. 672] ңэм, 
ңэм-ңэм.

Свет (солнца, луны) – нjэм би; 
[I. 672] ңэгдэн�у-; (231) Ночью (каж-
дую ночь) на улице светит луна. – 
Бōду бē долбодолбōни нэ ¯гдэн�ини.

Свет – нjэ ¯мби ¯, светлый, светло – 
нjэ ¯гдэ; [I. 672] ңэгдэ(н-)-нэгдэ(н-).

Светать – нjэ ¯гдэмбури; [I. 672] 
ңэгдэ-, ңэгдэн-.

Светить (о звездах) – тāличчури.
Светить, греть (о солнце) – сȳннэу-

ри; [II. 78] су ¯нэ-.
Светиться, светить – нjэ ¯гдэччури; 

[I. 672] ңэгдэтти ~ ңэгдэтчи-.
Светло – нjэ ¯гдэ; [I. 672] ңэгдэтэj.
Светлый – нjэ ¯гдэ; [I. 672] ңэм-ңэм 

би ¯.
Светясь – нjэ ¯гдэми; [I. 672] ңэм, 

ңэм-ңэм.
Сделать светлым, осветить, яр-

кий – нjэ ¯гдэмбөмбури, ©инj нjэ ¯гдэ; [I. 
672] ңэгдэмбон-.

Сдувать снег – пу ¯мбури; [II. 349] 
пу ¯ндэ-.

Сдуло ветром – (Ик. Букв., 106) хэ-
дупилэхэни.

Северное сияние – голорон 
(< эвенк. [I. 160] = падающая звезда).

Сильный (о ветре, течении) – сур-
дэки (ужасный, также о человеке); 
[II. 129] сурдэки.

Снег – (Ик. Букв., 101) симатта; 
[I. 313] сuмата; (303) Ее младший 
брат, выйдя на улицу, пошёл за сне-
гом. – Нэуни, бōтэи нэ ¯гэччи, симала-
хани.

Снег (мелкий) – симатта, хилук-
та; [I. 34] халуқта; (144) Идёт мел-
кий снег. – Халукта симанахини.

Снег (мокрый, талый весной) – 
[I. 654] нōкчи-.

Снег шёл – (Ик. Букв., 101) сима-
нахани.

Снегопад – симманнаури; [I. 313] 
сuмана.

Солнце – су; (206) Появляется сол-
нце, наступает хорошая погода. – Су 
агбин�ини, нāн�ма��ини.

Сосулька – (Ик. Букв., 91) бэлунэ; 
[I. 124] бэлунэ.

Становиться прохладным – 
гаура©ури; [I. 144] г �аурu.

Становиться светлее – нj э ¯гдэмбури; 
[I. 672] ңэм�и ō-, ңэм ō-.

Стать ясным (о погоде), прекра-
титься дождю – гāлбури; [I. 138] г �āл.

Стихнуть, утихнуть (о ветре) – то-
ромбури; [II. 200] торон-.

Сугроб – хонjгокто; [I. 413] 
ҳоңоқто.

Таять, растаять (о снеге) – у ¯мбури; 
[I. 654] нōкти-.

Туман – (Ик. Букв., 102) тамна.
Туман (осенью) – тамна; [I. 564] 

мэи~мэ ¯jу.
Ураган – пуи; [II. 119] су ¯и.
Холод, мороз, холодный, мороз-

ный, холодно, морозно – нунj©ика; 
[I. 653] нуңдuқа ~ ңуңдикэ ~ 
нуң�uққа.

Эхо – хул©и; [II. 263] ҳул�и.
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Ясная погода – нанjмака, нанjмā.
Ясная погода – аjа инjэни (хоро-

шая погода); [I. 163] г �очu.
Ясно (о безоблачной погоде) – на-

мнjа; [I. 632] намңāнu.

Ясное небо – гэмби нанjна (чистое 
есть небо), намнjаули нанjна; [I. 632] 
н'амн'аврu.

Ясный (о погоде) – гāлчи; [I. 138] 
г �āл-г �āл би.

Приметы

Пространство и его категории

Приметы плохой погоды. – Орки 
бōво нэнjуччини.

Запах цветов очень приятно и 
сильно пахнет. – Силла пу ¯ни аjа�и 
н�оккисини.

Комары и мошки очень сильно 
кусаются. – Налмакта, пумиктэ �ин� 
сēрини.

Куры в песке купаются, воробьи 
нахохлились. – Накку хоноктокки 
хулбэссичи, нэчэ кэптунэхэчи.

Муравьи в муравейнике сидят, 
двери заперты (закрыты). – Сируктэ 
омо��и тэсичи эми нэпэччē.

Птицы (например, ласточки) низко 
летают – Гаса пэ�илэ сэг�ēчи.

Рыба не клюёт, сытая. – Сундатта 
эсини иктэмэндэ.

У трав цветы закрыты. – Паикта 
силлани сомина.

Гагара в сторону моря летит 
– хорошая погода будет, от моря – 
плохая. – Какалдару намутаи сэг�ēни 
улин�га инэн�и билини, дувэсэи – орки 
инэн�и билини.

Приметы хорошей погоды. – 
Улинjга бōво нэнjуччини.

Вечером кузнечик стрекочет. – 
Сэксэ сипси сипсиччини.

Комары тучей летают. – Бара на-
лмакта Тэвэскэн�эчи сэгдэкчēни.

Кувшинки цветок открыт. – Кэву-
пута силлани ни ¯нэ.

Ласточка высоко на небе летает. – 
Великка горолō нан�накки сэг�ēни.

Муха рано встаёт и летает. – �и ¯лө 
чимаисир тэ–г �эччи сэгдэкчēни.

Паук сеть себе крепкую плетёт. – 
Тэнэн�и �ин� адули��и андусини.

Птицы очень громко шумят 
(поют). – Гаса амбарам�и �илданзи-
чи.

Иные приметы
Ворона с утра на верхней жерди 

(жилища) сидит и каркает – вещает 
плохое. – Гаjи чимаисир сōноду тэ¯гэч-
чи �илдан�ини – хаикā орки билини.

На затылке ямочка – упрямый. – 
Апаиккēни тон�дō – �ēру.

Макушка сбоку (о волосах) – глу-
пый. – Порони �или гаксēдуни – акāри.

Предсказывает появление сестры 
или брата – Итэччини сāлдакки �или-
би пэисэи нэн�н�урини: На затылке во-
лосы хвостиком (о ребенке) – после 
него родится мальчик. – Апаиккēни 
н�уриктэни худун�эчи – бал�илини 
хусэ пуггэ, худулэ ана эктэ путтэ. 

Бездорожье (после метели) – упкэ; 
[II. 281] упкэ.

Безлесный – мōсолō анā; [I. 541] 
мōсол ана.

Берег – обширное пространство 
возле моря, куда уходят на лето оле-
ни (летнее стойбище) – сири.

Берег (высокий) – мэг©и, далда; 
[I. 194] дāл'да.

Берег (крутой, обрывистый) – 
мэг©и; [I. 563] мэг�и(н-); (195) Берег 
той реки был скалистый (букв.: из 
камня). – Ча уни мэг�ини �оломо бич-
чини.
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Берег (морской) – коина; [I. 404] 
қоjңа.

Берег (песчаный) – пакта, гири; 
[II. 32] пақтаu.

Берег (песчаный, морской) – гири; 
[I. 155] гири.

Берег моря – (Ик. Букв., 98) наму 
кирани.

Берег реки, озера, залива, моря – 
(Ик. Букв., 97) мэг©и.

Берегом, по берегу – кираккēни, 
нjоввēккēни; [I. 659] ңоввēпа, ңоuпа.

Бинокль – исāпту (=очки), гороло 
итэчикку (чтобы далеко видеть).

Близко – дапкаду, лака; [I. 488] 
лақалā.

Близко к дому – (Ик. Букв., 93) 
дапкатаини (духу дапкатаини).

Близко ли – лакала-jу; [I. 488] 
лақа-jу горо-jу.

Близко, вблизи – лакала; [I. 488] 
лаҳаду, лаҳа�u, лаҳакē, лақалu, 
лаҳалу, лаҳатаu.

Близко, около, рядом (пространс-
тво вблизи предмета), щель, трещи-
на – лакала; [I. 251] дақпа~ дапқа ~ 
��апқа.

Близко, рядом, около – (Ик. Букв., 
93) дапка (сев.), дакпа (юж.).

Близко, рядом, ближний – лака; 
[I. 488] лақ~лаҳā~лаққа~лахэ ¯.

Блуждать – ми ¯гэччури; [I. 536] 
ми ¯γэтчи-.

Блуждающий, идущий ощупью – 
ми ¯гэччи, ми ¯гэчими пулипури; [I. 
536] ми ¯γэч.

Бок, сторона – холдо; [II. 13] 
ҳолдо(н-).

Болотистый, заболоченный – уjр-
элу (уjрул); (375) Болотистый, забо-
лоченный (о местности). Русло Чипа-
уны болотистое (заболоченное), оба 
берега обрывистые. – Чипауна дōни 
уирэлу, дȳтэнэсэ холдони тэктэ ¯лу.

Болото – уиру.
Болото, пастбище возле болота – 

уирэ; [II. 252] уjрэ; (375) (дэту). Мы 
добрались до болотистого берега 

реки Чипауны (букв.: у Чипауны бе-
рег стал болотом 〈в месте〉 нашего 
прихода), наши собаки насторожи-
лись. – Чипаунаду оси уирэ кирата-
ини исудухапу, н�индапу нōсулахани.

Болото (высохшее) – халчи; 
[I. 461] ҳāлчu.

В верхнем течении реки, в верхо-
вьях реки – [II. 108] соллēду.

В верховьях реки – соллои, соллē; 
[II. 108] соллēду.

В воду – (Ик. Букв., 97) му ¯тэи.
В глубь моря – таисаи; [II. 150] 

таjсан; (335) Дедушка-цапля утащил 
лисицу в глубь моря, на морском 
острове оставил. – (Е.А.Б.) Васа- 
эпэ пуктухэни суллē таисаи буатаду 
вэ ¯дахэни.

В какую сторону (в каком направ-
лении) – хавасаи ¯; [I. 4] ҳаввēтаu.

В лес – пурэттэи; [I. 203] 
дуввēтэj.

В низовьях, внизу, в нижнем те-
чении реки – пэ©©ēну; [II. 441] 
хэд�ēлэ.

В речке тёмная вода – пакам оччи 
му униду.

В стороне – ханjнjē; [I. 46] хаңнē.
В стороне (земли) – на©©ē; [I. 573] 

нāд�е ~ нā����е.
В стороне от берега, в лесу – дув-

веду, дуввēлэ; [I. 203] дуввēлду, 
дуввēлэ.

В стороне, мимо – ханjнjēла; [I. 46] 
хаңнēла.

В сторону – ханjнē сōтои; [I. 46] 
хаңнē-хаңнē.

В сторону леса – пурэттэи ¯, пурэ 
бāруни; [I. 203] дуввēтэj.

В сторону от берега – дуввēтэи; 
[I. 203] дуввēтэj.

В сторону реки – (Ик. Букв., 90) 
бāруни (уни бāруни).

В сторону, прочь – ханjасаи; [I. 46] 
хаңнēсаū.

В тайгу – пурэтэи; [II. 289] хурэт-
тэj.
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В ту дальнюю сторону – тава-
саи гороло (в ту сторону далеко); 
[II. 166] тāтаввасаu.

В тундре – (Ик. Букв., 94) дэтуду.
Вверх – увветэи, уисэи; [II. 246] 

уввēтэи, уjсэи.
Вверх – уисэи; [II. 246] уjсэ, уjсэj, 

(Ик. Букв., 104) уисэи; (371) Пришёл 
один белый медведь, на себя сверху 
посадил и повёз её вверх (поднял 
кверху). – Ге ¯да тāгда бөjө хиндааччи, 
мэ ¯нэ оjо�и тэ ¯вōккэччи, уисэи олбич-
чини.

Вверх (вершина) – уисэи; [II. 9] 
оjотоu, оjо (верхушка).

Вверх по реке, против течения – 
соллē, соллēтаи; [II. 108] соллē, 
соллēсаu, соллēтаu; (313) Его това-
рищи утром поплывут вверх по те-
чению. – �ēсилни чимаи соллēтаи 
сололичи.

Вверху – уввēду, оjоду; [II. 9] оjо-
ло, оjоду.

Вверху (над предметом) – уввēну, 
уввēду ¯; [II. 246] уjду, уjэну.

Вверху (предмета) – уилэ, уввēлэ; 
[II. 246] уjлэ.

Вверху (сверху над предметом) – 
уилэ, уввēлэ, уввēкки; [II. 246] 
уввēлэ, уjлэ, уjэлэ. 

Вверху, по верховьям реки, вверху 
по течению реки – [II. 108] соллēла.

Вдали, вдаль – гороло, горокки; 
[I. 162] г �ороқu, г �ороққu.

Вдоль (позади) – хамареккēни; 
[I. 36] ҳамарреқи, ҳамариқи.

Вдоль (по верху) – уввēкки, оjок-
ки; [II. 9] оjоқu.

Вдоль берега, по берегу – кирак-
ки; [I. 659] ңоввēкu, ңоuки.

Вдоль внутренней стороны – 
дōлани; [I. 210] дōққеқ'u.

Вдоль стороны от берега, вдоль 
леса – дуввекки; [I. 203] дуввēк'и.

Вдоль той стороны, по той сторо-
не – ба©©е ¯па; [II. 166] таввēкu ~ та-
укu.

Везде – хаидудда чипāли; [I. 482] 
хэ ¯п.

Везде, повсюду – хаидудда 
чипāли; [I. 573] нāнаккu.

Везде, повсюду, туда-сюда – хаи-
кидда; [II. 166] таввасаu-эввэсэи.

Верхний – увведумэ, оjу ¯дума; 
[II. 9] оjудума.

Верхний (над предметом), верхняя 
сторона – уввēдумэ; [II. 246] уввē, 
уву, уи.

Верхний, верховской, расположен-
ный в верхнем течении реки – соллē; 
[II. 108] соллē, соло.

Верховьями реки, по верхнему 
течению реки – соллēпа; [II. 108] 
соллēпа.

Вершина (дерева) – дувэ; [II. 118] 
сувэ; (316) Мой товарищ добрался до 
вершины дерева. – �ēби мō суввэ ¯ни 
āптухани. Он, выйдя на улицу, уви-
дел, 〈что〉 на вершине дерева один 
луб с ребēнком повешен. – Нōни, 
бōтэи нэ ¯г�эччи, итэхэни: мō сувэк-
кени геда путтэ холдоскони лопула. 
Что это на верхушке кедра 〈есть〉? – 
Колдō мōни сувэ ¯дуни xaи би ¯нē? На 
верхушке березы листва пожелтела 
(букв.: желтея, стала). – Пē сувэ ¯дуни 
хамдатта н� ōм оччини.

Вершина (сопки), пик – поро(ни); 
[I. 256] ��иду(н-).

Вершина, верхушка – дувэ; [II. 9] 
оjо.

Ветер восточный – чuланjаи (оле-
ний).

Ветер восточный (оттуда, т.е. ве-
тер с Охотского моря) – тал©е.

Ветер западный (противополож-
ный от моря, т.е. с материка, с суши) – 
дувве (внизу море), пэрхи (запад).

Ветер северный (зимний) – 
тувэм©и.

Ветер северо-восточный (холод-
ный ветер) – чиланjаи; олень боится 
гнуса и идёт на этот ветер – (олений 
ветер), тлан�и (нивх.) – олень.
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Ветер северо-восточный, восточ-
ный с моря – тал�е; [II. 150] тал�е.

Ветер северо-западный – би©ила; 
[I. 112] бу�ила.

Ветер юго-восточный – чиланjаи 
(олений); [II. 380] чиланаи.

Ветер юго-западный – дувве.
Ветер южный – конгори (сивуч), 

дует от лежбища сивучей с о. Тюлений.
Ветер (южный), юг – конjгори, 

маjи. 
Влево, налево – дэуттэи; [I. 282] 

дэуттэи.
Вниз – пэ©©етэи; [II. 369] 

пэ��ēтэи ~ пэ��ēтэj, пэиси ~ пжисэи ~ 
пэjсэj; (Ик. Букв., 101) пэисэи.

Вниз по течению реки – пэисэи; 
[II. 441] хэд�ēки ¯, хэд�ēтэи.

Внизу – пэдуду.
Внизу, понизу – пэ©©ēпа; [II. 369] 

пэ��ēлэ.
Внутренняя сторона – до©©ē; 

[I. 210] дō�е.
Внутренняя часть чего-либо – дōни.
Внутри – дōду; [I. 210] дōққēду, 

дōққелā, дōққепā.
Внутрь – дōтаини; [I. 210] 

дōққēтаj, до ¯тои.
Вода – (Ик. Букв., 97) му (сев.), мө 

(юж.); (Сузо) сосу.
Вода (болотная, ржавая) – улда, 

му ¯ни; [II. 258] улда му ¯ни.
Вода в речке чёрная – сагари му-; 

[II. 52] сага- (сол.) – доить.
Водоворот – хулчи; [I. 477] хулу-

пти.
Водоворот – тонjгили, горги; 

[II. 198] тоңг �и ¯л, тоңг �uлu, тоңг �олбu; 
(348) На этой реке было много водо-
воротов. – Эри униду бара тонгили 
биччини.

Водоворот – хэjэмэл©и; [II. 441] 
хэjэ мал�u.

Водоворот, бурлящая вода – гор-
ги; [I. 161] г �орг �u.

Водоворот, омут – горгē, поjал; 
[II. 334] поjал.

Водопад, пороги – jурулэни.

Возвращаться, уходить, уезжать 
(туда, откуда прибыл) – нjэннури, 
нjэннури, иссури; [I. 671] ңэнну- ~ 
ңэну-.

Возвышенность (в тайге) – дэгдэ; 
[I. 229] дэгдэ.

Возвышенность (на равнине), 
холм – г �аунахи; [I. 144] г �авнаҳu, 
г �аунаҳu.

Возвышенность (небольшая, без 
леса и кустарника) – дэгдэ, бōри 
(ягодник); [I. 95] бōри (+ каменная 
сопка).

Волна – лāта.
Волна большая – наску©и; [I. 658] 

ңаску�.
Волна большая, прибой – наску©и; 

[I. 490] ламу.
Волноваться (о море), быть штор-

му, образоваться волне (от лодки) – 
лата (состояние моря), ©инj лāта; 
[I. 495] лāта-.

Вон там (далеко) – тоториду чаду 
(гороло), тāтариду; [II. 166] тау ¯ 
тарu.

Вон там (далеко) – тōтоду; 
[II. 201] тōто.

Вон тот – тōтори (ближе), татари 
(дальше); [II. 166] тāтāрu.

Восток = восход солнца – сиу, сувэ, 
Восток, сторона, откуда появляется 
солнце. – Су абгинзини (агбин�ини).

Восточный (спасаясь от мошек на 
этот ветер всегда идут олени) – чи-
ланjаи ¯.

Вот тот, вон тот – тōтори; [II. 201] 
тōторu, тōторрu.

Впадать (о реке) – хэjэпиллэури, 
хэjэпимбури датаи (впадать в ус-
тье); [I. 197] дā-, дāлла.

Впереди – (Ик. Букв., 93) дуллу ¯©и.
Вправо, направо – āттаи; [I. 41] 

аттаu.
Врассыпную, в разные стороны, 

вдребезги, на мелкие кусочки – сар 
(ягоды рассыпались – сэдухи сар 
тухэни); [II. 66] сāр.

Врезаться в берег – [I. 160] г �ōн-.
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Все дальше и дальше – горолō-
горолō; [II. 166] таветаjнu-таветаjнu.

Вширь, простор – аула даралани; 
[I. 195] дараптаu, дарами.

Вылезти – нэ ¯ввури, нэ ¯ддрури.
Вылезти на берег = подняться в 

гору – кāпаддури.
Вылетать (об искрах из кост-

ра) – поссēктаччури; [II. 27] (нег.: 
ōсихан-).

Высматривать, наблюдать, осмат-
ривать местность (с высокого мес-
та) – каргаури; [I. 380] қарг �а-.

Высокий – гугда; [I. 166] г �уг �да.
Высокий, в вышине – гугда, гуг-

дала; [II. 246] уввē, уву, уи.
Высоко – гугдалэ, г �уг �да©и; 

[I. 166] г �уг �да�u.
Высота – гугдани; [I. 166] 

г �уг �дала.
Высохшее русло (пересохшей реки 

или ручья) – пāха.
Вытекать (о реке) – [II. 441] 

хэjэду-.
Вышка – высокое место на р. Даги, 

откуда хорошо наблюдать (первый 
приток р. Даги) – Каргаиту; [I. 380] 
қарг �ақу.

Вязнуть (в трясине, в болоте) – 
тāввури; [I. 514] лэму-.

Где (= на какой стороне) – хамачē 
сōду; [I. 4] ҳаввēду, ҳаввēла; Где жи-
вет? – Хаиду бине? = Саду бине?

Гладко, ровно – билдум бӣ; [I. 556] 
моло-моло ~ муло-муло.

Гладь (о ровной поверхности 
воды), тихо, спокойно, бесшумно – 
торо, палда; [II. 32] палда(н-).

Глубокое место (в реке), излучина 
реки – сукта; [II. 435] эвлэв ~ эвлэу 
~ эулэу.

Глубокое место в реке – сукта; 
[I. 210] дōлдо(н-).

Голубое небо – намна.
Гора, тайга, лес – хурэ ¯; [II. 289] 

хурэ(н-), хурэγэ(н-).
Гора, хребет горный – хурэ; 

[I. 341] jаң.

Горка – (Ик. Букв., 103) тэктэ ¯.
Горный перевал, стрелка – jан�; 

[I. 185] давақу, даввақку.
Горный хребет – jанj.
Густой – луг©и, луг©и мōсо (гус-

той лес); [I. 508] лубди~луг�ē~луг�и, 
[I. 541] мōсоқта~мōсоқто.

Далеко ли – гороло-jу; [I. 488] ла-
ка-jу горо-jу.

Далеко, вдали, дальше – гороло; 
[I. 162] г �ороло, г �оро.

Дальше – гороло; [II. 166] таукu.
Дальше (более ближне) – 

тāтаввēду (тōтоведу).
Двор – тӯлэ.
Делать отверстие, колоть, проты-

кать насквозь – путэллjури; (278) 
Мой отец пешней проделал отверс-
тие. – Амимби дучикку�и путэлихэни. 
Ты зачем здесь проткнул насквозь? – 
Хaибу��и jэкки пymэ ¯лихэси-г �а?

Дно (посуды, ямы, реки) – пэрэ; 
[II. 370] пэрэγ ~ пэрэл.

Довольно близко, ближе – гороло-
ко эсини бе (не далеко есть), лака-
ла; [I. 488] лақала.

Долина – аулакта; [I. 210] дō.
Долина – дурэ.
Дорога – покто.
Дорога, путь, след – покто; 

[II. 331] поқто.
Дорога, тропинка ровная – тонjдō.
Дорога, халат национальный, 

след – (Ик. Букв., 100) покто.
Другая сторона – ханjнjē сō; [I. 46] 

ҳаңнē.
Дыра – санjа, путэ ¯; [II. 43] путэ ¯. 
Дыра, щель, трещина, дупло, 

нора – санjа; [II. 62] саңг �а; (292) Он 
долго шёл и нашёл в одном месте от-
верстие внутрь земли. – Чи н�энэм�е, 
н�энэм�е гēда пōду нā дōни бāруни бӣ 
сан�н�ā бāхани тāни. Он вышел из от-
верстия и пошёл пешком в свой го-
род. – Сан�ан�укки нэ ¯дуг�эччи, хотомби 
бāруни гитуми н�энухэни тāни. Потом 
она 〈птица〉 села на краю отверстия 
трубы, сев, огляделась, а затем юр-
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кнула в отверстие трубы. – Чоччи 
турибāни сан�ани кирадуни дōхони 
тани, дōг�оччи халлӯрихани тāни, 
чоччи ча турибā сан�аккени чул ихэ-
ни тани. Гэвхэту говорит: «Меня в 
это отверстие опустите, веревкой 
обвязав». – Гэвхэту ун�ини: «Мим-
бе jэ сан�акки тӯбгусу топкоту�и 
сунабиг�аччēри». Они спустили Гэ-
вхэту в то отверстие. – Гэвхэту ча 
сан�а дōккēни тубгуг�эчи тани. Отту-
да они вдвоём ушли, дошли до пре-
жнего отверстия. – Тамаччу дӯннē 
н�энуг�эчи тани чӣсэпчи санан�н�ори 
аптудуг�ачи тани. Гонясь за тем 〈об-
ручем〉, сильный богатырь полез в 
отверстие в земле. – Чāва хасачини 
мaн�га мэргэ нā сāн�аккēни ӣхэни. Гэ-
вхэту оттуда к прежнему отверстию 
пошёл. – Гэвхэту тамаччу чӣсэпчи 
сан�ануби бāруни н�энухэни тани. Он 
из отверстия вышел, к городу пешком 
отправился. – Сан�ан�укки нэдуг�эччи 
хоттомби бāруни гитуми н�энухэни 
тани; (292) Дверь дома шаманки пре-
вратилась в маленькую щель. – Сама 
дукуни утэни нучӯкэ сан�а оччини. 
Через эту щель они еле-еле выбра-
лись (букв.: вышли наружу). – Ча 
сан�ан�уккēни сулā-сулā нэ ¯духэчи. В 
гнезде его птицы находился один 
птенец. – Гасан�уни сан�ани дōдуни 
гēда дэурē(н) биччини. Дупло 
бельчонка было на верхушке кед-
ра. – Холотō сан�ан�уни колдо мө–ни 
сувэ ¯дуни биччини; (293) Как же ты 
дыру сделал? – Хōни сӣ сан�алиг�аси-
г�а? Он, сверлом сверля, не проделал 
отверстие. – Пипун�и пипулэг�эччи 
эччини сан�аллē; (295) В щели меж-
ду зубами у тех людей целый чело-
веческий палец застрял. – Нарисал 
иктэчи ситаккēни мэгдэ нари котони 
тāхани.

Дырявый – санjалу, путэ ¯дэхэ; [II. 
62] саңг �алу, саңг �амалu.

Житель посёлка, деревни – 
гасаннē; [I. 143] г �асан'ēн'ӣ.

Житель противоположного бере-
га – ба©©ēннē; [I. 74] ба��ēннēнʼu.

Житель тайги, таёжник – 
пурэннēни; (275) В тайге жил таёж-
ный житель, в тундре другой человек 
жил. – Пурэнду пурэннēни биччини, 
дэтуду гоиннē нари биччини.

За море – (Ик. Букв., 102) таисаи.
Заблудиться – мӣввури; [I. 536] 

мӣхэ-, мӣ-.
Заводь, залив – суктакта; (319) 

хэвэргэ.
Заводь, тихая вода – [I. 656] 

ңāддав ~ ңāддов ~ ңāддоȳ.
Заволакивать тучами – тэввēдури; 

[II. 209] тэвэскэттини-.
Зад – хамаррēни; [I. 36] хамари ~ 

хамарре.
Задний – ҳамарӯ; [I. 36] хамари ~ 

хамарре.
Закат = запад – пэрхин; закат – су 

буччини, сиу буччини, су туззини. 
Залив – хэвэрэ, ондо; [II. 21] ондо; 

(243) Своих лодок они в заливе не 
обнаружили (не нашли). – Уг �далбари 
ōндоиду эччичи бāкка. Старик 
мужчинам сказал: «Завтра утром 
мы отправимся к тому заливу». – 
«Чиманāни ча ондотои н�энэлипу», – 
мапа нарилтаи уччини.

Залив (с узким горлом) – хэвэрэ; 
[II. 223] тусиγэ, [II. 436] хэвэрэ(н-); 
(163) Если ты не дашь в воду пищу, 
я рыбу и нерпу не посылаю в ваши 
реки, в ваши заливы. – Эсигиси му-
тэи дэптубуддōни бӯрэ, бӣ сундат-
талба, пэ ¯тэлбэ эсу нэннэундэ сӯ уни-
нултаису, хэвэрэнултэису.

Запад = закат – пэрхин. 
Западный (сверху, со спины) – 

дувве.
Заречный – ба©©ēла; [I. 74] 

ба��uтал ~ ба�uталu.
Заходить, опускаться (о солнце) – 

тэ ¯ввури; [II. 177] тȳ�-.
Звезда – хосикта; [II. 27] васиқта.
Звёзды неба – нанjна хосиктани.
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Здесь – jэду; [II. 461] иду ~ jэду ~ 
н'еду ~ эду, эjэду; (407) Здесь было 
кладбище, русское кладбище. – Jэду 
бӣччини буни нāни, луча калатбисса-
ни.

Здесь (вдоль) – jэду; [II. 461] 
эввēкки.

Здесь, этим местом – jэду; [II. 461] 
эввēпэ.

Здесь и там, повсюду – jэдду-чад-
ду; [II. 461] эввēпэ-таввēпа.

Земля – на.
Земля, местность – на.
Земля, почва, материк – (Ик. Букв., 

97) нā (в.п. нāва).
Земля, суша, материк, берег – 

нā©©�ē.
Земля, суша, почва, местность – нā; 

[I. 573] нā-; (200) Все люди жили на 
земле. – Чипāли нарил нāду бӣччичи. 
Потом та его птица, падая, вошла в 
землю. – Чōччи тари гасан�уни тӯдуми 
нā дōккēни ӣхэни. Тот его 〈обруч〉 во-
шёл в отверстие земли. – Тарин�уни нā 
сан�аккēни ӣхэни. Он всё время шел и 
шел, в одном месте нашёл 〈ведущее〉 
внутрь земли отверстие. – Н�энэм�е, 
н�энэм�ē гēда пōду на дōни бāруни 
би сан�н�ā бāхани тани. Во время бега 
женщины-шамана старуха под землю 
ушла. – Тари сāма э ¯ктэ туксēдуни, 
мама нā пэ��ēтэини ӣхэни. Чтобы ты 
увидел, подожгу землю. – Итэбуддōcи 
нāва тавлōн�илами. Он махнул своим 
платком, и вся земля загорелась. – 
Билāтуби гупихэни, нā чипāли тавлу-
хани. Небесные жители живут на не-
бесной земле (в небесном мире), есть 
ещё нижняя земля (нижний мир), 
там жили черти (нечистая сила). – 
Бōн�н�ēнисал биччичи бō нāдуни, 
пэдӯ нā бакка бӣни, чāду āмбасал 
бӣччичи. Плыли они, плыли и уви-
дели то ли землю, то ли ещё что. – 
Н�энэм�ē, н�энэм�ē гēда нāвa-jу, хаива-
jy итэг�эчи. Отцу своему они сказали: 
«Мы землю нашли». – Амиттаккēри 
ун�ичи: «Бу нāва бāг�апу». На том ва-

лежнике ложись спать, а когда к зем-
ле подплывёшь, проснёшься. – Ча 
пāттакки акпаттāри, нāтaи āптудупē 
тэ ¯дуссэ ¯ри. Потом Хониракку товари-
ща своего убил, (кровью) из сердца 
землю окропил. – Чōччи Хон�иракку 
�ēби вāг�ачи, нāнуби мēван�ини 
сэ ¯рэхэни. Лисица, считая, до бере-
га добралась. – Сули, тāуми, нaтaи 
хāкчини. Во время дождя земля на-
мокла и превратилась в грязь. – Туг-
дэхэндуни. нā чикпахани чипа�и 
ōми. Тот ребёнок черта на землю по-
валил. – Амбамба нaтаи тугбухэни 
тари путтэ. Они опустили Гевхату 
в то отверстие, 〈потом〉 он увидел, 
что достиг какой-то поверхности. – 
Гэвхэттō ча сан�а дōтоини тубгухэчи, 
〈чоччи〉 итэхэни нāва аптухамби. Гев-
хату, достигнув (твёрдой) поверхнос-
ти, пошёл пешком. – Гэвхэту ча нāва 
аптухаччи, гитуми н�энэхэни. Как на-
зывается наша страна? – Хони гэлбу-
лу бу нāпу? – «Кто был создателем 
нашего государства?» – она спраши-
вает. – «Hyи нāваппō āндум�и биччи-
ни?» – панусини. Вот на карте наша 
страна. – Jэ ¯ картаду бу нāпу бини. 
Человек, наверное, не живёт на на-
шей земле (местности). – Бу нāдуппō 
нари эсини бӣ, биллэ ¯. Гевхату у него 
спрашивает, в какой земле (местнос-
ти) он живёт. – Гэвхэту нōттоини 
панусини xaи нāдуни бӣвэни. Мы 
живём (букв.: Е.А.Б.: на земле Вал 
называется), называется Вāлу. – Бу 
бипу нāду Вāлу�и гэлбулу. В той 
местности живут люди, из нерпичь-
их шкур одежду имеющие. – Ча нāду 
нарисал бӣчи пэттэскэмэ тэтуг�элул. 
Давно когда-то уйльта жили, враж-
дуя между собой, они враждовали 
из-за женщин, из-за земли (угодий), 
из-за рыбы и зверя. – Уилта хāланда 
мэ ¯нэ-мэ ¯ндулэ соримари биввукил, 
нōчи соррӯкил биччичи э ¯ктэ дāруни, 
нā дāруни, сундатта, бэин�э дāруни. 
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Идти впереди, прокладывать до-
рогу, делать след – поктō андупури; 
[II. 331] поқту-.

Идти напрямик – кас нjэннэури.
Идти по склону – холдокки, нjэн-

нэури; [II. 230] тэктэдэтчи-.
Идти по склону (холма) – тэктэ-

дэччури.
Идти по чьим-либо следам – 

боддоури, поктоллоури; [II. 331] 
поқтоққu-.

Идти, падать (о граде) – бонорро-
ури; [I. 94] бōно-; (42) Град идёт. – 
Бōно бōннēни.

Из моря – (Ик. Букв., 98) намукки.
Извиваться (о реке) – мокчидаури; 

[I. 547] моқчuда-.
Извилина (реки) – мунjгэ ¯; [I. 547] 

моқчу.
Извилистый – мунjгэ ¯лу; [I. 547] 

моқчуруңг �у.
Издалека – городу; [I. 162] г �оро-

ду.
Из-за – хурэ таввēдуин сӯнэ 

илихани (за горой солнце встало); 
[II. 166] тавēдунu.

Излучина (реки), глубокое ме-
сто (в реке) – эулэу (мунjгэ, тусэ ¯); 
[II. 435] эвлэв ~ эвлэу ~ эулэу. 

Излучина, извилина (реки) – 
мунjгэ; [I. 542] муңгэ, [I. 547] моқчу; 
(193) Ну вот, старик до излучины 
реки, где он сети ставит, доплыл. – 
Гэ, мапа тулэччиливи мун�гэ ¯н�уби 
аптухани. Шли они, шли, в месте 
изгиба реки (в излучине), причалив 
к берегу, чай пили. – Н�энэм�ē гēда 
мун�гэду хāккаччēри, чаива умиxачи. 

Изнутри – дō©©ēду; [I. 210] 
дō�ūдунu.

Именно в верховье реки, именно 
вверху по течению реки – солои; [II. 
108–109] соллēлду; (313) Старший 
брат, оставив У�е одного, отправил-
ся вверх по течению своей реки. – 
Ᾱн�ни, У�ēмбэ умȳкэмбэ вэ ¯дэми, 
нэнэхэни унинуби солои. Потом он 
по по своей реке вверх по течению, 
шестом подпираясь, отправился. – 

Чōччи нōни унин�уби соломи нэнэ-
хэни. Однажды старик вверх по те-
чению своей реки отправился сети 
ставить. – Гедара мапаг�ачча унинуби 
солой тулэндэхэни. Виднелись сле-
ды бежавшего вверх против течения 
реки его громадного медведя. – Тар 
кадаран�уни yннē солои пукчихэни 
поктони сāпчини.

Именно вверху – уввēду; [II. 246] 
уввēлду, уjиду, уjилду.

Иной, отличный – ханjасаи бӣ; 
[I. 46] хаңнēсай би.

Испаряться – пāввури; [II. 316] па-.
Исток, русло начало, верховье 

(реки) – дэрэ ¯; [I. 238] дэрэ ¯(н-); (Ик. 
Букв., 94) дэрэ.

К берегу, на берег – кираттаи, 
нjовēтаи; [I. 659] ңоввēтаj, ңоuсаu ~ 
ңоjсаu.

Какой стороной – хаввепа, хавве-
па сōду; [I. 4] ҳаввēпа.

Каменистый – ©олоктомо; [I. 263] 
�олосуку, ��олосу.

Каменный – ©оломо; [I. 263] 
�оломо.

Камень – (Ик. Букв., 94) ©оло; 
[I. 263] �оло.

Камешки (разноцветные) – ©оло.
Качаться, раскачиваться – [I. 89] 

боjо-; (41) Ночью все деревья рас-
качивались от ветра. – Дōлбо чипа-
ли мō бojōхачи. Голова его опусти-
лась. – Нōни �илини бojōxoнu.

Ключ, родник – jуктэ; [I. 350] дук-
тэ мȳни, jȳктэ, jȳктэ мȳни.

Колебаться (от ветра) – сēтопури; 
[II. 137] сэдэн-.

Колышки (на пути от реки до мес-
та захоронения утопленника) – утэ ¯; 
[II. 295] утэ ¯ ~ утэγэ. 

Конец, край, предел, граница – 
мӯсэ ¯; [I. 561] мутча ~ мучча; (310) 
И муж и жена были очень богаты: 
оленей два стада (букв.: их оленями 
два пастбища наполнено), вещи раз-
вешенные на улице – с одного конца 
〈до〉 другого не видать. – Мапа-jā ма-
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ма-jā �ин� баjасал биччичи: улāлчи ду 
дэту дауни, абдулчи бōдӯ бичи, гаксē 
сōни эсини итэптэ.

Конец, наконечник – мусэ; [II. 101] 
сō.

Коса – пāкта.
Которая сторона – хавву сō; [I. 4] 

ҳаввē.
Который, какой – хавву; [I. 4] ҳав-

ву.
Кочевать, переезжать, пересе-

ляться, вести кочевой образ жизни – 
нул©ури; [I. 610] нулди- ~ нул�и-; 
(212) Одна женщина-шаманка, когда 
в Пильтуне наши родственники по-
гибли в воде (утонули), переселилась 
в местность Ториль 〈к заливу Наби-
ля〉. – Геда сāма э ¯ктэни Пилэтунду 
зēсилби мӯлэ бӯччиндучи Торилтаи 
нулзихэни. Тот старик говорит: «Ле-
том уйльта обычно на Гарамай пере-
кочевывают». – Тар мапа нарилтаи 
ун�ини: «Дуваду уилтасал Гарамаи-
таи нул�уккил биччи». Зимой, в де-
кабре месяце, Налма на своё зимнее 
стойбище перекочевал. – Тувэ гиррау 
бēдуни Налмā тувэдэккутэи нулзиду-
хэни.

Кочевой, кочевник – нул�икчē; 
[I. 610] нȳл�икчэ.

Кочевье (кочевье – это путь, 
стоянка – это стойбище) – нул©и; 
[I. 610] нулди ~ нул�и (нулги); (212) 
В одном стойбище люди ту новость 
услыхали. – Геда гасанду нарисал 
чā алдō дол�иг�ачи. Кочуя, они шли, 
шли, до стойбища Бояуса дошли. – 
Нул�имэри н�энэм�ē, Баjayса гассани 
аптуг�ачи. Вдруг кочевавшие из села 
в своё стойбище возвратились. – 
Чом�икā гасандукки нул�ихэсэл 
исуг�āчи мэ ¯нэ гасаттакки. Раньше в 
старину на земле одна семья жила 
в четыре человека. – Хāланда уилта 
гēда нул�и биччини. В старину на 
земле жила одна кочующая семья из 
четырех человек: двое детей, их отец 
и мать. – Халанда горопчиду нāду 
гēда нул�и биччини �и–н�и нарилу: 

дӯ путтэчи, амиччи–, эниччи–. С на-
ступлением лета мы переселимся 
в горы. – Дӯвадутаннē нул�илипу 
xypэттэи. Мужчина говорит: «Ты 
на берегу моря не живи, в горы пе-
рекочевав, живи». – Нари ун�ини: 
«Си нāму кирадуни э��э ¯ бӣ, хурэттэи 
нули�игэ ¯ччи бӣссэри». Через три 
года он переселился в лес (букв.: 
переселившись в лес, жил 〈там〉). – 
Илā анани осидуни бигэ ¯ччи нōни 
пypэттэи нул�иэ ¯ччи биччини. Одна 
женщина-шаманка, когда в Пильту-
не её родственники погибли в воде 
(утонули), переселилась в местность 
Ториль 〈к заливу Набиля〉. – Геда 
сāма э ¯ктэни Пилэтунду �ēсилби мӯлэ 
буччиндучи Торилтаи нул�ихэни. 
Перекочевав в местность Ториль, 
она воспитывала детей. – Торилтаи 
нул�игэччи пурилби у�ихэни. Он, 
съездив к себе домой, переселился 
в то селение. – Нōни дукутакки пу-
лигэччи, чā гacaттaи нул�идухэни. 
Потом эта женщина, свое имущество 
навьючивши на оленей, в селение 
своего мужа перекочевала. – Чōччи 
тари э ¯ктэ, абдулби улатaи намбачи-
гаччи, э�имби гасатаини нул�ихэни. 
Тот старик людям говорит: «Летом 
уйльта обычно на Гарамай пере-
кочевывали». – Тар мапа нарилтаи 
ун�ини: «Дуваду уилтасал Гарамаи-
таи нул�уккилил биччи». Зимой, в 
декабре месяце Налма на своё зим-
нее стойбище перекочевал. – Тувэ, 
гиррау бēдуни Налмā тувэдȳтэкки 
нул�идухэни. Вдруг кочевники из 
села в свое стойбище возвратились. – 
Чом�икэ гасанду нул�ихэсэл исуг �āчи 
нул�итэкки. Я ни одного кочевника 
там не видел. – Би чāду гēдамалиддā 
нул�ихэмба эччимби иттэ ¯. 

Кочка – хупкэи, хукпэи, сунчӣ, 
дэисэнjэ; [II. 351] хупкэ.

Кочка (на болоте) – хупкэи; 
[II. 128] суңчи. 

Край (предмета), берег – кира; 
[I. 397] қuра.
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Край воды – кира; [I. 155] гири.
Край чего-либо – эми (дува, муч-

ча); [II. 450] эмӣ ~ эмиγэ.
Край чего-то – (Ик. Букв., 95) 

кира.
Криво, вкось – мокчу; [I. 547] 

моқчuптан.
Кривой – мокчу; [I. 547] моқчу.
Круглый – понjгол бӣ; [II. 44] 

поңг �ол би, понгол.
Круглый, окружность – понjголи; 

[II. 44] поңголu.
Круглый, шарообразный, шарик, 

клубень (саранки и др.) – понjголо; 
[II. 44] поңг �оло.

Кругом, вокруг – хэрэлими; 
[II. 467] хэрэли, хэрэлим.

Кружить, ходить вокруг – хэ-
рэллjури; [I. 559] мороллу-.

Кружиться, парить (кружась ле-
тать) – хэрэлими сэгдэури; [II. 467] 
хэрэли-.

Куда – хōттои; [I. 4] ҳавасаu ~ 
ҳавасаj.

Куда-то – (Ик. Букв., 106) хōттои-
да.

Куда-то (никуда – при отрица-
нии) – хōттоика (хоттоиддā эсибē); 
[I. 4] ҳавасаjда. Ты куда идешь? – Сӣ 
хоттои н�эннесē? Никуда. – Хоттоиддā 
эсибē.

Левая сторона – дэун©ē; [I. 282] 
дэвун'�е бē.

Левый – (Ик. Букв., 94) дэун©ē; 
[I. 282] дэвун'�и, дэун'�е, дэун'�и.

Лес – мōсокту, мōсо; [I. 541] 
мōсо.

Лес, тайга – пурэ; [II. 289] ху-
рэ(н-), хурэγэ(н-).

Лететь (об искрах) – пoсиччури, 
поссēктаччури.

Лечебный источник (досл.: лечеб-
ная вода) – окто муни; (239) В долине 
реки Даги есть множество целебных 
источников. – Дахи тэктэдуни баран 
jуктэ муни октолу.

Луг, поляна, равнина, безлесное 
чистое место – аула; [I. 9] авла(н-) ~ 
аула(н-).

Маньчжурское название местности 
около Мукдена на границе с Кореей, 
через которую велась торговля – 
©унган; [I. 275] ©�уңг�'аң (ма.).

Марь, тундра – (Ик. Букв., 94) 
дэту.

Материк – нā, дājи на; [I. 190] 
дāuна (дāu+на); (77) Когда-то наши 
предки жили на материке. – Хāлāн-да 
горопчисалпу дājи нāду биччичи.

Между сопками – (Икэгами, 6) ху-
ригэ алдāни.

Местность – нā (больше – земля), 
бō (пространство над землей); [I. 
100] бō. Затем быстро-быстро ухо-
дите из этой местности. – Чооччēри 
бала-балда н�энуссэ ¯рису ча нāду.

Местность муйгэ – Myиг �э; (191) 
Начиная от местности Муйгэ, они, 
спускаясь вниз по течению реки, 
убивали айнов. – Myиг�эдyттэ ¯ хэjэмэ-
ри, кӯjилба вāг�ачи.

Местность, страна, земля – бō; [I. 
100] бō; (40) Поеду в местность Лан-
гори (Е.А.Б.: на противоположной 
стороне Вала). – Лангори бōтаини 
н�эннēливи.

Место – пō; [I. 573] нā.
Место, где разъезжаются в раз-

ные стороны, дорога (в сторону) – 
пуjjэ ¯кку.

Метить, помечать, делать зарубки, 
знаки – саввēччури; [II. 54] савuсу-.

Метка, отметка – самалки.
Метка, много следов делая – (Ик. 

Букв., 100) покто барамбани анду-
ми.

Метка, пометка, зарубка, засечка – 
савē; (285) Я на одном дереве топо-
ром зарубку сделал (вырубил). – Гēда 
мōкки савемба хōпун�и хōпулахамби. 
Тот человек метку не увидел. – Тари 
нари савēмба эччини иттэ ¯. Старик 
говорит: «Ты, когда будешь идти 
по дороге, для меня знаки оставляй 
(букв.: знаки для меня отмечай), 
тогда я тебя в лесу отыщу!» – Мапа 
ун�ини: «Си савēдōввē, покток-
ки н�энэми, саввēллау, тэ ¯ли симбē 
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пурэнду бāрилами!» В одном месте 
для своего младшего брата они сло-
жили из камней знак и 〈дальше〉 по-
шли. – Гēда пōду нэ ¯увэри сāвендōни 
�оло�и андумари н�энэ ¯хэчи.

Мимо – чор; [II. 403] чор.
Миновать, пройти мимо – сӣвву-

ри, сӯ нjэннjэури; (316) Он прошёл 
мимо того чёрта. – Нōни ча āмбамба 
сӯ н�энэхэни. Чёрт, мимо человека 
пройдя (букв.: проходя), умер. – 
Ᾱмба наррē сӯ н�энэми бӯччини.

Минуя, мимо – сӣми; [II. 73] 
сӣми.

Мир, вселенная, небо, местность, 
страна, земля, пространство вне 
помещения, погода – бō; [I. 100] 
бō; (40) В нашем мире наступила 
ночь. – Бон�удуппō долбодухани. Я 
думаю, что наша вселенная очень 
велика. – Би мөрөччӣви: бōн�упу 
�ин� дājи (Е.А.Б.: Лангори бōтаини 
н�эннēливи). – Та девушка жила, даже 
не выходя из дома. – Тари патала 
бōтаиддā эми нэ ¯рэ бӣччини. Все по 
той земле шёл, дом свой ища. – Чи 
ча бо дōвони нэнухэни, дукуби гэ-
лэдуми. Сидит девица в темнице. 
〈а〉 коса на улице. – Тэ ¯сини патала 
пакчиравли дукуду, н� уриктэни бōду. 
Услышал потом на улице плач чело-
века. – Чōччи дол�ихани бō бāрудуни 
нари сон�н�евани. 

Море – гē©илэ (Ик. Букв., 98) наму 
(в. п. наммō); [I. 490] нāму; (205) Вес-
ной обитатели местности Валу жили 
на берегу моря. – Валусал нэн�нэ бич-
чичи наму кирадуни. Старик поду-
мал: «Я чуть не ошибся с владычицей 
моря». – Мапа мөрөччини: «Кэтэттэ 
эччим эндэ наму эддэ ¯ни». Богатырь 
всё свое 〈имущество〉 перетаскав, 
разложил вдоль берега моря. – Мэргэ 
чан�уби олбиккаччи, наму гириккёни 
гиркэхэни. Старик дал свою лодку, 
на той лодке богатырь на другой 
(противоположный) берег моря по-
плыл. – Мапа бӯхэни угдаби, ча уг-
да�и мэргэ наммō бaиcaи н�энэхэни. 

На нартах ездили только живущие у 
моря (уйльта). – Оксози пулипукки-
лил биччи намуду бӣсэлмэли. Они по 
морю блуждая, когда видели людей, 
причаливая 〈к берегу〉, теряли сво-
их товарищей. – Намукки пулим�ē 
наррē итэписсэ ¯, хāнмари, �ēсилбари 
вэ ¯дэ ¯укилил бӣччи. Сев на журавля, 
полетели, через три моря перевалили 
(перелетели). – Кӣру оjодуни тэ ¯г �эч-
чи, нэнэхэчи, илāмба наммō давама-
ри. Летали они всё время. Летели, 
море перелетели. – Чи н�энэхэчи, чи 
н�энэхэчи намун�н�ōри даухачи. Отпра-
вясь (уехав), по морю плывя, он нер-
пу стал промышлять. – Н�энугэччи 
намуккидда пулими, пэ ¯ттэ ¯ вāлухани. 
Однажды мужичок ворону сказал: 
«Ворон, пойдем-ка к морю нерпу 
промышлять!» – Гēдара хусэгзиннē 
гaг �итаи уччини: «Гājē, пэ ¯ ¯ттэ ¯ наму-
таи бэjин�ēсу!» 

Мороз – (Икэгами, 19) бэjи.
Морозит – (Икэгами, 19) бэjjини.
Морская сторона – наму©©ē (со 

стороны моря), сири; [I. 490] на-
муд�е.

Морю, к морю – (Ик. Букв., 98) 
намутаи.

Мутнеть (о воде) – сокточчури; 
[II. 106] соқтон-.

Мутный (о воде) – соктохо; [II. 
106] соқтолu.

Мшистая поляна, марь – дэту; [I. 
238] дэту; (96) Однажды Буктāну, 
бродя по тундре, увидел прыгающе-
го человека. – Гедара Буктāну пули-
ми дэтуду гēда нари пөччонөсивэни 
итэхэни. Их оленей – две полных 
мари. – Улалчи дỹ дэту дауни.

Мыс, выступ – тусэ ¯; [II. 223] тусэ.
На берег реки, озера, залива, 

моря – (Ик. Букв., 97) мэг©итэини.
На берегу – кираду, нjоввēду; [I. 

659] ңоввēпа, ңоuла.
На берегу реки – (Ик. Букв., 104) 

уни кирадуни.
На дворе – тӯлэду; [I. 100] бōққи 

~ бооққи.
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На дворе (пространство вокруг 
жилья шире, не возле жилья) – бōду; 
(356) Налма говорит: «Ну, ладно, 
пусть приходят, я злого вожака вне 
дома (букв.: снаружи) привяжу». – 
Налма ун�ини: «Гэ, аjа, синда�ичи, 
би аjакта корбōввē тӯлэкки уjjилэ-
ми».

На другой стороне (жилища) – 
гаксēду гаксēла; [I. 135] г �ақсē бēду.

На земле, в почве, на материке – 
(Ик. Букв., 97) нāду.

На море – (Ик. Букв., 98) намуду.
На морской остров – (Ик. Букв., 

91) бувататтаини (наму буватата-
ини).

На небе, по небу – (Ик. Букв., 98) 
нанjнакки.

На противоположной стороне – 
ба©©ēла; [I. 74] ба��ēла, ба��ену.

На противоположную сторону – 
ба©©ēтаи; [I. 74] ба��итаj.

На реке, из реки – (Ик. Букв., 104) 
уникки.

На свою землю – (Ик. Букв., 97) 
нāтакки.

На той стороне – ба©©ēду; [II. 166] 
таввēла.

На том месте, по тому месту – (Ик. 
Букв., 106) чакки.

На ту сторону реки, за реку – баи-
саи; [I. 74] баjсаj.

На ту сторону реки, залива – (Ик. 
Букв., 90) баисаи.

На улице – бōду; [I. 100] боққēпа; 
(Ик. Букв., 90) бōкки.

На улице, вне дома на воздухе – 
бōду; [I. 100] бōду, бōқеду.

На улицу – (Ик. Букв., 91) бōтои 
(юж.), бōтаи (сев.).

На уровне чего-то – удэдуни.
На юге – сӯла (сулā – еле-еле).
На Южном Сахалине – сӯду.
Наблюдательный пункт (высокое 

место, откуда смотрят, не едет ли кто-
либо) – каргаиту; [I. 380] қарг �аjту.

Набок, вкривь, сквозь, в сторону – 
[II. 121] суқаччu.

Назад – хамасаи; [I. 36] хамарu-
таu, хамаса ~ хамасаu ~ хамасaj.

Название местности, где нахо-
дится г. Николаевск-на-Амуре – Дау 
(досл.: место перехода на лодке); [I. 
531] мēу.

Название о. Сахалин (досл.: земли 
голова); [I. 573] Нā �uлuнu; (202) На 
южной стороне (букв.: в южной час-
ти) Сахалина жили японцы (букв.: 
японец жил). – Нā �илини сӯ�ēдуни 
сиса биччини.

Название реки (в средней части о. 
Сахалин) – Су; (317) Потом они от-
правились в путь, поднялись вверх 
против течения по 〈реке〉 Тымь, 
спустились по речке Су. – Чōччи 
н�энэхэ ¯чи, Тэ ¯ммэ ¯ сологоччēри, Су 
уннēни хэjэ ¯ччичи. 

Название реки на о. Сахалин – 
Осои, Оссои; [II. 27] Осо; (246) Мы 
ездили очень далеко, поднялись вверх 
по реке Оссои (букв.: поднявшись в 
верховье р. Оссои). – Бу �ин гороло 
н�энэхэпу, соломори Оссои уннēни.

Нанос (деревья, принесенные во 
время разлива) – хэjэдэнэччи; [II. 441] 
хэjэдэнчэ.

Наперерез, насквозь – кас; [II. 42] 
пос, пос-пос.

Направление (к чему-либо) – бару; 
[I. 75] бāру-.

Наружная сторона – бōду; [I. 100] 
боққēнu.

Наружная сторона, наружный 
двор, пространство вокруг жили-
ща – бōкке; (41) Дошёл до его двора, 
〈тогда〉 один человек вышел 〈из жи-
лища〉. – Боккетаинē аптухани, гēда 
нари нэ ¯хэни. Мой двор. – Би дукуби 
боқēни. Мои детишки во дворе бега-
ют. – Би пурилби бōққеду туксēчи. 
Из окна мы видели, что старуха шла 
(букв.: шествие старухи) во дворе, 
наверное, сидит. – Пāвакки итэч-
чипу мама н�энэхэндуни, бōккēдуни 
тэ ¯чини, биллэ ¯. Ну, вдруг снаружи 
послышался шум человеческих голо-
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сов. – Гэ, чом�икэ бōккēла нари кэсэ-
ни чаик би ¯ни.

Наружный – бō, бōкки; [I. 100] 
бōγу, боққē.

Наружу, на улицу – бōтаu; [I. 100] 
бōтоu.

Насквозь – пос; [II. 42] пос, пос-
пос.

Наступать ногой (протаптывать 
дорогу) – тāмбури; [II. 160] тāн-. 

Небо – нанjна (если смотреть на 
небо), бō (если выйти наружу); (Ик. 
Букв., 98) нанjна; [I. 100] бō; (206) 
Будучи женщинами, они богатыри 
те женщины – небесные женщины 
(букв.: женщины неба). – Эккэлдэ 
бимэри – манган�улчи, тари эккэл – 
нан�на эккэлни. Ночью небо звезд-
ное. – Долбоду нан�на хасuкталу. На 
небе не было ни одного облачка. – 
Нан�наду гēдаддā тэвэскэддэ ¯ эччи-
ни бē. Они отправились в открытое 
море промышлять нерпу. – Нāмутаи 
jōcoндохочи. Он стоит на открытом 
месте. – Бē нāн�надуни иллӣни; (40) 
Полярная звезда находится на небе. – 
Буракта нан�на бōдуни бӣни.

Небо – ө ¯лө ¯лө ¯; [II. 30] ололо ~ улу-
лу.

Небо, облако, туча – нанjна; [II. 
209] тэвэскэ.

Небо, открытый со всех сторон 
предмет, открыто – наннjа; [I. 634] 
нāңна.

Невысокий холм, пожарище – (Ик. 
Букв., 94) дэгдэ.

Неровное, бугристое место – хуп-
кеилу; [II. 351] хупкэj, хупкэjнэ.

Низ – пэду; (278) Я, женщина, 
останусь на нижнем месте (букв.: 
внизу). – Гэ, эдэ паталан�уни увуду-
мэду тэ ¯хэни тани, Гэвхэту пэ ¯дуду. А 
ты, мужчина, будь на верхнем месте 
(букв.: вверху). – Би э ¯ктэннē пэдӯду 
осита, си хусэннē уввēду осу. Ну, 
дочь царя говорит: «Ты вверху на ве-
ревку садись, я же внизу (веревочной 
лестницы) сяду-ка!». – Гэ, эдэ пут-

тэни ун�ини: «Си увудумэду хэ ¯кэнду 
тэ ¯ру, би пэдуду тэ ¯ритэ!»

Низина, низкое место – нэктэктэ, 
нэктэ на пōни; [I. 617] нэ ¯ктэ ¯γи.

Низовский, нижний (по течению 
реки) – хэ©©ē; [II. 441] хэjэ ~ хэjэи.

Низовье реки, пространство в 
нижнем течении реки – пэ©©е, хэ©©ē; 
[II. 441] хэ�э.

Низовье, сторона вниз по течению 
реки – пэ©©ē; [II. 441] хэд�ē.

Низовьями, по нижнему течению 
реки – пэ©©ēкки, хэ©©ēкки; [II. 441] 
хэд�ēпэ.

Низом, понизу – пэ©©ēпэ; [II. 369] 
пэ��ēпэ ~ пэ�ипу.

Облако, туча – тэвэскэ; [II. 209] 
тэвэскэ.

Обмелеть – паjjури, уни паjина-
хани (река обмелела); [II. 308] пāu 
отоҳā-.

Обойти, кругом, повернуться – хэ-
рэллjури; [II. 467] хэрэли-.

Образоваться водовороту – поjал-
бури; [II. 334] поjал�u-.

Обходить, объезжать – сӣдуми хэ-
рэлими нjэннэури; [II. 73] сӣду-.

Оглядываться – халлуррури.
Огромный, необъятный – хаиддā 

©ӣни (очень огромная земля); [I. 573] 
нā �ини (досл.: как земля).

Озеро – (Ик. Букв., 99) омō; [II. 
17] омō ~ омоγо; (242) Взобравшись 
на вершину горы, он увидел озе-
ро. – Кāпааччи хурэ оjōдуни геда 
омōмбо итэхэни. По берегам озера 
рос маньчжурский табак. – Ча омō 
кирадуни ман�у сāн�нани бал�ихани. 
В том озере он обнаружил нерпу. – 
Чā омōнду гēда пэ ¯ттэ ¯ бāхани. На 
следующий год он опять ходил со-
бирать 〈табак〉 к тому озеру. – Анани 
гоилани ча омōттаи гочи гāтанихани. 
Мои дети на озере находятся, вы 
выше летите. – Би пурилби омōнду 
бӣчи, уиллē сэгдэссэ ¯рису. Сын его на 
другой день пошел к озеру охотиться 
на уток. – Путтэ ¯ни чиманāни инэн�и 
гассā бэjиндэхэни oмōттaи.



1636*

Океан – бул©āри; [I. 490] наму.
Около, рядом – дапкаду; [II. 249] 

удэни.
Окраина – кира, со; [II. 101] сō.
Опять вошёл – (Ик. Букв., 94) ӣду-

хэни.
Осень наступает – (Икэгами, 22) 

боллēни.
Осенью – (Икэгами, 22) боло.
Оставлять следы на дороге – по-

кточчури; [II. 331] поқто-.
Острие – дэjэ; [II. 101] сō. 
Остров – (Ик. Букв., 91) бувата; 

(Магата, 16) боāта, бог �āта.
Остров – буг �ата; [I. 104] боата, 

боγата, бугата, буγата; (40) Обой-
дя свой остров, подошёл к тому 
месту, куда причалил, и увидел. – 
Буг �атан�уби хэрэлигэччи, хāкчит-
такки исуг�аччи иттэхэни. Доехал 
〈он〉 до того морского острова. – Ча 
нāму бӯг�атамбани āптухани. На этом 
морском острове очень много зве-
рей. – Jэ нāму буг �атандуни �ин� бāра 
бэин�э ¯ бини. Он рассказал, что нашёл 
в море остров. – Нони уччини: наму 
боγатамбани бāхани.

Остров Сахалин – Буг �ата нани, 
Саг �ари на (чёрная земля), Буата 
(нег., ороч. – Дуjи; ма. – Сагари нā); 
[I. 104] буγата на; (40) Она на Саха-
лине живёт, на Северном Сахалине, 
〈а〉 на Южный Сахалин поедет. – 
Нōни буγата нāдуни бини, Дороду, 
Су��ēтэи н�энэлини.

Откуда – хаввēду; [I. 4] ҳавваду.
Отлив – кāрру; [II. 316] пā��u.
Отлив (на морском берегу) – кару; 

[I. 381] қарu ~ қару; (Ик. Букв., 95) 
кāру.

Отмель, русло речное (сухое) – 
дото; [I. 217 ] дото.

Отметить, пометить, заметить, 
сделать зарубку, знак – саввēччури; 
[II. 54] саввuлла-.

Отойти, освободить место – нjэн-
нури; [II. 26] ōссu-.

Отправляться в путь, откочевы-
вать – гӯлимбури; [I. 170] гȳлин-.

Отражаться, отразиться – панана-
пури; (252) Моё отражение видно в 
воде (букв.: отражается в воде). – Би 
панамби мутэи панан�ини. Фигура 
человека отражалась в зеркале. – 
Нари панани панапутаи панаптухани. 
В озере отражалось одно дерево. – 
Омōтои гēда мо пананахани.

Отражение, тень – пана.
Отросток оленьего рога, приток 

реки; [I. 141] г �ара.
Отсюда – эмэччу; [II. 461] эввēду, 

эмэтчу.
Оттуда – таввēду; [II. 166] таматчу 

~ тамаччу.
Оттуда – тōтоввēду; [II. 201] 

тōтовēду.
Оттуда, с тех пор – таматчӯ (та-

маччу); (338) Оттуда они вдвоём от-
правились. – Тамаччу дȳннē н�энуxэчи. 
Онгēна оттуда ушел. – Он�гēн�а тамач-
чу н�энухэии. Тот человек оттуда впе-
рёд отправился. – Тари нари тамаччу 
дулэсэи н�энэхэни. Сильный бога-
тырь перерубил то дерево пополам, 
и оттуда вылез червяк. – Ман�га мэргэ 
чā мōво калтарам�и хōпулахани, та-
маччу гēда колē нэ ¯хэни. Ну, старик 
с сыном оттуда ушли. – Гэ, мапа-jā 
путтэмунэ тамаччу н�энухэчи. От-
туда мужичок, став самим собою, 
ушёл. – Тамаччу хусэг�иннē, мэ ¯нэ 
бэjэ�и отуг�аччи, н�энэхэни. Оттуда 
мужичок пошел преследовать ли-
сицу. – Хусэг�иннē тамаччу, суллē 
хāсами, н�энэхэни. Оттуда они пошли 
по следу медведя. – Тамаччу нōчи 
боjон�ури поктоккēни н�энэг�эчи-тэни. 
Вот с тех-то пор эти красные волки 
огня людей рода Гēтта стали боять-
ся. – Тамаччукō эр �аргули Гēтта та-
ва�ини н�эллē ōччини. С того времени 
я её не видела. – Тамаччу би нōмбо-
ни эччимби иттэ ¯. С тех пор они всё 
время стали так жить. – Тамаччу чи 
билухэчи.

Оттуда, с той дальней стороны – 
таввēду; [II. 166] тāтаввēдук; (343) 
Когда-то давно оттуда пришли старик 



164

со старухой, имевшие двух детей, и 
стали жить на реке Вал. – Халанда 
гēда мапаjā мамандō дȳ�и путтэлул 
тāтаввēду синдахачи, Вāлуду бимэри 
оччичи.

Оттуда, с той стороны – ба©©ēду; 
[II. 166] таввēду ~ тавēду.

Пасмурный (о небе) – тэввē; [II. 
209] тэввэ ¯ву.

Перебираться (через что-либо) – 
даурури; [I. 185] давадо-.

Перебрался на свой берег – (Ик. 
Букв., 92) даудухани.

Перевал – тэнjэси; [II. 235] тэңэси.
Перевалить (через гору или реку) – 

даваддури.
Перевалить через перевал – дау-

ввури; (368) Старик, вверх к лесу 
поднявшись, через перевал перева-
лил. – Мапа �исэи кāпагаччи тэн�эссē 
даухани.

Перейти, переехать (реку, озеро, 
дорогу), переправиться (на проти-
воположную сторону) – даввури; [I. 
187] дāу-.

Перекат – пāикта; [II. 308] 
пāuқта.

Переменчивое течение – хэjэ ¯ктэ; 
[II. 441] хэjэктэ.

Переправиться, перевалить (через 
горный перевал), переехать (через 
реку), перелезть (через что-либо) – 
давваури (через сопки), дауддури 
(через реку), дауввури; [I. 185] дава-.

Переходить по бревну (через 
реку) – тугдулэ ¯ччури; [II. 237] тэк-
тэ-.

Песок – хонокто; [II. 20] ҳоңоқто.
Песчинка – хоноктото; [II. 20] 

ҳоңнохu.
Пешком – гитуми; [I. 155] г �uтту-

ли.
Пик, гора (с острой вершиной) – 

сулунjу; [II. 123] сулуңу.
Площадь, территория, страна, го-

сударство, сторона – бō; [I. 573] нā.

По верхнему течению реки, вдоль 
верхнего течения реки – [II. 108] 
соллēқu.

По верху, выше, над (кем-либо) – 
уввēпэ; [II. 246] уввēк'и, уjикк'и, 
уjки; (370) Зёлони сел на свою птицу 
и полетел, над 〈своим〉 чумом четыре 
раза покружился. – �олони гасан�у��и 
ӯхани, уисэи сэгдэхэни, аундауби 
уввēккēни �и ¯лтэ хэрэлихэни.

По верху – уввēкки; [II. 246] 
уввēпэ, уjпэ, уjрпэ.

По верху – уипэ, оjокки; [II. 9] 
оjово, оjопа; (237) Мальчик увидел, 
как тот человек шёл по воде (букв.: 
по 〈поверхности〉 воды того человека 
ходьбу). – Мӯ оjоккēни тари нари пу-
лихэмбэни путтэ итэхэни.

По двору – тӯлэкки; [I. 100] боққи 
~ бооққи.

По краю – (Ик. Букв., 95) 
кираккēни.

По низу, вдоль низа – пэ©©ēпэ; [II. 
369] пэдэ-ни.

По противоположной стороне – 
ба©©ēпа; [I. 74] ба��ēқu.

По стороне от берега, по лесу – 
дуввēпэ; [I. 203] дуввēпэ.

По улице – бōкки, бōккēпа; [I. 
100] бōққu ~ бооққu. 

Поверх – уввēкки, оjокки; [II. 9] 
оjотōлин'и.

Поверхность земли (широкая, ров-
ная, гладкая) – аула; [I. 626] нэдэ, 
нэсэ, нэсэм�и.

Подниматься вверх по реке, плыть 
против течения – соллоури; [II. 108] 
соло- (соллē-нu).

Поднялся на возвышение – (Ик. 
Букв., 95) капахани.

Подойти ближе – аптури.
Позади – хамареккēни = ха-

маррēла; [I. 36] хамал'а, хамарuла, 
хаммела.

Позади – хамаррēдуни; [I. 36] ха-
марики ~ хамарреки.

Померить – саиррури; [II. 54] 
саγuрu ~ саuрu-.
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Пометить (оставить знак) – савел-
лаури; (285) Старик говорит: «Ты, 
когда будешь идти по дороге, для меня 
знаки оставляй (букв.: знаки для меня 
отмечай), тогда я тебя в лесу оты-
щу!». – Мапа ун�ини: «Си савēндōвē, 
поктокки н�энэми, саввēлау, тэли 
симбē пурэнду бāрилами!» Тот чело-
век пошёл по дороге. не делая заруб-
ки. – Тари нари поктола эми савēллā 
н�энэхэни. Мы с отцом тоже сделали 
отметки. – Бу амимуна сивеллāг�апу 
баккā. Айны обычно не оставляют 
знаков. – Куjисэл эввуккилил савēллā 
биччичи. Зачем ты здесь сделал заруб-
ку? – Хаибу��и си jэ¯кки савēлāг �аси-г�а? 
Та женщина ей подавала знаки. – Тари 
эктэ нōттоини савēсухани.

Пометка, заметка, зарубка, за-
сечка, знак – саввē; [II. 54] саввu, 
савuγа(н-), саu(н-).

Помор, приморский житель – на-
муннени; [I. 490-491] намунн'ēнu.

Поперёк – чунjгулиптэи; [I. 415] 
чуңгулиптэи.

Посередине – (Икэгами, 6) 
алдāнду.

Правая сторона, правый – āн©ē; [I. 
41] āн'�ē.

Прибрежная часть суши, берег – 
нjоввē; [I. 659] ңоввē, ңоu.

Прилив – (Ик. Букв., 91) вэну.
Причал, пристань, бухта, лиман – 

хакку; [I. 11] хāг �jу.
Проделывать отверстие – 

санjаллjури; [II. 62] саңг �алu-; (292) 
Как же ты дыру сделал? – Хōни сӣ 
саналигаси-га?

Продырявить – путэллjури; [II. 
62] саңг �алu-.

Проезжать (мимо) – сӣми нjэннэу-
ри; [II. 73] сū-.

Прокладывать дорогу – тāссури; 
[II. 160] тāссу-.

Промежность, развилина (реки, 
пути), развилка (у дерева) – сāлда; 
[II. 58] салда(н-), салган; (290) Мы 
поплыли на лодке к тому месту, где 

река разделяется на рукава. – Уни 
салдаттаини н�энэлипу угда�и.

Промежуток, расстояние, между – 
алдā; [I. 31] алда(н-).

Прорубь – сӣ; [II. 78] сӣ(н-); (298) 
Тот мальчишка в прошлом году в про-
рубь на реке Валу провалился (букв.: 
упал, свалился). – Тари путтэ ча ана-
нидуни Вал унини сӣккēни тӯхэни.

Просторный – гурэи; [I. 169] гу-
рэи, гурэj.

Пространство – бēсэиктэмэ.
Пространство (внутри чего-ли-

бо) – дō.
Пространство в верхнем течении 

реки, в верховьях реки, вверх по 
реке, против течения реки – соллē; 
[II. 108-109] соллē-ни; (312–313) 
Верховья реки лесистые, гор нет. – 
Уни соллēни пурэлу, хурэ ¯лэ анā. 
В верховье реки Гарамай есть один 
дом. – Гарамаи соллēдуни гēда дуку 
бӣни. Тот чёрт верховья реки напол-
нил кипящей водой (букв.: кипящей 
водой закипятил). – Уни соллēпани 
пуиси мӯ�и пуипучихэни тари амба. 
В верховьях реки никто не живёт. – 
Соллēду нyиддэ ¯ эсини бē. Выше по 
течению его братья обычно рыбу 
заготавливают. – Соллēду аг �илни 
сундатта тэллимэли биччичи. Утром 
с верховьев реки один человек при-
ехал. – Соллēду чимаи гēда нари син-
дахани. С верховьев реки одна бочка 
приплыла. – Уни соллēдуни гēда сит-
то хэjэпилэхэни. Весной они жили на 
морском берегу, летом – в устье реки 
Валу, осенью – в верховье (букв.: у 
истока) Валу, зимой – по верховьям 
реки. – Ночи нэн�нэ биччичи наму ки-
радуни, дува – Валу дāдуни, боло – 
Валу дэрэндуни, тyвэ – соллēла. 

Пространство в нижнем течении 
реки; нижний; то, что находится вни-
зу – пэ©©ēдумэ; (278–279) Вдруг из 
того селения, которое ниже 〈по реке〉, 
приплыл один человек. – Чом�икā 
пэ��ēдумэ гасанду гēда нари солохо-
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ни. Ту тарелку, которая внизу, ты не 
бери! – Пэ��ēдума аллуккō э��ē гада! 

Пространство вблизи предмета – 
дапкаду; [I. 251] дақпа ~ дапқа ~ 
�апқа.

Пространство вне жилья, двор, 
улица перед жильём; вне жилья, на 
дворе, на улице – тӯлэ; [II. 211] ту-
лиэ(н); (356) тулиэ ¯ (тӯлэ); боззеду.

Пространство над предметом – 
уввēни; [II. 246] уввēни. 

Пространство позади чего-либо – 
хамареккēни, хамарēпа; [I. 36] 
ҳамари ~ ҳамарре.

Проталина – учиктэ; [II. 295] ут-
чиктэ.

Против, напротив, вопреки, напе-
рекор – атаптаи; [I. 560] мусэпэни.

Противоположный (о стороне, о 
береге) – ба©©ē; [I. 74] ба��ē.

Протоптать дорогу – тāссури; [II. 
160] тāн-.

Протоптать тропу, проложить до-
рогу – тāссури; [II. 43] пуипу-.

Прочь – ханjасаи; [I. 46] ҳаңнēсаи.
Прямо, напрямик – кас; [II. 42] 

пос, пос-пос.
Прямой (о дереве, дороге) – тонjдō; 

[II. 198] тоңдо.
Равнина – нэ ¯лпиктэ; [I. 620] 

нэ ¯лпиктэ.
Разветвление (дороги) – пуjjэ ¯л©и, 

покто jадарани; [II. 339] пуjэл�и.
Развилина дороги, реки, дерева – 

jāдара; [I. 338] jāдара поқто, jāдара 
мō (нарост на дереве); (114) Лодка 
достигла (добралась) до развилки 
реки. – Угда āптухани уни jāдаррāни. 
На развилке дерева белка сидит. – Мō 
jāдарадуни холо тэ ¯сини. 

Развилина, развилка, пара собак 
или оленей в упряжке – jадарадуни; 
[I. 338] jāдара.

Разойтись в пути – дололимаччу-
ри; [I. 247] дололuматчu-.

Разойтись, разъехаться (в разные 
стороны) – пуjjэ ¯ччури; [II. 339] 
пуjэл�и-.

Разъединиться, разойтись, рассе-
литься, распространиться, свернуть 
в сторону, сойти с пути – пуjjэури; 
[II. 339] пуjэ-.

Расселиться, распространиться, 
переселиться – нул©ури; (266) С не-
бесной земли (из Верхнего мира) 
небесные женщины расселились 〈в 
наш мир〉. – Бо нāдуни нāн�на эккэлни 
пуjjэ ¯ччичи.

Расстояние свыше 30 км, прой-
денное без остановки – алдā; [I. 31] 
алданu.

Редкий (о лесе) – нэмдэу оччи, 
сэмдэр оччи; [II. 142] сэмдэр отчu-.

Редколесье = куча дров – мōсокто.
Река – название только для р. Амур 

(общее название реки в этом случае 
не используется) – манjг �а; [I. 526] 
маңг �а.

Река (названия рек) – (14) Адау 
(приток р. Вал); (317) Су (в средней 
части о. Сахалин – подробнее см. 
главу «Гидронимы в жизни уйльта»).

Река (общее название) – унj и, уни; 
[II. 277] ун'и; (Ик. Букв., 104) уни; 
(385) На Сахалине, на морском бе-
регу есть одна река, называющаяся 
Вал. – Сахалинуду талзē кирадуни 
бӣни гēда уни гэлбулу Вāлу.

Река Амур – Манjбу; [I. 526] манг �у; 
река – маңг�а.

Река небольшая – унj ā; [II. 277] ун'а 
~ ун'аγа; (384) Чипауна – малень-
кая речка, её ширина – 4–5 саженей 
(маховых), длина 50 километров. – 
Чипауна – нӯчи ун� ā даралани 4–5 дā, 
нонилани 50 километру.

Река небольшая, высохшая – хэл-
дэ; [II. 446] хэлдэ (хэлгэн).

Река под названием «голодное ме-
сто» – Хаг©уса (см. табл.).

Речка, в речке – уни.
Речка, речушка, приток – унj āта; 

[II. 277] ун'а ~ ун'аγа.
Русло высохшее – дэу.
Русло высохшей реки или озера – 

пāха; [II. 316] пāҳа.
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Русло высохшей реки, протоки, 
нутро, внутренность, недра земли, 
внутри дома, жилища, котла и проч. – 
дō; [I. 210] дō; (83) Во внутреннем 
помещении того дома все время пол-
зал. – Ча дуку дōвони чи митухэни. 
Внутри котла найдя маленький ку-
сочек костного мозга, они сказали. – 
Энуккэ ¯ри дōлани гēда нучи ¯кэ ҳакпā 
хумамба бāг�аччēри уччичи. Старик 
Кан отправился проверять свои сети 
и увидел в лодке женщину. – Кан� 
мапāчча адулиби итэндугэччи, итэ-
хэни э ¯ктэ ¯ угда дōдуни. В доме есть 
огонь, чашки, нерпичьи шкурки. – 
Дуку дōдуни бӣни тава, чāсиккал, 
пэ ¯ттэ наттални. Однажды утром 
старик проснулся: он в доме (внут-
ри дома) находится. – Гēдара чимаи 
мапа мēлчини: дуку дōдуни бӣни. 
В доме кто есть? – Дуку дōдуни нyӣ 
бӣни? Затем та его 〈птица〉 вошла в 
недра земли. – Чōччи тарин�уни 〈гаса〉 
нā доккēни ӣхэни. В недрах нашей 
земли есть запасы нефти. – Нāпу 
дōдуни барамба нутэн�у бӣни. Он по 
руслу высохшей реки пошел. – Ун� 'и 
доккēни н�энэхэни.

Ручей, ручеек – (39) бирāқа.
Рядом с (домом) – (Ик. Букв., 93) дап-

каккēни (сев.), дакпаккēни (юж.).
Рядом у (дома) – (Ик. Букв., 93) 

дапкадуни (сев.), дакпадуни (юж.).
Рядом, около – дапка; [I. 199] да-

рам-дарам, дарам�u, дарум, дарум�u.
Рядом, по соседству – �инj лакалэ 

бини (совсем близко есть), нимэ ¯ки 
дапкадуни; [I. 488] лақалā.

С берега, от берега – нjоввēду; 
[I. 659] ңоввēду.

С верховьев реки, сверху (по реке) – 
хэjjэи; [II. 108] соллēду; (313) Ну, 
оттуда они пошли вверх по течению 
реки. – Гэ¯, тамаччу унин�н�ōри солоп-
тои н�энэхэчи. Осенью кета вверх по 
реке (против течения) плывёт. – Боло 
дава унин�н�ōри солоптои соллēни.

С верхом, сполна – уввēдэлэ, 
оjотōлини; [II. 9] оjотōлuн'и.

С какой стороны – хаввēду, хаввē 
сōду; [I. 4] ҳаввē�еду, ҳаввē�u.

С кривизной, с извилиной – мокчи-
даха; [I. 547] моқчuллу ~ моқчuлу.

С моря на сушу, наверх – (Ик. 
Букв., 94) ©ӣсэи.

С низовьев, снизу (по течению 
реки) – пэ©©ēду; [II. 441] хэд�ēду.

С противоположной стороны – 
ба©©ēду; [I. 74] ба��ēду.

С тех пор – тамаччу; [II. 166] та-
мачутu.

С того берега – ба©©ēддӯ; [I. 74] 
баjчу.

С улицы – бō©©ēду ӣдухэни; [I. 
100] бōтчу~бōччу.

С Южного Сахалина, на Южный 
Сахалин – сȳла.

Свернуть в сторону, сойти с пути – 
пуjjэури.

Сверху – уввēду; [II. 246] уввēду, 
уjду.

Светлая ночь – (Икэгами, 17) 
бēлта.

Свободный – гэвумэ; [I. 169] гу-
рэи ~ гурэj.

Север, северный – очи, ōтти; (247) 
С северной стороны дует сильный 
ветер. – Очи��ēду маси хэду худун-
зини. Покажи, где находится север 
(букв.: нахождение севера где). – Ит-
тэуну очи хаиду бӣвэни.

Северный (досл.: зимний) – ту-
вэм©и.

Северный Сахалин – доро.
Северо-восточный (=северо-вос-

точный ветер=ветер с моря) – тал©ē; 
(Икэгами, 21) би©ила(?); (337) Се-
годня дует ветер с моря. – Эсинэн�и 
тaл�ē хэдун�ини. На Сахалине, на 
морском берегу (букв.: на северо-
восточном побережье) есть одна 
река по названию (букв.: называемая, 
имеющая название) Вал. – Сахали-
нуду тал�е кирадуни бини гēда уни, 
гэлбулу Валу. Когда он плакал три 
дня, с северо-восточной 〈части〉 моря 
показался парус (букв.: во время его 
трехдневного плача с северо-восточ-
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ной стороны моря приплыл один па-
рус). – Илāмба инэн�н�ē сон�охондуни 
нāмму тал�ēдуни гēда кутули хинда-
хани.

Селение, поселок, деревня – гаса; 
[I. 143] г �аса, г �асса.

Середина, вглубь – талдā; [II. 150] 
талда.

Середина, средняя часть – (337) 
талдā(н-). Потом его старший брат 
говорит: «Ну, мы оба на середине 
моста, давай сядем-ка». – Чōччи ан�ни 
ун�ини: «Гэ, бу дӯннē jэ тугдулэмбэ-
ри талдāндуни тэ ¯рису».

Сеcть, опуститься, приземлиться – 
[I. 210–211] до- (до – долина)

Птичка их, вылетев и сев на су-
чок дерева, запела. – Нэ ¯чэ ¯н�учи 
сэгдэдōччи, мō гарāдуни дōг�оччи, 
�илдаччини. Когда на улице стал 
ковать, прилетела одна птичка и 
села на сучок дерева. – Боду ōччи 
кӯ��ēдуни гēда нэ ¯чэ ¯ хиндааччи, мō 
гāрадуни дōхони. Прилетел один дя-
тел и, на колени к старухе сев, клевал 
их. – Геда курэктэ хиндааччи, мамā 
пэнэ ¯ндуни дōуоччи, чōкихани. Когда 
дует 〈сильный〉 ветер, вертолет не 
может приземлиться. – Хэдун�идуни, 
сэлэмэ гидалам�и албēни тэ ¯ми. Наш 
самолёт очень долго садился (сни-
жался при посадке). – Бу амбалбтту 
г �оро-г �оро дāхони.

Сзади – хамаррēдуни, хамарēкки; 
[I. 36] хаммēду, хамаперрēду.

Сзади, задами – хамаррēпа, 
ханjнjēпа; [I. 36] хамарēпа, хамēппа.

Скала – када; [I. 360] қада; (118) 
Скала очень высокая, без леса, без 
травы. – Када гугдалани �ин� дājи, 
хурэлу, паикталу анā.

Сквозной – пос би; [II. 42] пос-пос 
би.

Сквозь – дōкки; [I. 210] дōқēнu, 
дōққē.

Склон (крутой), обрыв – тэктэ; 
[II. 230] тэктэ.

След зверя – покто.

Следом, позади – (Ик. Букв., 105) 
хамареккēни.

Снаружи, на улице – бōккēла; [I. 
100] бōқēла; (40) Он вышел на ули-
цу.– Нōни бōтаи нэ ¯хэни.

Снизу – по©©ēкки; [II. 369] 
пэ��ēду; пэ©©ēну; [II. 369] пэjтчу.

Со двора – туллēду, туллēду 
ӣдухани (со двора вышел); [I. 100] 
бōтчу ~ бōччу.

Со стороны – ханнēду; [I. 46] 
хаңнēду.

Солнце – сӯ, сунэ; [II. 78] су(н-
), суγун; (Ик. Букв., 102) в.п. – сун 
(юж.), сӯнэ (сев.).

Солнце греть усиливается – (Икэ-
гами, 11) сӯнэми ата©©ēни.

Сопка – (Икэгами, 7) амбамаити.
Сосед – нимэки.
Спадать (о воде во время отлива) – 

каррури; [I. 381] қару-.
Сплошь, кругом, везде – чипали; 

[I. 482] хэ ¯п.
Справа – āн©ēла; [I. 41] āнʼ�ела.
Старица – улда; [II. 258] улда; 

(378) Даже звери не пьют застоявшу-
юся (болотную) воду. – Бэин�эсэлддэ ¯ 
улда мӯвэни эсичи уминдā.

Старица (непроточный рукав 
реки) – уиру; [I. 239] дэу(н-); (96) 
хэвэрэ дауни (бухта речного залива); 
дэу (высохшее русло реки). Я отпра-
вился по высохшему руслу реки. – 
Уни дэуккēни н�энэхэмби.

Сторона (дома, реки и т.п.) – эввē; 
(404) Эта сторона моего дома не сол-
нечная. – Дукуби эввēни сȳнэлэ āна. 
Медведь бросал рыбу то на одну, то 
на другую сторону речушки (букв.: 
то в сторону одного берега, то в сто-
рону другого берега). – Бөjө мэ ¯тэ-
чихэни сундаталба уни эввē-таввē 
мэг�итэини. И с того, и с другого бе-
рега речушки люди из луков стреля-
ли. – Ун� аг �а эввē-таввē мэгзидуни на-
рисал гарпахачи. Вдруг они увидели, 
〈что〉 с той и с другой стороны (букв.: 
со стороны одного берега реки и со 
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стороны другого берега реки) к ним 
красные волки подходят. – Чом�ē итэ-
хэчи: уни эввē-таввē киррāни �аргули 
хин�ēчи нōчи бāручи. Со всех сторон 
там стрелами стреляют, в Налму ни 
одна стрела не попала. – Итэхэнду-
ни эввē-таввēдуни лэккэ�и гарпана-
сичи, Налмава гēддā лэккэ эччини 
нан�бō. 

Сторона от берега к лесу – дуввē; 
[I. 203] дуввē.

Стороной – ханнē-ханнē; [I. 46] 
хаңнēва ~ хаңнēпа.

Стороной (вдоль) – ханjнjēкки; [I. 
46] хаңнēкu.

Сук, ветка, отросток оленьего 
рога, приток (реки) – г �ара; [I. 141] 
г �ара; (56) Одна птица, прилетев, села 
на один сучок (одну ветку). – Геда 
гаса синдааччи: дōхони гēда гараду.

Сырое место – мӯмэли.
Сырое, затопленное место – ам-

букту; [I. 549] мӯмэли.
Сюда – jэлэ (эвенк. элэ); [II. 461] 

эуки; (412) элэ. Придут мужчины 
рода Валетта и убьют, они 〈уже〉 сей-
час сюда идут (подходят). – Валлета-
сал хиндааччēри, вāриллал, эси jэлэ 
хин�ēчи.

Сюда-туда – (Ик. Букв., 106) эвэ-
сэи-тавасаи; (405) Когда я пришел 
домой, я начал раскладывать свои 
листья: красные – сюда, желтые – 
туда. – Дукутакки исуг �ачи би уру-
чимби мэнэ хамдатанулби: сэгдэнул-
би – эвэсэи, ногдонулби – тавасаи. 
Не ходи сюда (в эту сторону)! – Эвэ-
сэи э��еē синдā! Туда поворачивает-
ся – лягушка «хлоп» (упала), сюда 
поворачивается – ящерица «хлоп» 
(упала). – Тавасаи пон��ē – удаламба 
лоп, эвэсэи пон��ē – эсэлэмбэ лоп. 
Одна цапля, то сюда, то туда вертясь, 
танцевала на берегу моря. – Гēда васа 
хэрэлими эвэсэи-тавасаи нāмy кира-
дуни мэ ¯ухэни. Её старик посмотрел 
во все стороны (огляделся). – Мапа-
нуни эвэсэи-тавасэи итэччини. Тот 

чёрт, распинав старика и старуху в 
разные стороны, ушёл. – Тари амба 
мапаjāпа, мамаjāпа эвэсэи-тавасаи 
поскочиг �эччи, н�энухэни.

Та дальняя сторона – тари гороло 
би бō, нā; [II. 166] тāтаввē.

Та сторона – ба©©ē, тāввē; [II. 166] 
таввē ~ тавē.

Та сторона, тот, той стороны – 
таввē, таввēнjи; [II. 166] таjа.

Тайга – пурэ; [II. 352] пурэ(н-).
Тайга, лес (гора?) – пурэ; [II. 289] 

хурэ(н-), хурэγэ(н-).
Такой, такой же – тамачē; [II. 167] 

тамача, тамаче, тамачuγа.
Там – чаду; [II. 166] таввēпа; (390) 

Он тогда рассказал младшему брату 
о злой силе красных волков. – Нōни 
чаду нэутэкки тэлунучихэни �аргули 
амбамбани.

Там (далеко) – чаду (гороло); [II. 
166–167] таӯ тала.

Там (далеко), тā земля – чаду, тав-
ву нā, таӯ на; [II. 166] таӯ, таӯ таду.

Там (далеко, в дальней стороне) – 
тāтаввē; [II. 201] тōтовво, [II. 167] 
тāтаввē (та дальняя сторона).

Там, в том месте (недалеко) – 
тōтоввē на пōду; [II. 201] тōтоду, 
тōтоло, тōтоллу.

Там, на той дальней стороне – 
чаду, тāтаввēда; [II. 166] тāтаввēла.

Там, по той дальней стороне – 
чаду, тāтаввēпа; [II. 166] тāтаввēпа.

Там, по той стороне – ба©©ēла; [II. 
166] таввēпа.

Территория (область, район) – удэ; 
[II. 249] удэ; (372) Я живу в Ногликс-
ком районе. – Би Нахулāкка удэдуни 
бӣви. Я не поеду в Охинский район. – 
Би Оха удэтэиини элливи н�эннэ ¯.

Течение (реки) – хэjэ; [II. 441] 
хэjэ(н-).

Течь (о реке) – хэjэури; [II. 441] 
хэjэ-.

То, что внутри – додума; [I. 210] 
дōвудума.
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Топтать, утаптывать – тāссури; [II. 
160] тāссу-.

Топь, трясина, болото – уи ¯ру; [I. 
514] лэму, лэмунэ.

Тот, который выше – уввēдумэ; [II. 
246] увудумэ.

Тот, который находится внизу – 
по©©ēну; [II. 369] пэ��ēдумэ.

Трещина, щель (во льду) – пирик-
тэ; [II. 327] пӣриктэ.

Тропа (на летней кочевке) – дōри-
ма; [I. 268] дȳрuма.

Тропа, тропинка, путь – (Ик. Букв., 
93) дōрима; [II. 331] поқто.

Трясина, топь – лэму; [II. 119] 
суγjақа ~ сȳjақа.

Туда (далеко) – тотовосои; [II. 
201] тōтовосоu.

Туда, в ту сторону – тавасаи, 
таввēтаи; [II. 166] тавасаu ~ тавасаj 
~ таввасаu, таввēттаu; (Ик. Букв., 
102) тавасаи; (333) Когда лягушка 
в сторону посмотрела (букв.: при 
взгляде лягушки в ту сторону), ста-
рик разрубил ей топором живот по-
вдоль. – Удала тавасаи итэхэндуни, 
мапа хопулахани боккомбони чоос.

Туда-сюда (пространство) – тава-
саи-эвэсэи; [II. 461] эввēтэи, эвэс-
тавас, эвэсэj-тавасаj.

Туда-сюда (разные стороны) – 
тавасаи-эвэсси; [II. 166] таввасаu-
эввэсэи.

Тундра (с небольшой возвышен-
ностью, холмами) – дэту; [I. 254] 
�есинэ. 

Тут и там – jэдду-чадду; [II. 461] 
эввē-таввē.

У дома на улице – бō©©ēни.
У, возле, около, рядом – дапкаду; 

[I. 251] дақпатаj н'u.
Угол (внешний) – чōно; [II. 409] 

чоно,чоноγо.
Угол (внутренний, например, в 

чуме это угол, который образовыва-
ют «несущие» жерди в месте их со-
единения) – чōно, ō; [II. 19] о, онu.

Улица, двор – тӯлэ.

Улица, погода, природа – (Ик. 
Букв., 90) бō.

Успокаиваться (о водной поверх-
ности) – [I. 656] ңāддов ~ ңāддоу-.

Уступ, обрыв – далда; [I. 194] 
дāл'да.

Устье (реки) – дā; [I. 197] дā; (74) 
Весной они жили на морском бере-
гу, летом в устье реки Вал. – Нэн�нэ 
биччичи нāму кирадуни, дува – Валу 
дāдуни.

Устье (реки), горло (залива) – нэ ¯; 
[I. 614] нэ ¯, нэhэ; (216) выход на за-
лив, на море.

Устье небольшой реки – дā; [I. 
197] давγалu.

Утес, мыс, камень, скала – када; 
[I. 263] ��оло.

Холм – дэгдэ.
Холм (в тундре с мелкой расти-

тельностью, возле моря) – налтакта; 
[I. 580] налтақта; (203) На Северном 
Сахалине холмы, а на Южном Саха-
лине – горы. – Дороду налтакта бини, 
Сȳ�ēду хурэл би ¯чи.

Хребет (горный) – jанj, ©иду; [I. 
256] �uду(н-); (99) Мы переправи-
лись через горный перевал. – �идумба 
дāухапу. Речной порог – уни �идуни.

Хребет горный, гора – jāнj; [I. 341] 
jаң.

Целина (глубокий снег), бездоро-
жье – [II. 450] элив ~ эл'у.

Целый, полный, целиком, сплош-
ной берег, материк (без протоки 
или речки) – [I. 570] мэгдэ(н-) ~ 
мэңдэ(н-).

Чаща, лес (непроходимый, густой), 
заросли, валежник (в изобилии), бу-
релом – сӣ; [II. 77] сūγu ~ сuu.

Через (хребет) – [I. 185] даваллu, 
даввнтаj, дава- – перевалить через 
хребет.

Шаг – гира; [I. 155] г �uрақта.
Шагать – гиттури; [I. 155] г �uтту-, 

г �uтчu-; (62) Возьми сотню воинов и 
иди по дороге той птицы. – Си нэнэу 
гитангу (гēда тан�гу) салдāмба олби-
ми тар гаса поктоккēни.
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Шагнуть – гитупилаури, гирам-
бури; [I. 155] г �uран-.

Ширина, ширь, широта – дарала-
ни; [I. 195] дарами; вширь – дарап-
тан.

Широкий, просторный, ширина – 
хэмгэ; [II. 451] хэмгэ.

Широкий, широко – дарами; [I. 
195] дарамu.

Шторм – бō (всякая непогода); [I. 
495] лāта.

Щель – санjа; [II. 67] сата.
Щель, трещина на реке – пирик-

тэ.
Щель, трещина, пространство 

вблизи предмета – санjа; [I. 251] 
дақпа~дапқа~��апқа.

Эта земля – эри нā.
Это пространство – бō; [II. 461] 

эввē-ни.
Юг (сторона света) – маjи.
Юг, солнечная сторона – сӯзē 

(сӯн©ē), су; [II. 78] сȳ�е ~ сȳн�е; 
(318) Мужчины отправились охо-
титься на нерпу, 〈плывя〉 по морю на 
юг (букв.: к югу). – Нарисал намукки 
cy�ēттаи jocoлондохочи. С юга тоже 

одна птица прилетела. – Сȳ�ēдy гēда 
гасā баккā синдахани.

Южный ветер – конjгори (жар-
кий).

Южный Сахалин – сӯ, сȳ©©е; [II. 
78] сӯ��е ~ сӯн��е; (316) Имя той ша-
манки было Пундаи, жила она на 
Южном Сахалине. – Тари сāма(н) 
гэлбуни Пундаи биччи, Сӯду бич-
чини. (317) Их мать привезла свое-
му старшему сыну жену с Южного 
Сахалина (букв.: взяла для старшего 
сына жену). Эниччи āгдума путтэби 
асиддōни Сӯла гāттахани. Потом, 
навьючив на оленя свои вещи, он 
отправился на Южный Сахалин. – 
Чōччи оjосколби улāтаи намбачигач-
чи, Сӯла н�энэхэни (название реки в 
средней части о. Сахалин). Потом 
они, отправясь в путь, поднявшись 
вверх против течения по 〈реке〉 Тымь, 
спустились по речке Су. – Чōччи н�энэ-
гэччи, Тэммэ ¯ солог �оччēри, Сӯ уннēни 
хэjэ ¯ччичи. 

Яма, впадина, рытвина – тонjдо; 
[II. 407] тоңдо.

Время, категории времени
10-й месяц года (когда ставят пет-

ли на зверей) – пута бēни (октябрь); 
[II. 353] пута бēни, путтақу бēни, 
путтāққу.

Август (маленький подход рыбы – 
горбуши, месяц начала спаривания 
оленей) – нучи сирōкку; [I. 136] 
г �одумали бēнu; (216) С наступле-
нием августа я уеду в город. – Нӯчи 
сирōкко оччиндуни би – н�энэливи 
хоттотои.

Август (малый гон оленей, или ма-
лый ход лосося) – нучи сирōкку; [I. 
589] нȳчисирроккȳ.

Апрель (букв.: месяц прилета со-
рок) – кари, карu бēни; (122) В ап-
реле поедем. – Кари бēлани.

В будущем году – г �оччē; [I. 163] 
г �оччē.

В году – (Ик. Букв., 89) ананиду.
В конце концов, впоследствии – 

сонудо; (314) Человек из рода На-
миса впоследствии стал шаманом. – 
Намиса сама сонуду нарини оччини. 
А тот, который из рода Тувэсэ был, 
в конце концов стал людоедом, как 
чёрт стал. – Тувэсэдумэ сонуду дэ-
птигири оччини, амбан�ачи оччини.

В то время как – тари эрунду 
хони; [II. 43] пулаққар.

В это время – (Ик. Букв., 107) эри 
эрунду.

Вдруг, сразу – пулаккар; [II. 43] 
пулаққар.
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Весна – (Ик. Букв., 98) нэнjнэни 
(юж.), нэнjнэ (сев.).

Весна (период таянья снега) – нэл-
чири; [I. 620] нэлчири.

Весна, весной – нэнjнэ, нэнjнэду; 
(Ик. Букв., 98) нэнjнэ (юж., сев.); [I. 
654] нэңнэ ~ н'эңн'ē, нэңнэдȳтэн'н'ē; 
(220) Родовая общность Валу весной 
жила на берегу моря, летом – в устье 
реки Вал. – Валусал халачи нэн�нэ 
биччичи наму кирадуни, дува – Вāлу 
дāдуни. Представители родового 
объединения Валу весной на мор-
ском побережье нерпу промышля-
ли. – Валусал нэн�нэ наму кирадуни 
пэ ¯ттэ ¯ вāгитаррā. Весной, промышляя 
нерпу, на лодках охотились. – Нэн�нэ 
пэ ¯ттэ ¯ вāгитамари, угдази пулипуккил 
биччи.

Вечер – (Ик. Букв., 102) сэксэни 
(юж.), сэксэ (сев.); [II. 81] сэксэни, 
сэксэ.

Вечереет – сэксэ©©ини.
Вечерняя заря – сэксэмэ гēва.
Вечером, вечер – (Ик. Букв., 102) 

сэксэ; [II. 81] сэксэ.
Взять что-либо на время – иксу-

маури.
Время (чего-то) – эруни (дува эру-

ни – время лета).
Временно, ненадолго, на время 

(взять, уйти и т.п.) – банj; [I. 72] бан.
Временно, на время (занять) – ик-

сума.
Время, срок – эру; [II. 463] эри(н-) 

~ эру(н-); (Ик. Букв., 107) эру.
Всегда – гэгдэкэ; [I. 160] г �оппо-

г �оппо, г �опучу-г �опучу (целый день).
Вчера – чӣннē; [II. 184] чин'э ¯ ~ 

чинэ; (Ик. Букв., 106) чēннē.
Вчерашний – чӣннēпчи, недав-

ний – чӣсэпчи (4–5 дней прошло); 
[II. 189] тисэпти ~ чисэпчи.

Год – анани; (23) Старики прожда-
ли Дёлони два года – нет 〈его〉. – Ма-
паjа ©олонимба дӯ ананнē халачилу-
хачи – анā. Как Дёлони ушёл, восемь 

лет прошло. – ��олони н�энэхэттэини 
�апку анани оччини. Верно, старик 
три года много рыбы, нерпы добы-
вал. – Тэддэ ¯, мапа илāмба ананнē 
сундатталба, пэ ¯ттэлбэ барамба вāха-
ни. Как пришёл сильный богатырь, 
три года прошло. – Манга мэргэ син-
дахаттаини илā анан� и оччини. Три 
года ехали. – Илāмба ананнē н� энэхэ-
чи. В этом году национальную шко-
лу построили. – Ча анан� иду наннēни 
сколани андучичи. Детям со дня 
рождения исполнилось двенадцать 
лет. – Пурилчи бал�ихаттаичи �онду 
анани осини.

Год – анани; (Ик. Букв., 89) анани; 
[I. 44] анан'u;  (Магата, 6) анани.

Давно, прежде – хāланда; [I. 68] 
балана.

Давным-давно – (Ик. Букв., 105) 
хāланда.

Декабрь (старый месяц) – саг©и 
бе; [II. 53] саг ��u бēни.

День – (Ик. Букв., 94) инэнjи; [I. 
319] инэң, инэңги.

День деньской – инэнjи-инэнjи.
До вечера – сэксэдэлэ; [II. 81] 

сэксэду, сэксэдэлэ.
До наступления ночи – сэксэ (ве-

чер); [I. 213–214] долбодоло.
До осени – болодоло; [I. 93] боло-

дола.
До рассвета – дōлбо (т.е. ночь); [I. 

319] инэдэлэ.
До сих пор – эсидэлэ; [II. 468] эси-

дэлэ ¯; (419) Вечером старуха сказала: 
«Почему мой до сих пор не вернул-
ся?» – Сэксэ мама уччини: «Хаими 
мапан�уби эсидэлэ ¯ эччини иссō?»

Долго – (Ик. Букв., 92) горо; [I. 
162] г �оро.

Древний, прежний – горопчи; [I. 
68] балаптu.

Ежегодно – анани анани©ини, 
анани ананидуни (год за годом); [I. 
44] анан'uдунu.

Ежедневно – инэнjи-инэнjи; [I. 319] 
инэңин�эвэ.
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Жизнь, бытие, быт – биввури; 
[I. 80] бини.

Жить где-либо летом, проводить 
лето – дуваддаури; [I. 268] дувада-.

Завтра – (Ик. Букв., 106) чиманā.
Заря – силэи, гēва.
Затем, потом – (Ик. Букв., 106) 

чопē.
Заход солнца – сэксэ.
Зима – (Ик. Букв., 103) тувэни 

(юж.), тувэ (сев.).
Зима наступила – (Ик. Букв., 103) 

тувэдухэни.
Зимой – тувэдутэнне, тувэдȳтэн-

нē; (Ик. Букв., 103) тувэ (юж., сев.).
Зимой, зима – тувэ; [II. 205] 

тувэ; (352) Зимой если убива-
ли медведя, голову его приносили 
домой, вносили 〈в дом〉 и угоща-
ли 〈её〉. – Тувэ бөjөмбо вāписсā, 
�илиннōри гадугаччēри дукутаккēри, 
ӣвудугэччēри, төjөвкилил биччичи.

Именно вечером – сэксэ ¯мэли; 
[II. 81] сэксэлду.

Иметь возраст во столько-то лет – 
… ананинjулу (дӯ©и ананинjулу); [I. 
44] анан'uңулу.

Иногда – гēдара-гēдара.
Иногда, однажды – (Ик. Букв., 92) 

гēдара-гēдара, гēдара.
Июль (букв.: месяц горбуши) – 

өг �өро бēни.
Июль (месяц горбуши) – өгөро 

бени (месяц хода горбуши), өjө ¯рө 
бени.

Июль (период заготовки горбу-
ши) – тэлимэм бēни (устар. – өг �өрө 
бēни); [II. 212] тȳлимэм бēн'и; (356) 
В июле обычно заготавливают горбу-
шу. – Тулимэн бēдуни өгөрө ¯ тэллjук-
кил.

Июль месяц (период появления 
горбуши) – өг �өро бени; [II. 256] 
oγoрo бēни.

Июнь (месяц цветения) – сила 
бени, сила.

Клониться к вечеру – сэксэддури; 
(327) Наш день склонялся к вечеру. – 

Инэн�ин�упу сэксэдухэни. Наступил 
вечер, та женщина, услышав шум 
крыльев (букв.: полёт) птицы, Гев-
хатy спрятала. – Сэксэдухэни, тари 
э ¯ктэ гаса сэг�ēвэни дол�игаччи, Гев-
хатумба даjuхани. Наступает вечер, 
мы приходим домой. – Сэксэ��ини, 
бy дукутаккēри син�ēпу. Наступает 
вечер, та женщина ждёт возвращения 
своего мужа. – Сэксэ��ини, тари э ¯ктэ 
мапануби иссивани халаччини. Тот 
человек не успел до вечера покрасить 
пароход (букв.: тот человек, до вече-
ра крася пароход, не кончил). – Тари 
нари сэксэдэлэ парохōтту саjиччими 
эччини хо��ē. Старуха ждала воз-
вращения своего сына, а сына её до 
вечера нет. – Мама путтэби иссӣвани 
халачихани, сэксэдэлэ ¯ анаг�а путтэ-
ни. Когда наступил вечер (букв.: с 
наступлением вечера) Гэвхэту по-
шёл посмотреть на свадьбy дочери 
женщины-вождя. – Сэксэдухэндуни 
Гевхату нэнэхэни э ¯кину паталан�уни 
анаррāни итэндэми. К вечеру (букв.: 
с наступлением вечера) мы подъеха-
ли к двум чумам. – Сэксэ��идуни ду ¯ 
āундаутаи āптухапу. На следующее 
утро тот мальчик встал, 〈а〉 с наступ-
лением вечера отправился посмот-
реть, что с родителями (букв.: на сво-
их родителей) (Е.А.Б.: Встав, того 
мальчика, как начало вечереть, мать 
пришла посмотреть (?) – Чимана чи-
маи тэг�эччи тари путтэ ¯ сэксэ ¯��идуни 
энини итэ ¯ндэдνхэни). Зимой по вече-
рам старик обычно предания (леген-
ды, были) рассказывает. – Тувэ сэк-
сэлду мапа тэлyнн�ō тэ ¯лун�уччукки. 
По вечерам (именно вечером) моло-
дежь что будет делать-то? – Сэксэлдy 
пурэг�эсэл хаимāри билличиг�э?

Летнее время – (Ик. Букв., 93) 
дувани эруни (юж.), дува эруни 
(сев.).

Летний – дувама; [I. 268] дуварu, 
дуварuтта.
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Летом – (Ик. Букв., 93) дува, дува-
ду; [I. 268] дуваду тан'н'ē, дува.

Летом, лето – (Ик. Букв., 93) дува-
ни (юж.), дува (сев.); [I. 268] дува.

Май – хун бēни (ледоход); [I. 304] 
сuлам бēни, сuлла.

Май (апрель?) – хунбени; [I. 473] 
ху(н-), бē-нu; (155) Утка-черноголов-
ка, прилетающая в апреле, – ху(н-)
г �аса. Весной на морском побережье 
уильта обычно промышляют утку-
черноголовку. – Нэн�нэ наму кира-
дуни уилта хун гассā вāгиттауккил 
биччичи.

Май (месяц ледохода) – хун бени, 
хун.

Март (месяц потепления) – тува 
бени, тува; (352) В марте мой муж за-
готавливает рыбу (промышляет рыбу) 
в устье реки Вал. – Тува бēдуни Вāлу 
дāдуни мапан�уби сундаттā вāрини.

Март–апрель – тува бēни; [II. 218] 
тува бēнu.

Месяц январь – г �uррау. 
Миновать, проходить – сӣввури; 

[II. 73] сӣ-.
Молодежь – пурэннē; [II. 354] 

пурэсэл.
Молодой – пурē (юж.), пурэ ¯ (сев.); 

[II. 354] пурē ~ пуриγэ ~ пуриэ ~ пурэ 
~ пурэγэ.

Молодой человек, юноша, па-
рень – бонjго; [II. 354] пурэннэ.

На следующий год – эркэ ¯. На тот 
год я вернусь. – Эркэ ¯ би исуливи.

Навсегда – бултаи, чуп; [I. 108] 
булта ~ бултаu ~ бултаj ~ бултэj.

Название месяцев – бē гэлбулни.
Настать, наступить лету – дувад-

дури; [I. 268] дуваду-.
Наступать дню – инэддури 

инэ©©ини (день наступает); [I. 319] 
инэңгини-.

Наступать ночи – долбоддури; 
[I.213–214] долбо-, долбоду-.

Наступать сумеркам – пакчирад-
дури (3 л. пакчирадухани); [II. 310] 
пақтuран- ~ пакчuран-.

Наступают сумерки – долбо©-
©ини.

Наступила ночь – (Ик. Букв., 93) 
долбодухани.

Наступила весна – нэнjнэдухэни; 
[I. 654] нэңнэ- ~ н'эңн'ē-.

Наступить зиме – тувэддури; [II. 
205] тувэду- (тувэ�у-, тувэргу-).

Наступила осень – болодохони; [I. 
93] болоду-.

Наступить холоду – нунj©иллури; 
[I. 653] нуңдuлу- ~ ңуң�uлу-.

Недавний, давнишний, прежний – 
ōропчи, чинjāпчи, чӣсэпчи; [II. 282] 
ōропчи.

Немедленно – кусал©и, балабал; 
[I. 614] ны ~ нэ ¯.

Ночной – долбомо, долбори; [I. 
213–214] долборu.

Ночь – долбо; [I. 213–214] дол-
бон'u.

Ночь, темно – сиккэу; [II. 91] сик-
кэв (сиңкэв), сиккэлтэ.

Ночью – долбо, долбони; [I. 213–
214] долбон'н'е; (Ик. Букв., 93) дол-
бо.

Ноябрь (месяц некрепкого льда) – 
пута бēни, бэдэл бēни, бэдэл бе.

Ноябрь (месяц юколы) – бэдэл 
бēни; [I. 120] бэ�эл бёнu.

Нынешний – эсимэликкэ; [II. 468] 
эсипти.

Однажды – гēдара; [I. 144] г �ēда-
ра.

Октябрь (месяц установки пет-
ли) – пута бēни.

Опять – (Ик. Букв., 92) гочи.
Осенний (день, шкурка зверя и 

пр.) – [I. 93] болопчu, болорu ~ 
болорuтта. Осенью соболюя, по 
двадцать соболей добыли 〈охотни-
ки〉, потом осенние шкурки соболя 
продали. – Болодутаннē гобдомори 
хориталба сэ ¯ппэ ¯ вāхачи, чоччи боло-
ритта сэ ¯ппэ ¯ худāссичи.
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Осень – (Ик. Букв., 91) болони 
(юж.), боло (сев.).

Осенью – (Ик. Букв., 91) боло, 
болоду. Как лето кончится, будет 
осень. – Дува хо�утаиннē билини 
боло. Как только наступит осень, я 
пойду к морю, его буду ждать. – Боллō 
синдауммӣ би намутаи н�энэливи, 
нōмбони халачиливи; [I. 93] боло, бо-
лодутан'н'е; (42) В этой реке осенью 
бывает очень много рыбы. – Ча уни-
ду боло �ин� бāра сундатта биввукки. 
Тогда осенью был сильный мороз. – 
Тэ ¯ли боло нун��ика ман�гани биччини. 
Осенью их отец ушёл в тайгу, петли 
(ловушки) ставить. – Боло амиччи 
пурэттэи н�энэхэни путандами; (43) 
Осенью их отец пойдёт в тайгу, пет-
ли (ловушки) ставить. – Болодутаннē 
пурэттэи н�энэлини путандами.

Относящийся ко времени старо-
сти – саг©иннē; [II. 53] саг ��uпчu.

Пастбище (весеннее) – уиуру, уjи-
нэу, уирӯ; [II. 252] уjру.

Погодя – [II. 293] отоко.
Поздно – хамас; [I. 36] хамас.
Позже, когда-нибудь – хāлидда, 

хамаррӯ; [I. 36] хамарēлду.
Полдень – инэнjи талдāни; [I. 319] 

инэң талдāнu.
Полночь – долбо талдāни; [I. 

213–214] долбо талдан'u, долбон тал-
данu.

По-новому – ситэу©и; [I. 328] 
ситэун�и.

После вчера – чӣннē чиjāпани, 
чинне чиjапами.

После завтра – чимана чиjāпани.
Потемнеть – пакадури; [II. 310] 

пақтuра- ~ пақчuра-.
Потом – өтөкө; [II. 28] отоко; (Ик. 

Букв., 100) отоко.
Потом – чōччи; [II. 377] чōтчu, 

чōтчēрu; (Ик. Букв., 106) чōччи, 
чōччēри.

Промелькнуть – эрупэччури; [II. 
466] эрус-.

Прошлогодний – [I. 44] анан'uңул, 
анан'uңулу (иметь возраст во столь-
ко-то лет).

Прошлогодний – чинjāпчи; [II. 
184] чинн'эни, чuңāпчu.

Прошлый, прошлогодний – 
чинjāпчи; [II. 73] сӣңапчu.

Рано утром – чимаисир.
Раньше, прежде, в старину – 

[I. 162] г �оропчu; (66) В старину 
было одно селение. – Горопчиду г �ēда 
г �аса биччини. Давно когда-то (когда-
то прежде, давно в старину) айнов 
было очень много. – Хāланда гороп-
чиду кyjи �ин� барā бӣччичи. В стари-
ну жили шаманы: отец с сыном. – Го-
ропчиду амимуна самасал бӣччичи. 
В старину двое мужчин вместе с се-
мьями поехали в тайгу ставить пет-
ли. – Ду нари горопчиду нул�имигдэ 
пурэттэи путандахачи.

Раньше, прежде, тогда – горопчи-
ду; [II. 166–167].

Рассвет, заря утренняя, вечерняя – 
(Ик. Букв., 92) гēва.

Светать – гēваннаури; [I. 319] 
иннэ-.

Сегодня – эсинэнjи; [II. 468] 
исинэңи ~ эсинэңи; (419) Сейчас 
богатыря из рода Валусал убь-
ём! – Эсинэн�и Валусал манганн�ōчи 
вāн�апта!

Сейчас – эси; [II. 468] эсигдэ, эси.
Сейчас же – эссиддэ; [I. 614] ны ~ 

нэ.
Сентябрь (досл.: период большого 

спаривания диких оленей или боль-
шого хода рыбы) – дājи сирōкку; [I. 
190] дāuсuроққу; (77) Сентябрь снова 
мысли навеял. – Дājи сирōкко мөрөм 
чи бāл�ȳрини.

Середина дня – инэнjи талдāни.
Со дня на день, изо дня в 

день – инэнjи инэнjиндулэ; [I. 319] 
ӣнэңинэңги.

Совсем, навсегда – чуп; [II. 415] 
туп ~ чуп.



176

Сразу, вдруг – элэгдэ ¯; [II. 406] 
чомдu, чомдuқа.

Сразу, вдруг, совсем, навсегда – 
тартэ; [I. 108] булта, бултаи, бултаj, 
бултэj.

Сразу, тотчас, немедленно – эси; 
[I. 614] ны ~ нэ ¯.

Темнея, смеркаясь – пакам оини, 
сэксэдуми; [II. 310] пақам.

Темно – пакчирā; [II. 310] пақа, 
пақал.

Темно, сумрачно – пакчира, пак-
чираули; [II. 310] пақам�u.

Темнота – пакчира; [II. 310] 
пақтuравли ~ пақчuраулu.

Темный – пакчираули; [II. 310] 
пақам би.

Темным-темно – пакче-пакчē; [II. 
310] пақам-пақам.

Теперь – эсигдэ ¯,эсилэкэ; [II. 468] 
исигдэ ~ эсигдэ, эси.

Теперь-то – эсилэккэ; [II. 468] 
эси-лэкэ.

Тогда, в то время – тэ ¯ли; [II. 231] 
тэ ¯ли; (365) Ты, когда будешь идти 
по дороге, для меня знаки оставляй 
(букв.: знаки для меня отмечай), то-
гда я тебя в лесу отыщу. – Си синда-
ми, поктокки нэнэми, саввēллау, тэ ¯ли 
симбē пурэнду бāрилами.

Тогда, после – тэлимэу.
Только что, недавно – эсимэли, 

тэлимэли; [II. 468] эси-мэнэ.
Тотчас – эси; [I. 614] ны ~ нэ ¯; (216) 

Потом медведь к женщине пошёл, я, 

прицелясь, сейчас же выстрелил. – 
Чōччи бөjө э ¯ктэ бāруни н�энэхэни, би 
чокориг�āччи, нэ ¯ мевчалахамби.

Тотчас, скоро, моментально – элэг-
дэ; [II. 39] пит, пэтэ, пэтэр.

Точно – тэддэ ¯, эсигдэ; [II. 468] 
эсибэ.

Третьего дня – чӣннē чиjāпани; 
[II. 184] чинн'э чujананu.

Улетел безвозвратно – (Ик. Букв., 
106) чуп хэдупилэхани.

Утро – чимаӣ, тимаӣ; [II. 
182] чuманu;  (Ик. Букв., 106) 
чимани (юж.), чимаи (сев.).

Утром – (Ик. Букв., 106) чимаи 
(юж., сев.); [II. 182]  чuмагасuр, 
чuмаj, чuмананu.

Февраль – гуси бени; гусибени 
(месяц орла – появляются орлята) 
(= негид.); [I. 175] гуси бёни.

Целый день – инэнjин©э ¯вэ.
Январь (месяц, перешагиваю-

щий на следующий год, холодный 
месяц) – гиррау, гиррау, гиррау бе 
(шаг с одного в другой год = нег.), 
шаг – гира.

Какой (по времени) – хāлипчи; [I. 
32] халапчu ~ хāлипчu.

Когда – хāли; [I. 32] хāлu.
Когда-либо, никогда (при отри-

цании) – хāлидда, халидда элини 
(никогда не будет), халидда эввури 
(никогда не быть); [I. 32] хāлu-да.

Когда-то, давно – хāланда; [I. 32] 
халан-да.

Счет и категории измерения

1 – гēда.
2 – ду.
3 – илā.
4 – ©ин.
5 – тунда.
6 – нунjу.
7 – нада.
8 – ©апку.
9 – хуjу.
10 – ©он (©jон).

11 – ©он гēда.
12 – ©он ду.
13 – ©он илā.
14 – ©он ©ин.
15 – ©он тунда.
16 – ©он нунjу.
17 – ©он нада.
18 – ©он ©апку.
19 – ©он хуjу.
20 – хори.
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30 – иландō.
40 – ©индō.
50 – тундадō.
60 – нунjундō.
70 – надандō.
80 – ©апкундō. 
90 – хуjундō.
100 – танjгу.
1000 – минjга.
1000000 – тумэ.
Большая семья – даjи нуми; [II. 

359] эг��инн'е.
Больше, большая часть – бараду-

ма, барандума; [I.73] бара.
Большей частью, главным обра-

зом – баран©ēдума; [I.73] барандэ-
панu.

Большой – (Ик. Букв., 92) дajи.
Большой, старший, великий, круп-

ный – даjи, кадара; [I. 190] дāвu, 
дāu, даj, (даjuл); (76) У меня нет 
крупных оленей. – Минду даjил улал 
анага. Наш вождь был великим чело-
веком. – Бу эдэнупу даjи нари бич-
чини.

Брать горстью – хурулэччури; [II. 
287] ҳуруоло-.

Будущий – гоччēпчи; [I. 274] дул-
дэ, дули, дул'л'ē.

В два пальца – ду кото©и ©ирами-
ни (шириной), нjонилани (длиной); 
[I. 277] дȳниңги, дȳниңгилэ.

В одиночку, самостоятельно – 
гēданнēмали, мэнэ-мэн©и; [I. 144] 
г �ēдатал, г �ēдатал��и.

В одном месте – пōду; [II. 306] 
пōду.

В ряд, рядом – [I. 251] дақпаталu.
В самый раз – [I. 258] ©иң элэ.
Вдвоём – (Ик. Букв., 93) дө ¯ннē 

(юж.), дӯннē (сев.).
Вдвоем с мужчиной – нариндō, 

хусэндō; [I. 599] нарuндо.
Вдевятером – хуjуннē .
Вдоль, в длину – нjонилиптаи; 

[I. 664] ңон'uлаптаj ~ ңон'uпиаu ~ 
ңон'uптu.

Весы – дэксэ; [I. 235] дэксэ.

Весы, кантарь, безмен – кāнтари; 
[I. 373] қāнтарu. 

Весь, все, все – чипāли; [II. 415] 
чупалu.

Взвешивать – [II. 43] пȳнтула-.
Взвешивать (на весах) – дэксури; 

[I. 235] дэксэлэ-.
Взрослые, взрослый – (Ик. Букв., 

92) дājиннē.
Во сколько (раз), на сколько – ха-

султадда, хасултаи; [I. 57] хасун�u.
Восемь – (Ик. Букв., 94) закпу 

(юж.), запку (сев.); [I. 252] �ақпу(н-), 
�аппу(н-). 

Восемь (при счете оленей) – ©акпу-
рак; [I. 252] �ақпураг �да, �аппураг �да, 
�ақпурақ, �аппурақ.

Восемь раз – ©апкулта; [I. 252] 
�ақпулта, �аппулта, �ақпура, ��аппура.

Восемьдесят – ©апкундō, (97) 
©�ақпундо (©�аппундо).

Восьмеро, ввосьмером – 
©апкуннē; [I. 252] �ақпуннē, 
�аппуннē, �ақпутуңса, заппутуңаса, 
зақпутуңасал.

Восьмой – ©апкудумэ; [I. 252] 
�ақпē, �аппē.

Впервые – тэнэ ¯; (367) Того, кото-
рый родился раньше (букв.: вперёд), 
звали Мокчу Кэчиксэ. – Тэнэ ¯ балзи-
хандума гэлбуни Мокчу Кэчиксэ. 

Впервые, только что – тэнэ ¯; [II. 
228] тэни-дэ, тэнэ.

Вперед – дулэсэи; [I. 274] дулэсси, 
дулэ ¯лэ ¯, дулэ ¯сэj.

Вперед, впереди – дулэсэнjдуллē; 
[I. 274] дулдэ, дули, дул'л'ē.

Впереди – дуллē; [I. 274] 
дул'л'ēле.

Впредь, в будущем – гочче, гочче-
ду; [I. 274] дулдэ, дули, дул'л'ē.

Впятером – тунда©ēри; [II. 215] 
тунда�эрu ~ тун'да�эрu.

Впятером – тунданне; [II. 215] 
тун�uнн'е.

Все пятеро без исключения, впяте-
ром (всех пять) – чипалиннē тунда; 
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[II. 215] тундатуңг �а, тун'датуңг �а-
са(л).

Всемером – наданне; [I. 577] 
надан�ēрu.

Всемером – наданнē; [I. 577] 
надатуңг �асал, надатуң�а.

Всякий, каждый – нjуиддэ чипали 
(никто все), хамачедда чипāли; [I. 
660–661] ңуи-дэ чuпалu.

Второй – дудумэ; [I. 277] дȳjē, 
дȳjēчӣ.

Вчетвером – ©иннē; [I. 204] �ӣтуңэ, 
�ӣтуңэсэл.

Вчетвером – ©иннē; [I. 204] �ӣрэгдэ 
(упряжка из 4 оленей).

Вшестером – нунjуннē; [I. 
647] н'уңгун�ēри, н'уңгутуңгэ, 
н'уңгутуңгэсэл.

Вшестером – нунjурэк; [I. 647] 
нуңгурэк ~ н'уңгурэк.

Год – (Икэгами, 9) анани.
Годы считать грех – (Икэгами, 9) 

аннанинjуби таумбури эннэури.
Горсть, пригоршня – хуру; [II. 287] 

ҳуру ~ ҳуруо.
Два – (Ик. Букв., 93) дө ¯ (юж.), дӯ 

(сев.); [I. 277] дȳ.
Два раза – дȳлтэ; [I. 277] дӯлтэ, 

дӯрэ.
Два, пара (при счете оленей) – 

дӯрэк; [I. 277] дȳрэк; (92) дӯрэк 
(олени в парной упряжке). 

Двадцать – (Ик. Букв., 105) хори; 
[II. 24] ҳори(н-).

Дважды – дȳлтэ; [I. 277] дȳлтэ, 
дȳрэ.

Двое, вдвоем – дȳннē; [I. 277] 
дȳннӣ, дȳннаē, дȳтуңгу, дȳтуңгусэл, 
дȳтуңэсэ, дȳтуң�эри.

Двойка – дӯрэгдэ; [I. 277] 
дȳрэгдэ.

Двух – (Ик. Букв., 93) дөбө (юж.), 
дӯбэ (сев.).

Девяносто – хуjундō.
Девятеро – хуjуннē.
Девятирядный – хуjутэлэ jада-

ралу.

Девятка (упряжка из девяти оле-
ней) – хуjутэлэ оксō.

Девятый – хуjумэ; [I.353] хуjё, 
хуjёчи.

Девять – (Ик. Букв., 106) хyjy; 
(156) Девять лысин скачут, шама-
нят. – Хуjу хото мэухэни.

Девять раз – хуjурэгдэ.
Девятьсот – хуjу танjгу.
Десятая часть – ©ондума убу.
Десяток (связка шкурок белок) – 

натта вэ ¯нjэни (хөлө наттани вэ нjэ-
ни); [II. 40] пōво.

Десятый – ©ондума; [I. 248] �ōju.
Десять – (Ик. Букв., 94) ©ōн; [I. 

248] �ōн.
Десять (при счете оленей) – ©ōрок, 

©ōн; [I. 248] �орогдо, �ороқ.
Десять тысяч – тумэ.
Десять, вдесятером – ©ōннē; [I. 

248] �ōннē, �ōтуңаса, �ōтȳңаса�uрu, 
�ōтуңг �а.

Десять, десяток – ©ōн. 
Длина – нjонилани; [I. 664] 

ңон'uла.
Длина – нjонилани су, нjōними 

гугдалани; [II. 115] сȳ; (316) Какой 
длины было её платье (букв.: сколько 
длина её платья)? – Хасуккā улбаху-
ни сӯни биччини?

Длинноватый – нjонимила; [I. 664] 
ңон'uмuқа.

Длинный – нjоними; [I. 664] 
ңон'uмu.

Днем – инэнjиду; [I. 319] инэң ~ 
инэңги.

До самого дня – инэнjидэлэ; [I. 
319] инэңгидэлэ.

Добавочный – пōjипури; [II. 307] 
поjури.

Довольно, достаточно, хватит – 
элэ; [II. 449] элэ ~ элэ ¯.

Другой – (Ик. Букв., 92) гоидума.
Другой, второй – гаксē; [I. 135] 

г �ақсē.
Другой, второй из парных пред-

метов, противоположная, другая 
сторона (реки, жилища) – гаксē; (55) 
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Ну, потом он выстрелил из лука 
стрелой на второй край. – Гэ, чооч-
чи гарпахани лэккэзи гаксē сōтаини. 
Стрела его достигла другого края. – 
Лэккэни аптухани гаксē сōвани. Она 
на противоположную сторону 〈реки〉 
отправилась на лодке. – Гаксēтаини 
нэнэхэни угда�и.

Другой, иной – гои; [I. 157] г �оu, 
г �оj, г �оjн'е.

Единица измерения (досл.: боль-
шая четверть – расстояние от кончи-
ка большого пальца до кончика сред-
него) – дājи тава; [I. 190] дāu тавал.

Единственный – гēдамали.
Измерить ячею сети, невода – сав-

виччури; [II. 54] саввu; (288) Ячеи 
измеряют меркой, когда делают не-
вод (букв.: они измеряют ячеи мер-
кой, невод изготовляя). – Саглику�и 
саиччихачи кэрэккō андумари.

Измерять – дāрассури, дāррури; 
[I. 198] дā, дāра, дāрuқта.

Каждый – гēданнē, геданне.
Каждый («хоть кто все» – вместе 

получается «каждый») – нjуиддэ ¯ чи-
пали; [II. 166] тау-нu.

Катушка, косточка (на счетах) – 
[I. 547] мотови.

Который из двух – хаввӯдума 
(два – дӯду).

Кусок, часть – убу; [II. 414] чуңг �у.
Куча – уррӣпула; [II. 268] умму.
Кучка, группа – (Ик. Букв., 100) 

оппоу.
Кучку сделав, на группы разде-

лив – (Ик. Букв., 100) опōмари (оп-
поу опомари).

Ладонь, как единица измере-
ния (ширина ладони) – дапакта; 
(80) Подкожного жира 〈у нерпы〉 
одна ладонь. – Нэмуни гēда дапакта 
бӣни.

Малая часть, малость, крошка, 
крошечный – нучӣкэ; (237) Нако-
сив травы, он шёл к женщине-вождю 
выменять на неё маленький кусочек 
хлеба. – Паиктануби пуссӣгаччи, 

э ¯кинунутэкки дувэлиндэдухэни 
нучӣкэ килēпу хакпатаини.

Мало, немного – оjи; [II. 246] оjи; 
(236) Когда-то в роду Валу было мно-
го людей, а когда живущие по реке 
Даги поубивали, нас мало осталось, 
мы слабые стали. – Хāланда Валу-
сал бара нарил биччичи, дāхиннēни 
вāхандучи оjи оччипу, оркил оччипу.

Мера длины, устье реки – (Ик. 
Букв., 92) дā.

Мера, равная расстоянию от кон-
чиков пальцев вытянутой руки до 
грудной клетки – тунэндулэ ¯; [II. 185] 
туңгэндулэ.

Мера, равная расстоянию между 
большим и указательным пальцами – 
момгу; [I. 545] момгу ~ моңбо.

Мера, равная ширине ладони у ос-
нования до кончика большого паль-
ца – панаддаури; [II. 314] паңала.

Мера, равная ширине четырех 
пальцев – ©инигдэ, ©ининjги; [I. 204] 
�ӣниңги, �ӣниңгилэ; (100) У нерпы 
жира на две ладони было. – Пэттэ 
илдани дубэ зинин�гилэ биччини.

Мера, равная расстоянию от конца 
большого пальца до конца указатель-
ного, русская четверть (для измере-
ния шкурок зверя, высоты ловушек 
и т.п.) – мунjбо; (193) Ширина собо-
льей шкурки была две четверти. – 
Сэ ¯ппэскэ даралани дӯбō мунjбо бич-
чини.

Мера, равная ширине последних 
суставов указательного, среднего и 
безымянного пальцев с мизинцем од-
ной руки и последних суставов ука-
зательного, среднего и безымянно-
го пальца другой руки – наданинjи; 
(202) Для измерения подкожного жи-
рового слоя у медведя, кита.

Мера, равная ширине последних 
суставов указательного, среднего, бе-
зымянного пальца и мизинца одной 
руки с указательным пальцем другой 
руки – тунданинjи; (358) Для измере-
ния толщины жирового слоя у медведя.
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Мера, равная расстоянию от боль-
шого пальца до указательного (малая 
четверть) – нȳчи тавал; [I. 589] нȳчи 
тавал.

Мера, равная ширине последних 
суставов указательного, среднего, 
безымянного пальцев и мизинца обе-
их рук – ©акпунинjи (©аппунинjи); 
(97) Для измерения толщины жиро-
вого слоя медведя, нерпы и т.п.

Мера, равная ширине трех паль-
цев, для измерения толщины под-
кожного жира – илāрагда; [I. 306] 
uланuңгu, uланuңгuла.

Мера равная ширине указатель-
ного и среднего пальцев – дӯниңги 
(дӯниңгилэ, дӯниңи); (90) Для изме-
рения подкожного жирового слоя у 
медведя, нерпы и т.п.

Мера, равная расстоянию между 
суставом согнутого указательного 
пальца и концом отставленного в 
сторону большого пальца – чимина; 
(395) Для измерения высоты лову-
шек, шкурок пушного зверя и т.п. 

Мера, равная ширине последних 
суставов указательного, среднего и 
безымянного пальцев с мизинцем 
одной руки – (213) нунjунинjи.

Мерить – дариччури; [I. 531] ме-
раjда-.

Мерить, измерять (ячеи сети) – са-
иччури; [II. 54] саuтчu-.

Мерить – унj э ¯ччури.
Мерить ручной саженью – дарас-

сури; [I. 198] дāри- ~ дāрри-.
Мерка (для пороха) – тэу, нjуитэ-

иддэ ¯; [II. 225] тэу(н-); (369) тэу. Ста-
рик свою медную мерку для пороха 
никому не даёт. – Мапа геума тэум-
би н�уитэиддэ ¯ эсини бӯрэ. Когда-то 
давно я видела у своего мужа мер-
ку. – Халанда би итэхэмби мапануби 
тэумбэни.

Мерка (ячеи сети, невода) – саи-
рикку; [II. 54] саγлuқу ~ саuрuқу.

Многие, много – бара; [I. 182] 
гэрэ(н-).

Многие, много – бара, бараннē, 
барасал; [II. 359] эг�и; (Икэгами, 16) 
бара.

Много – jаха.
Много – бара; [I. 496] лес ~ лес-с.
Много людей – даjи нуми.
Много раз, многократно – барал-

та.
Много, много ли? – (Ик. Букв., 90) 

бара, бараӣ?
Многолюдный, большая семья – 

бара нарисал; [II. 359] эг�инн'е.
Множество – [II. 359] эг©�и. 
Напополам (раскололась) – 

чунjгурам©и (чунjгудахани).
Некоторый, каждый – хамачēдда; 

[I. 144] г �ēдан'н'ē.
Некто – гēданнē; [I. 144] 

г �ēдан'н'ē.
Немного – хэрэ; [II. 466] хэрэ.
Несколько, нисколько (при отри-

цании) – хасултакэ ¯ улалба, хасунда 
ана; [I. 57] хасун-да.

Несколько раз – хасултаддā; [I. 
57] хасулта-дда.

Один – гēда; [II. 271] умӯкэ.
Один год – (Икэгами, 9) гēда ана-

ни.
Один день (однажды) – гēдара; [I. 

144] г �ēдалта.
Один из двух – гēдадума; [I. 144] 

г �ēдадума.
Один из парных предметов (один 

из двух) – гаксē (гаксигда); [I. 135] 
г �ақса, г �ақсuг �да. (55) Мои лыжи-го-
лицы сломались, одна из них тресну-
ла. – Мин гаксē каjамаби буjаданаси-
ни.

Один раз – гēдалта.
Один, два (эв.) – (Ик. Букв., 100) 

өмөн©ө ¯р.
Один, единица – гēда, уму ¯, уму-

нинjи; [I. 144] г �ēда, г �uда; (58) Толь-
ко один убежал, то был их 〈красных 
волков〉 вожак. – Гēдамали тутахани, 
тар биччи эдэчи.

Один, один человек – (Ик. Букв., 
92) гēда, гēданнē.



181

Одинаковый, одинаково, поров-
ну – өмөттө; [II. 271] умутту, умэту, 
эмуту.

Одинешенек, в одиночку – уму ¯кэ; 
[II. 271] эму ¯кэ.

Одинокий – умукэннē; [II. 271] 
умукэн'н'е.

Одна сотня – гēда тангу.
Около пяти тысяч – тунда минjгалā 

бини (примерно до пяти тысяч есть); 
[II. 249] тунда мuңг �а(н)-.

Остальные, другие, некоторые – 
пōнилни; [II. 306] понuлнu.

Остаток – пуллэптуха; [I. 238] 
дэрэ�и.

Отдельно – пā©и; [II. 306] падu ~ 
пā�u.

Очень мало – оjи ¯ка; [II. 246] 
оjуқа.

Пара (об одушевленных и неоду-
шевленных предметах) – малимуна; 
[I. 524] малu.

Первая лодка (при соревнова-
нии) – дабдаха угда (лодка); [I. 178] 
гэику уг �да.

Первый (о соревновании) – дабда-
ха; [I. 178] гэику.

Первый, впереди, будущий – 
гēдадума; [I. 274] дулдэ, дули, 
дул'л'ē; (Ик. Букв., 92) гēдадума.

Первый, лучший – аjама; [I. 94] 
боңг �о.

Первый, начальный – гēдадума; 
[I. 274] дулу.

Перед, передняя часть, передняя 
сторона чего-либо – дуллēпчи; [I. 
274] дулдэ, дули, дул'л'ē.

Передний – наурам©и; [I. 274] 
дулдэ, дули, дул'л'ē.

По восемь – [I. 252] ©ақпу-
©ақпун©u, ©аппу, ©аппун©u, 
©ақпутал, ©аппутал, ©ақпутал©u, 
©аппутал©u.

По два – дȳрэгдэ; [I. 277] ду ¯-ду ¯�и, 
ду ¯тэл, ду ¯тэл�и.

По девять – хуjутэлэ.
По девять рядов – хуjутэлэ jада-

ралу.

По десять – ©ōрогда, ©ōтола; [I. 
248] �ōлта, �ōлто, �ōра, �ōн-�ōн�u, 
�осутал, �ōтал, �ōтал�u.

По нескольку – хасундā хасу; [I. 
57] хасу-хасу.

По порядку – [I. 199] дāру©u.
По пять – тундарагда; [II. 215] 

тундасутал, тун'датал. 
По пятьсот – тунда тангул©и; 

(358) Каждый год мой отец убивает 
по пятьсот белок. – Анани таундуни 
би ¯ амимби тунда тангу холлō вāрини. 

По семь – надатал; [I. 577] нада-
сутал, надатал.

По скольку – хасу хасулта 
хāсутал.

По сто, по сотне – (340) тангу–
тангузи.

По три – илāрак; [I. 306] uла-
uлан�u, uласутал, uлатал, uлатал�u.

По четыре – ©и ¯тэл; [I. 204] �и ¯сутэл, 
�и ¯тэл.

По шесть – нунjурэк; [I. 647] 
нуңгус'утэл' ~ нуңгуc'утэл', н'уңгу-
тэл.

Повторять несколько раз – хасул-
тадда; [I. 57] хасултадда.

Полно – чаккā; [II. 379] чаққа; 
(391) Мешок (сума) доверху напол-
нен. – Хулмэу чакка тэупулэ.

Полный – чаккā; [II. 379] чақ би.
Половина – калта; [I. 368] қалта, 

қалтā.
Понемногу – оjикатал©и; [II. 246] 

оjуқатал�u.
По-одному – гēдатал©и; [I. 144] 

г �ēдатал, г �ēдатал�u.
Порвавшись на части, на куски – 

хэтудэгэччи; [II. 469] хэту-хэту.
Поровну – умутту, өмөттө; [I. 182] 

гэсэ, гэсэ-гдэ.
Правильно, точно, как раз, толь-

ко – тэнj, тэддэддэ; [II. 236] тэң, тэң-
тэң. 

Прибавить, добавлять, сложить 
(арифм.), надставить, долить (воды) – 
поjjури; [II. 307] пōu- ~ поju-/у-.
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Прибавиться – пōjиптури; [II. 
307] поjипту-.

Прибавка – пōjипту; [II. 307] 
поjuптуан'н'е-.

Промежуток (между пальцами), 
щель (между копытами оленя), кли-
нья (боковые вшитые части у пальцев 
на перчатках) – саjа; [II. 55] саjа(н-).

Пространство впереди предме-
та – дуллēпэ; [I. 274] дулдэ, дули, 
дул'л'ē.

Пятеро (в т.ч. о животных) – тун-
данне; [II. 215] тундарагда.

Пятирядный, пятислойный – тунда 
jāдара; [II. 215] тундасу ~ тун'дасу.

Пятый – тундадума; [II. 215] 
тун�е.

Пять – (Ик. Букв., 103) тунда; [II. 
215] тунда ~ тун'да (тун'�а, тун'ңа); 
(357) Так охотясь, он сорок пять со-
болей, восемь оленей, пять медведей 
убил. – Тари гобдоми �индō тунда 
сэппэ, �акпу сиромбō, тунда бөjөмбө 
вāхани. Старик начал рассказывать: 
«Мой возраст – сорок пять 〈лет〉». – 
Мапа тэлунучилухэни: «Би ананину-
би �индо тунда».

Пять дней, пятидневка – тунда 
инэнjи; [II. 215] тундалта ~ тун'далта; 
(358) Я в лес зимой пять раз ходил. – 
Би тувэ пурэттэи тундалта пуличим-
би.

Пять раз – тундалта; [II. 215] тун-
далта ~ тун'далта.

Пять человек – тунда нари; [II. 
215] тундан'н'ē ~ тун'дан'н'ē.

Пятьдесят – тундадō; [II. 215] 
тундадо(н-) ~ тун'дадо(н); (358) Айны 
взяли пятьдесят оленей. – Куjисэл 
тундадō улāба дапахачи.

Разрезать на части – чунjгуллjу-
ри.

Ровесник – тэру; [II. 240] 
тэру(н-).

Рост человека – гугдалани су; [II. 
115] су ¯; (315–316) Какого роста была 
та женшина (букв.: сколько той жен-
щины рост был)? – Тари э ¯ктэ су ¯ни 

хāсу би ¯ччинē? Мой рост один метр 
пятьдесят семь 〈сантиметров〉. – 
Мини су ¯ви гēда метэри тундадō 
нада(н).

С кем вдвоем – нjуиндō дуннē; [I. 
660–661] ңуиндо ~ ңуjиндо.

С ним, с ней вдвоем – ноондуни 
гэсэ; [I. 611] ноондоонu.

С самого начала – дуллу; [I. 274] 
дулу�ини.

Сажень (маховая, ручная) – дā; [I. 
198] дā, дāра, дāрuқта; (74–75) Чи-
пауна маленькая речка, её ширина – 
четыре–пять саженей, а длина пять-
десят километров. – Чипауна нучи 
уни даралани �ин тундā да, нонилани 
тундадō километэри.

Сбор кого-либо, чего-либо, что-
либо в одно место – чāуха; [II. 378] 
чауҳа.

Связка – вэ ¯нjэ.
Связка (шкурок белок, лисиц, со-

болей и пр.), пучок, вязанка – улдэ ¯; 
[II. 259] улдэ (ул�э, улгэ). 

Связывать в пучки, связки – ул-
дэччури; (378) Старик свои лисьи 
шкуры связал друг с другом (соеди-
нил в связку). – Мапа сулискануби 
улдэхэни.

Семерка (упряжка из семи оле-
ней), семь голов животных – нада-
рагда; [I. 577] надараг �да.

Семеро, семь человек – наданнē; 
(202) Жили семь братьев (букв.: семь 
человек) с одной сестрой. – Наданнē 
биччичи гēдази пун�дадулу.

Семирядный, семислойный – нада 
jадаралу; [I. 577] надасу.

Семь – (Ик. Букв., 97) нада; [I. 577] 
нада(н-); (201) Жили семь мужчин, 
у которых была одна сестра. – Нада 
нари биччичи гēда�и пун�дадулу.

Семь (при счете оленей) – нада-
рак; [I. 577] надарэк.

Семь раз – надалта; (201) Семь 
раз переночевав, я приду забрать 
〈это〉. – Хамару ¯зи надалта аундагач-
чи, ган�илами.
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Семь раз, семидневка, неделя – 
надалта; [I. 577] надалта.

Семь человек, семеро – наданнē; 
[I. 577] надан'н'е.

Семьдесят – надандō; [I. 577] на-
дан׳дō.

Складывать (вдвое, втрое и т.д. 
материю, бумагу, кожу) – намулич-
чури; [I. 582] намулuтчu-.

Сколько – хасу; [I. 57] хācу(н-), 
хāсуққа.

Сколько (человек) вместе – хасун-
не; [I. 57] хāсун'н'е.

Сколько вас много – (Ик. Букв., 
90) бараччо (хөнē бараччō).

Сколько вас много? – (Ик. Букв., 
105) хōнē бараччō?

Сколько дней – хасу инэнjи; [I. 57] 
хāсулта.

Сколько раз – хасулта; [I. 57] 
хāсулта.

Сколько тебе лет – (Икэгами, 9) 
сини ананинjуси хасукка ¯.

Сначала – тэнэ ¯; [II. 231] тэккэнду-
ни.

Снизить цену – таммāни ©а опом-
бури; [I. 239] ��а онон-.

Сорок – ©и ¯ндō; [I. 204] �и ¯ндо.
Сотня (разгов.) – г �и ¯танjг �у.
Сотня, сто – вāрини; [II. 163] 

таңг �у; (339–340) Наступит тысяча 
девятьсот (девять сотен) девяносто 
девятый год. – Гēда мин�га xyjyтан�гу 
xyjyндō xyjу анани би ¯лини. В городе 
мы купили для детского садика три-
ста (три сотни) килограммов мяса. – 
Хотонду бу ¯ гачипу детскии сāдутаи 
илā тан�гу килограмма улиссэ ¯. Возьми 
сотню солдат и отправляйся! – Тан�гу 
салдāмба олбими, н�эннэу! Возьми 
сотню воинов и иди по дороге той 
птицы. – Си н�эннэу гитан�гу салдам-
ба олбими тар гаса поктоккени. Тот 
мужчина с сыном добыли по сотне 
белок. – Тари нари путтэндо тангу-
талā хөллө ¯ вāхачи. Однажды айны 
всей сотней пришли. – Гēдара куjи 
тангутунаса синдахачи.

Сотый – (339) тангē.
Сперва, с начала – дуллē; [I. 274] 

дулу.
Спереди, впереди, впереди кого-

либо, чего-либо – дуллēкки дул-
леккēни; [I. 274] дул'л'ēду, дул'л'ēкке, 
дул'л'ēк'к'и.

Сто (человек, в легендах) – 
танjгуннē; (339) Сто человек, постав-
ленные головами вместе, что это? 
(это жерди остова чума). – Тан�гуннē 
�илимачихачи, xaига эри? (эр аундау 
сōнони). В глубину моря арканом в 
сто саженей сто человек ловят, что 
это? (это трещины во льду). – Наммō 
тaиcaи тангу дā мāту�и тан� гуннē ма-
тулахани, xaиг �a эри? (эри пириктэ).

Сто раз – танjгулта – (340) Я к тебе 
сто раз ходила. – Би cиттэи тангулта 
пуличимби.

Сто тысяч – агдума тумэ.
Счет – таун. 
Счётчик (счетовод) – таум©и; 

(334) Мой отец работал в колхозе 
счётчиком 〈считал оленей〉. – Амимби 
таумзизи колхосиду уиллэукки бич-
чини.

Толпа – хупа, бара нари (много 
человек); [I. 303] uлuлuсuл.

Только восемь – ©апкумали; [I. 
252] �ақпуруқā(н-), �аппуруқа(н-).

Только вчетвером (о счете оле-
ней) – ©ирэк; [I. 204] �и ¯рэк.

Только два – думали; [I. 277] 
ду ¯рукэ.

Только девять (о счете оленей) – 
хуjу ¯мэли.

Только десять – ©ōммоли; [I. 248] 
�оруқа.

Только пять (о животных) – тунда-
рак; [II. 215] тундарақ.

Только трое – илāннēмали; [I. 
306] uларак, uларуқа.

Только шесть (при счете оленей в 
стаде) – нунjȳмэли; [I. 647] нуңгурэк 
~ н'уңгурэк.
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Третий – илāма, иллē; [I. 306] 
uлле, uллu.

Треть – ила убу; [I. 368] қалтан 
барандēнu.

Треть, третья часть – илāла убу.
Трехрядный, трехслойный – ила-

талдупчи (слой за слоем); [I. 306] 
uласу.

Три – (Ик. Букв., 94) илā; [I. 306] 
uла(н-); (106) Волки поймали трёх 
зайцев. – Н�э ¯лэсэл дапахачи илā тук-
самба.

Три дня, трехдневка, три раза, 
трижды – илāлта; [I. 306] uлалта.

Три раза, трижды – илāрагда; [I. 
306] uлара.

Тридцать – (Ик. Букв., 94) илāндō; 
[I. 306] uландо.

Трое, втроем – илāннē; [I. 306] 
uлан�ēрu, uланне, uланнu, uлатуңа, 
uлатуңаса.

Тройка, три (о животных) – 
илāрагда, илāрагда туксауричи 
(тройка скачет); [I. 306] uларагда.

Тысяча – (Ик. Букв., 102) тaнjгy.
Тысяча – (Ик. Букв., 97) минга; [I. 

537] мuңг �а(н-).
Увеличить – дājи опомбури.
Удвоить – дȳссури; [I. 277] дȳси-

/у-.
Уменьшить – [I. 194] дал©u.
Уменьшить (меньше сделать) – 

нучи опомбури; [I. 589] ну ¯чирри-.
Учить, объяснять – аллаупури; [I. 

28] алау-, алаусu-.
Фунт (мера веса), весы – [II. 43] 

пу ¯нту.
Целиком – мэгдэ; [I. 434] 

қополон�u.
Часть (чего-либо) – пō; (259) Дём-

бу в дом старика отправился, сварил 
рыбу, нарезал строганину, часть съел 
сам, часть оставил старику. – Дēмбу 
мапа дукутаини н�энэхэни, сундаттā 
өлөчини, талаккā ми ¯нэчэни, мэ ¯нэ 
пōвони дэптухэни, пōвони мaпaтaи 
эксэррэ ¯ оччини. Часть находящихся 
(бывших) там людей уехала, часть 

удавилась от стыда. – Чāду бич-
чисэл пōни н�энухэчи, пōни мэ ¯пэри 
хакпиччирā ōччичи хал�ēмари. По-
том они 〈умершего〉 хоронят, часть 
мяса оленя съедают на кладбище, 
а часть приносят к себе домой. – 
Чōччи хумми ¯чи, улиссэн�н�ōри дэ ¯лэду 
пōвони дэптуоччē ¯ри, пōвопи дуку-
такки га��ичи. Тот черт разорвался 
на четыре части, а потом умер. – 
Тари āмба �индулэ пō калтадаха-
ни, чōччи бу ¯ччини. У меня было 
два куска мяса. – Ми ¯нду би ¯ччини 
ду ¯ пō улисэ. Наши гости привезли 
в подарок девять кусков мяса. – Бу 
андахан�улпу итōлохочи xyjy пō улис-
сэ! Приготовив кушанье «муси», шли 
бросить немного в воду, остальное 
ели сами. – Мусимба мусиг�эччēри, 
му ¯тэии ojyкaмбa мэ ¯тэлэндэ ¯уккил, 
пōвони мэ ¯нэ дэптуккилил. Его жена 
отдала мясо сохатого (лося) в свой 
колхоз: самое лучшее отдала ста-
рикам, остальное своим женщинам 
(букв.: своим). – Нōни маман�уни бух-
эни тō улиссэ ¯ни мэ ¯нэ колхōзтакки: 
унин�ган�уби мапарилтаи, пōн�улби 
мэ ¯нэ эккэн�ултэкки. Шкуры наших 
лис очень красивые: семьдесят шкур 
мы сдадим государству, остальные 
мы продадим колхозникам. – Бу 
сулин�улпу натталчи �ин� улин�га: на-
дандомба буг �улипу государствотаи 
пōн�н�ōри худāсилипу колхозникил-
таи. У вас есть родственники? – Су 
пōлусуиj? У меня тоже нет родствен-
ников. – Би баккā пōло анāби. Тот 
мужчина – мой родственник. – Тари 
нари мини пōби. Где жили твои пред-
ки? – Си пōнулчи xaиду биччичиjō? 
Мои предки приехали на Северный 
Сахалин из местности Дуй (Никола-
евск-на-Амуре). – Би пōн�улби Доро-
тои Ду ¯иду синдāхачи. Все эти булавки 
снимешь, соединишь в одну цепочку 
и бросишь в лицо шаманке (букв.: в 
шаманкино лицо). – Ча булāпкалба 
атучигāччи гēда пōкки улдэ ¯ккэ ¯ччи, 
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сāма дэpэлтэини мэ ¯тэлэссэ ¯ри. Он 
шёл, шёл, в одном месте нашёл от-
верстие, ведущее внутрь земли. 
(Е.А.Б.: Всё шёл, шёл на одном мес-
те во внутрь земли идущее отверс-
тие нашел. – Чи н�энэм�ē, н�энэм�ē, 
гēда пōду нā дōни бāруни би сан�на 
бāхани тāни.) В одном месте Налма 
увидел, что медведь ест голубику 
(букв.: медведя, голубику поедающе-
го, увидев), и начал к нему подкра-
дываться. (Е.А.Б.: Налма на одном 
месте медведь голубику как поеда-
ет увидел начал охотиться. – Налма 
гēда пōду бөjө садаимба дэпчивэни 
итэг �эччи, бэичилухэни.) Оттуда они 
пошли по следу медведя, так шли, 
шли, в одном месте его нагнали. – 
Тамаччу нōчи боjон�ури поктоккēни 
н�энэхэчи тāни, тар н�энэм�ē гēда 
пōду хапкаччичи. В одном месте он 
переночевал. – Нōни гēда пōду аун-
дахани. Собрав песок в одном месте 
(в кучу) и сделав из песка вертел для 
шашлыка, он приготовил шашлык. – 
Хоноктомбо гēда пōду оппоуг �аччи, 
хоноктон�и силопумба андугаччи, 
силопулахани. 

Часть чего-либо, кусок, доля, пай – 
убу, по; [II. 306] пō ~ пōнu.

Часть, немного – по.
Четверка (упряжка из четырех оле-

ней) – ©ирэгдэ; [I. 204] �и ¯рэгдэ.
Четверо, вчетвером (о людях) – 

©и ¯ннē; [I. 204] �и ¯н�э ¯ри, �и ¯нни ¯, 
�и ¯н'н'ē.

Четвертый – ©и ¯ндума; [I. 204] 
�и ¯jэ.

Четверть – ©ин убу; [I. 368] қалта, 
қалтанu, қалтан туңг �онu.

Четверть (расстояние между 
большим и согнутым указательным 
пальцами) – сиробчи, сиробги (си-
рогби); [II. 80] сиробги ~ сирогби; 
(309) Я мерил нерпичью шкуру чет-
вертями. – Би сирогби�и пэттэскэ да-
рихамби.

Четыре – (Ик. Букв., 94) ©и ¯н; [I. 
204] �и ¯н.

Четыре дня – ©и ¯н инэнjи; [I. 204] 
�и ¯лтэ.

Четыре раза, четырежды – ©и ¯лтэ; 
[I. 204] �и ¯лтэ.

Четырехрядный – ©ирэгдэ; [I. 204] 
�и ¯су.

Число – эру; [I. 319] инэң ~ 
инэңги.

Чужой, другой – (Ик. Букв., 92) 
гои.

Чуть-чуть – оjика; [II. 246] оjуқа-
оjуқа.

Чуть-чуть – хэрэ-хэрэ; [II. 466] хэ-
рэ-хэрэ.

Чуть-чуть (немного) – хэрэ-хэрэ; 
[I. 72] баң-да.

Чуть-чуть (увеличить в числе) – 
кэтэттэ; [I. 455] кэтэттэ.

Шестеро, вшестером – нунjуннē; 
[I. 647] нуңгуни, нуңгун'н'ē ~ 
н'уңгун'н'ē, ң'уңгун�ēри.

Шестирядный – нунjурэк; [I. 647] 
нуңгусу ~ н'уңгусу.

Шестой – нунjума; [I. 647] нуңг'ē ~ 
нуңн'ē ~ н'уңг'ē. 

Шесть – (Ик. Букв., 98) нунjу; 
[I. 647] нуңгу(н-) ~ нуңу(н-) ~ 
н'уңгу(н-).

Шесть дней, шестидневка – нунjу 
инэни (дней); [I. 647] нуңгул'тэ ~ 
н'уңул'тэ.

Шесть, шестеро (при счете живот-
ных) – нунjуннē (шестерка, упряжка 
из шести оленей); [I. 647] – нунjурэг-
дэ; [I. 647] нуңгурэгдэ ~ н'уңгурэгдэ.

Шестьдесят – нунjундō; [I. 647] 
нуңгундō ~ н'уңгундō.

Это все – элбэ-эрилбэ; (411) Ста-
рик начал делить мясо между охот-
никами: это мясо – твоё, это – его, 
это – моё, а это 〈всё〉 мы отдадим ста-
рикам и женщинам с детьми. – Мапа 
борилухани улисэнуби �ēсилтакки – 
тари улисэ – синин�и, тари – нōнин�и, 
тари – минин�и, элбэ бу борилипу ма-
парилтаи, пурилмунэ эккэлтэи.

Этот год – (Икэгами, 9) jэ ¯ ананнē.
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Категории цвета

Белый (в т.ч. олень), седой – 
тāгда, тāгдадума; [II. 381] тāг �да, 
таг �дадума; (Ик. Букв., 102) тāгда, 
беловатый – тāг �далу би; (335) Ловя 
«петлями» зайцев, я поймал троих 
серых, а белый убежал. – Тукссā пу-
тачими илāмба дапāхамби, илā тук-
са мэн�урил, тāгдадума тутахани. Из 
твоих оленей только этот белый. – 
Си ¯ улāлдуласи эри ¯мэли тāг �дадума. 
Вдруг две посудины увидал, в ту, ко-
торая белая, свой указательный палец 
окунул – хуже стало. – Чом�икэ ду 
ситтō му ¯вэни итэхэни, тāгдадумакки 
хунигэн�и чипōлохони тани – улин�га 
паккē осини. Выйдя на улицу, она 
увидела: все деревья покрылись ине-
ем, стали белыми (букв.: беловатыми 
став). – Бōтэи нэ ¯г �эччи итэхэни: мō 
чипāл сан�гиг �ачи тāгдалэ би ¯ ōмори. 
Мои волосы поседели. – Би нируктэ-
би тāг �даччини. (419) В зимнюю пору 
окраска зайца белая. – Тувэдутэннē 
тукса оччини тāг �да.

Белый (знаковый цвет) – тāгда; 
(334) Ещё одна 〈птица〉 прилетела, к 
белой птице села на сучок. – Гочиддā 
гēда хиндахани, тāгда гаса гарадуни 
дōхони. Потом белая птица сказа-
ла... – Чōччи тāгда гаса уччини... Трое 
белую нерпу убили. – Илāннēсал тāгда 
пэ ¯ттэ ¯ вāг �ачи. Чёрная птица сказала 
белой птице... – Сāри гаса уччини 
тāгда гacaтaи... Я убил двух зайцев: 
белого и серого. – Би вāхамби ду ¯бэ 
тукса: тагдамбā, мэн�уримббэ ¯. Через 
эту дверь когда войдёшь, найдёшь две 
посудины с водой, одна с красной во-
дой, другая с белой водой. – Ча утэк-
ки и ¯пē бāккаури ду ¯ ситтō му ¯вэ, гēда 
сэгдэн�и му ¯ллу, гēдадума тāгдан�и 
му ¯ллу. В одну из лодок, убив, белого 
оленя положите. – Гēдадума угдаду ¯ 
тāгда улāба вāг �аччēри, эксэссэ ¯рису. 
Они из тех оленей одного белого и 
одного пятнистого убив, положи-
ли в свои лодки. – Ча улāлдула гēда 

тāг �дā гēда пēмура улāбā вāг �аччēри, 
уг �далдури эксэхэчи. 

Белым-бело (очень белым быть) – 
чāм би; [II. 381] чāм-чāм.

Бледно-оранжевый, розовый – си-
лэи.

Выгоревший – силаха.
Голубой – согдоло; [I. 602] н'ōг �до.
Желтеть, становиться желтым – 

нj ōгдомбури; [II. 103] сōг �дон-.
Желтея – нj ом оми; [II. 103] сом, 

сом��и.
Желтоватый – нj ōгдоло би ¯; [II. 103] 

сōг �долу; (Ик. Букв., 98) н�ōм би ¯ни 
(оччи).

Желтый – нj ōгдо; [II. 103] н� ōг �до(н-); 
(311) Осенью листья стали жёлты-
ми. – Боло хамдатта н� ōг �до ōччини. 

Желтый, рыжий ((225) желтый=си-
ний/голубой=зеленый [I. 602]) – 
ннj ōгдо, нjōгдо онj ōгдо, н'ōгдо; 
(Ик. Букв., 98) н� ōгдо; (320) У старика 
было две лисы: одна его лиса была 
черная, другая – рыжая. – Мападу 
биччини ду сули, гēда нōни сулин�уни 
биччини саг �ари, гоин�уни – н� ōгдо. У 
моего старика много шкур лиси-
цы: рыжие он сдал государству. – 
Би мапан�удуввē бара сули наттани:
н� ōгдонуби нōни государствотaи 
бу ¯хэни.

Зачернить – сагари©и бэххэури; 
[II. 56] саγарu опу-.

Зеленоватый – ге©ила би, гē©илā 
би, гē©илэ би ¯ни; [II. 56] сарилэ би.

Зеленоватый – гē©ила; [I. 602] 
н'ōгдолу би ¯.

Зеленый – гē©и; [I. 145] г �ēди.
Зеленый – ге©и; [I. 602] н'ōг �до; 

(225) Зеленый. Синий, голубой. Жёл-
тый. – Нōг �до.

Коричневый (цвет ольхи, оленя) – 
карау; [I. 571] мэңгури; (Ик. Букв., 
95) каррау.

Красноватый – сэгдэлэ би.
Красный, бордовый – (Ик. Букв., 

102) сэгдэ; [II. 136] сэ ¯гдэ(н-); (324) 
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Через эту дверь когда войдёшь, най-
дёшь две посудины с водой: одна с 
красной водой, другая с белой во-
дой. – Ча утэкки и ¯пē, бāкаури ду 
ситто му ¯вэ, гēда сэгдэн�и муллу, 
гēдадума тāгдан�и му ¯ллу. В ту 〈воду〉, 
которая красная, 〈свой указатель-
ный палец〉 окунул – очень хорошо 
стало. – Сэгдэдумэкки 〈хуниг �эн�и〉 
чипōллōхони – �ин� улинга осини. 
Красная горбуша. – Сэгдэли ог �оро. 
Красное вино обычно бывает кислое, 
я его не пила. – Сэ ¯гдэ аракки сидару-
ли бивукки, би эччимби уммē. Я хо-
дила собирать бруснику. – Сэгдэ(н) 
сэдухумба гаттанитāхамби.

Красный, оранжевый – сэгдэ.
Пёстрый (например, дятел) – 

кэлдэ ¯ру.
Подойти (по цвету) – тэнj оси-

ни (3 л.), тэнjопури (н.ф.), силани 
(цвет); [I. 488] лақаммао.

Почернеть – сагаринахани; [II. 
56] сāрuн-.

Пятнистый (цвет оленя, осеннего 
листа) – пēмура.

Розовый, светло-оранжевый – сил-
лэи; [II. 85] силлэи ~ силэи.

Светло-зелёный – гē©илэ ¯ би ¯.
Светло-синий, голубой – согдолō 

би.
Серовато-коричневатый – мэ-

нурилэ ¯ би (мэнjурилэ би); [I. 571] 
меңгурилэ би.

Серый – мэнjнjури; [I. 571] мэңгури; 
(Ик. Букв., 92) гэлчи.

Серый (цвет оленя) – гэлчи.
Синеватый, голубоватый – согдо-

ло би; [I. 602] н'ōг �долу бū.
Синеватый, голубой (близкий к 

синему) – сōгдоло би ¯.
Синий, сиреневый – сōгдо.
Синий, голубой – сōгдо; [I. 602] 

н'ōг �до; [I. 145] г �ēдu; (Ик. Букв., 102) 
сōгдо.

Темнеть, становиться темнее – 
пакчираддури; [II. 56] сāр оттuни, 
сāрu оттuнu.

Темноватый, довольно чёрный – 
гуси.

Темный (темно-коричневый, на-
пример, олень) – пакам оччи, пак-
чираули; [II. 310] пақам би.

Тёмный (цвет) – пакам би.
Темный, черный – пакама, сага-

ри; [II. 310] пақа-пақа би.
Цвет – силэ ¯.
Цвет, как у ольхи – пунjданачи би.
Цвет терять – силлаури ¯.
Цвет, окраска, сходство (определе-

ние цвета по сходству, по подобию) – 
эччини; [II. 470] этчи(н-).

Чернота (чёрный есть) – пакам 
оччи; [II. 56] саγарu ~ сāрu.

Черный – сагари; [II. 56] саγарu 
~ сāрu; (Ик. Букв., 101) сāри (юж.), 
сагари (сев.).

Чёрный = Сахалин (черная зем-
ля) – сагари на.

Чёрный уголь – сагари сēлта.
Чисто черный – сагари.
Яркий, светлый – нэгдэ.

Мироздание
Ад, тартар (земля умерших) – 

буни нā.
Амулет – баjаки (=ма. талисман), 

сэвэ (идол); [II. 100] сулэ.
Бог, хозяин вселенной, неба; хозя-

ин Верхней земли (Верхнего мира) – 
Эндури.

Божество (изображение) – сэвэ. 
По обеим сторонам от входа два бо-

жества висели. – Ду кēлтамисодуни 
ду сэвэ лōно.

Божество – бог Эндури. Е.А.Б.: 
Бог земли, бог огня, бог моря, вся-
кие разные боги были. – Нā эндури-
ни, тава эндурини, на ¯му эндурини, 
хаи-да ¯ эндурини биччини; (414) Эта 
старуха спросила у своего бога… – 
Эри мама эндуритэкки пануччини… 
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Лесной владыка похож на лесного 
бога. – Эдэни урэхэ мо ¯со эндуррēни 
(Е.А.Б.: мосо – лес).

Большая Медведица (созвездие) – 
Даjи Пэулэ (=нан., ульч.), Нада-
са (нада – семь; созвездие из семи 
звёзд); (283) Он долго смотрел: нет 
на небе Большой Медведицы. – Горō 
итэччини: бōду пэулэ анаг�а.

Большая Медведица (хранилище, 
амбар) – даjи пэулэ.

Брызгать, кропить (с пальцев вино 
или кровь животного в жертву ду-
хам) – масаччури, чēуччури; [II. 
387] чэутчи.

Бульк-бульк (о воде) – (41) бок–
бок. Лягушка-мать веслами гребла: 
бульк-бульк, бульк-бульк. – Удала 
э ¯нини гēулихани: бок-бок, бок-бок. 
Мой отец «бульк-бульк» воду пил. – 
Амимби бок-бок му ¯вэ умихани.

Быть в родстве с тигром – амба 
дөхани; [I. 37] (=ороч.) амба дохани.

Быть одержимым бесом, бес-
новаться, сходить с ума, сума-
сбродствовать, колдовать – амбамба 
бāхани (такой человек, виртуально 
возвращающийся на землю, стано-
вится шаманом).

Вниз – (279) пэисэи (пэjсэj, пэj-
си); поспеслог «под» – пэ��е ¯кке. 
Я их троих вместе связав, бросил 
под дерево (букв.: с дерева вниз бро-
сил). – Би ¯ илāтунассā уиг�эччи, мөво 
пэисэи мэтэлэхэмби. Потом я и сам 
спустился вниз 〈с〉 дерева. – Чōччи 
мōво пэисэи эудухэмби. Когда морж 
набросился, человек прыгнул вниз 
с горы. – Дōно пукчиччэ ¯дуни нари 
хурэ ¯мбэ пэисэи пөччөхони. Мокчу 
под одну лодку залез. – Мокчу гēда 
угда пэ��ēкēни и ¯хэни. Посмотрев (на 
неё), он её под сетью своей (т.е. при-
подняв над водой низ сети) пропус-
тил. – Итэг�э ¯ччи, адулиби пэ��еккēни 
чи ¯ччини. Одна лисица, забравшись 
под нары, смеялась. – Гēда сули 
сэдэхи пэ��екке ¯ни и ¯гэччи инэ ¯чини. 

Ну, она Гевхату досыта накормив 
(букв: очень много накормила), уло-
жила спать под нарами. – Г�э, Гэвхэ-
тумбэ �ин� барамба дэпу ¯кэччи, сэдэхи 
пэ��ēкēни апкамбөччини тани.

В детстве – ну ¯чи©©и; (216) По-
том женщина сказала: «В детстве я 
играла с птицей, почему она не идет 
смотреть, как я буду умирать? (букв.: 
на мою смерть). – Чōччи э ¯ктэ уччи-
ни: «Би ну ¯чи��и хупихэмби гасаттаи, 
хōни эсини итэндэ би бу ¯��ивэввē?» 
В детстве я не любила спать. – 
Ну ¯чи��и эччимби ананарā āуми.

Великан, сказочный богатырь 
(фольк.) – Манjга; [I. 530] мани ¯ 
(эвенк.).

Верхний мир, земля под покро-
вительством Полярной звезды – Бу-
ракта нāни.

Верхний мир, земля под покрови-
тельством созвездия Медведицы – 
Пэула нāни.

Верхняя земля (по легенде в вер-
хнем мире люди солнца живут) – 
Увву-нā.

Ветка (черемуховая, из которой 
строгают ритуальные стружки) – са-
уринjату; [II. 68] саврuңату.

Взлететь, снова лететь, снова про-
лететь – сэгдэпиндури, гочи сэг-
дэури; [II. 136] сэгдэду-; (324–325) 
Тот мужчина от испуга сел на коня 
и, взлетая вверх, Буктану сказал… 
– Тари нари оломи муриттакки тэду-
гэччи, уисэи сэгдэдугэччи Буктану-
таи уччини…

Владыка, царь, главный – э©эн (на-
звание эвенк. рода); [II. 438] эдэ(н-) 
(э��эн).

Волк (иноск.) – нjэ ¯лэ; [I. 668] н�э ¯лэ.
Восток – сувэ ¯.
Вход в Нижний мир (досл.: отвер-

стие в земле) – нā санани; [I. 573] нā 
саңāнu.

Вход в Нижний мир – бул©āри-нā 
(земля за океаном, 9 морями).
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Гадать, ворожить – пангачурри; 
[II. 316] паңг �атчu-.

Гроб (для воздушного захороне-
ния, обычно детей и шаманов) – хол-
доско; [II. 13] ҳолдоқсо.

Гроб, помост – пэулэ, калумури 
(гроб из досок; появился позднее).

Гром – (Икэгами, 3) аг©и.
До смерти – будэлэ; [I. 99] будэлэ.
Древесный уголь – сēлта (сэлтэ); 

(296) Этот дом совсем сгорит, пре-
вратится в древесный уголь, в золу, 
сгорев. – Эри дуку гэм таулила, сēлта 
пунэктэ оми таулила. Те лошади бу-
дут есть 〈древесный〉 уголь. – Тари 
мурил тава сēлтāни дэптуличи. Там 
три лошади ели горящий уголь. – 
Чāду илā мури дэг�ē тава сēлтāни 
дэпчи ¯чи.

Древние люди, предки – 
горопчиннē (мн.ч. горопчинил); [I. 
162] г �оропчuнне; (66) Предок наш, в 
лесу медвежонка поймав, сделав ему 
балаганчик, растил его. – Горопчиннē 
пурэндулэ сирōтōмбо дапапē, корин-
дуни андугаччи у��укки би ¯ччи. Пре-
док того мужчины был зверь (этот 
человек предок как зверь и был). – 
Тари нари горопчиннēни бэин�э бич-
чини. Когда-то наши предки жили 
на материке (букв.: на большой зем-
ле). – Халанда горопчинилпу дājи 
нāду биччичи. 

Думать, мыслить, мысленно пред-
ставлять, воображать – мөрөччури, 
боддоури мөрөн©и, мөрөччури; 
[II. 46] пэргэ-.

Дух – пана.
Дух воды, являющийся спящему 

в эротических сновидениях и оби-
тающий у тэму (помощника хозяи-
на воды или эдэ – касатки хозяйки 
воды) – Тэмуннēни, Муккенēни; [I. 
140] Ганиги (уд.).

Дух – хозяин Среднего (Земного) 
и Верхнего мира – Эндури.

Дух – хозяин Верхнего мира (пок-
ровительница рода, семьи, ниспо-

сылающий удачу на охоте) – Маjин 
мапа (=нан.).

Дух – хозяин моря – Тэму; [II. 235] 
тэ ¯му; (367) тэ ¯му – дух – хозяин моря 
(его нельзя угощать рыбой или не-
рпой: они – его дети; угощают таба-
ком или прочей пищей).

Дух – хозяин, помощник на охо-
те; [I. 369] қал�амu; (119) қал��амu – 
дух, хозяин леса. Покровитель лес-
ных зверей и птиц. Ср.: мō эдэни. 
Кал�ами – (это) начальник леса, у 
него на руке только два пальца. – 
Кал�ами хурэ ¯ �ан�гēни, н�āладуни ду-
мали котōни.

Дух – хранитель домашнего оча-
га – (дул©игэ – ребёнка) сэвэ, пана.

Дух земли Волотис и Артур (со-
звездие) – Нā Панани.

Дух предков – горопчиннē панани.
Дух человека – пана.
Духи Нижнего мира (безногие, 

имеют собак, охотятся за челове-
ком) – нунjмули, нунjнjулу; [I. 612] 
нуңмули.

Душа – (417) эргэ(н-). Старик ска-
зал: «Что ты теперь сделаешь? За 
душу 〈свою〉 платишь». – Мапа уч-
чини: «Си хōни тоиласē? Эргэндулэ 
таммāн�аси». Как ты свою душу уви-
дишь? – Хōни си эргэмби иттэли ¯сē?

Душа (человека), душа покойни-
ка – бучиннē панани.

Душа – эргэ, дух – пана.
Дым – санjнака, санjнаска; (293) 

Один совсем старый старик, к истоку 
реки Вал отправляясь, увидел: из-под 
холма (букв.: из земли холма) дым 
идёт. – Гēда чипали саг�и мапа Вāлу 
дэрэни бāруни нэнэгэччи итэччини: 
хурэ нāдуни сан�нака пун� н� ēни. Из-за 
дыма, идущего 〈из земли〉 (букв.: из-
за дыма дымления), солдаты бандита 
поймали. – Сан�нака пун� н� ēни дāруни 
салдāсал варнāккē дапахачи.

Дыметь – пумбури (3 л. пунj нj ēни).
Дыра, отверстие – санjа.
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Еще сильнее, интенсивнее (делать 
что-либо) – паккē; (250) Половина 
людей женщины-вождя погибла, она 
ещё больше рассердилась. – Э̄кину 
нарин�улни калтāни чипāли бу ¯ччичи, 
нōни паккē киранахани. Гилэнэттэ 
ещё сильнее загорелся страстью. – 
Гилэн�эттэ паккē гилэ–гилэхэни. Ста-
рик ещё старательнее стал искать. – 
Мапа паккē гэлэхэни. Его медведь 
ещё больше слабеет (ещё слабее ста-
новится). – Бөjөн�уни паккē угдэ̄ оси-
ни. Старшая сестра, ничего не слу-
шая, ещё ниже опускаясь (букв.: ещё 
больше ниже становясь), летела. – 
Эиг�эни эмиддэ ¯ дāббō, паккē пэ�илэ ¯ 
ōми н�энэхэни. Мокчу терпел муче-
ния, не дыша, ещё сильнее прижимая 
свои колени к груди. – Мокчу чиптам 
ман�итахани эми э̄риси, паккē пэнэм-
би лапам�и опоми тун�эмби бāруни.

Желанная земля – (Икэгами, 9) 
ананаули нā; родина – балдихамби 
нā.

Женщина-вождь – Э̄кину (Э̄кинэ); 
(408–409) Гевхату опять отправился 
к женщине-вождю. – Гевхату гочи 
нэнухэни э ¯кинутэи. Женщина-вождь 
дала ему сорок лошадей и сорок муж-
чин. – Э̄кину нōттоини �и ¯ндō мурим-
ба, �индō наррē бухэни. Весь город 
женщины-вождя он сжёг. – Э̄кину 
хоттомбони чипāли дэг�ихэни.

Жители Земли (Земля, местность 
+ человек, житель) – наннē; [I. 573] 
нāн'u ¯. Жители планеты Солбо – Сол-
бонени (фольк.).

Загробный (подземный) мир – 
буни, буниннēни; [I. 99] буни; (47) 
Гевхату они опустили под землю, он 
отправился в подземный мир. – Гев-
хатумба нā сан�ани дōккēни тугбухэ-
чи, нōни н�энэхэни бyнuтэи.

Загробный мир собак – нjинда бу-
нини.

Закопать, закрыть, засыпать, зава-
лить, зарыть, похоронить – хуммури; 
[II. 269] хуму-.

Замертво, насмерть – тухэни, 
хаус ту ¯хэни (без памяти упал); 
[I. 457] ҳаус.

Заря (утром встает, вечером садит-
ся/падает-спускается) – гēва (чимаи 
тэ̄рини, сэксэ тȳ©©ини).

Заходить (о солнце) (эвенк.) – 
тэ ¯ддури (солнце садится).

Заходить (о солнце, луне, звездах) 
(эвенк.) – нjэннури (луна уходит).

Звезда, идущая искать девушку. – 
Хосикта паталаммени.

Звезда – хосикта (всё о звёздах см. 
Икэгами, 251).

Звезда – хосикта, унj э ¯ри; [II. 27] 
васuқта.

Звезда – унj иг �эри; [II. 274] унигэ-
ри ~ униγэри ~унири ¯ ~ ун'эри; (384) 
Ночью на небе виднеются (видны) 
звёзды. – Долбо наннаду унигэри 
итэпчини.

Звезда (на небе) – хосикта (сев.), 
унj эри (сев.), унигэри, осикта (эвенк.).

Звезда, звёздочка – (Ик. Букв., 105) 
унēри (юж.), унигэри (юж., сев.), 
унj э ¯ри (сев.).

Звезда, планета – бō нāни.
Звездный – хоссēктама.
Звездочет – хоссēкта таукку.
Звездочка – унjиг �эритэ ¯; [II. 274] 

униγэрэтэ ~ ун'э ¯р'этэ; (384) Небес-
ная звёздочка. – Бо ун� э ¯ритэини.

Звезды гаснут – гуптури.
Звук (подкрадывающихся); (373) 

уи (yи, yиcи), ©uлда(н-), сесu(н-). 
Старик 〈долго〉 прислушивался: ни-
какого звука не слышно (букв.: ка-
кой-нибудь звук даже отсутствует). – 
Мапа дол�иччи ¯ни: xaг �ддā yиcuддэ ¯ 
анаг �а. Люди обычно не слышат ни 
одного их звука (звука подкрадываю-
щихся красных волков-дьяволов). – 
Нарисал эвувккилил дол�ē ханваддā 
xaиддā уисивэчи.

Зеркало – (Ик. Букв., 100) панāпу 
(в. п. панāпумба); [II. 315] панапу.

Злой дух (=эвенк.) – онjгēнjа.
Злой дух, черт (невидимая нечис-

тая сила бывает и мужского, и жен-
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ского пола), всякая нечистая сила 
(оборотень, черт, нечистая сила 
дома, воды и т.п.) – Онjдо, Онjгēна; 
[II. 21] Оңдо; (242–243) Тот Хонирак-
ку с духом Он�ген�ой боролся. – Тари 
Хон�иракку Он�гēн�аду гэсэ н�ōтохони. 
Борясь с духом Он�гēн�ой, сам себя 
ударил кулаком по носу (букв.: нос 
свой кулаком стукнул). – Он�гēн�аду 
гэсэ н�оточчими, мэ ¯нэ хурāмби ду-
хиччини. Дух Он�гēн�а, придя, Хони-
ракку хотел освободить, но не смог. – 
Он�гēн�а хиндааччи, Хон�ирракумба 
кополитам�ē идахани. Дух Он�гēна 
оттуда ушёл. – Он�гēн�а тамаччу 
н�энухэни.

Злой дух, черт – Онjдо; ([II. 5] 
оγена ¯ – эвенк.).

Злой дух, черт, высшая «степень» 
он�до, т.е. злого духа – Амба; [I. 37] 
Амба; (20) Это что за злая сила 
наше селение уничтожила! – Эри 
xaи амбани манаханиг �ā гасамбаппō! 
Я пришёл, отдав своего ребёнка чёр-
ту. – Путтэби амбаттаи бу ¯γэччи ису-
хамби. Завтра утром иди к своим чер-
тям. – Чиманā чимaи āмбан�ултакки 
н�энуссэ ¯ри. Вместе с чертом сев на 
пароход, вошли в отверстие земли. – 
Амбандō гэсэ парахоттуду тэг �эччēри, 
нā сан�аккенн и ¯хэчи. Никак не умрёт 
тот черт. – Хōнидда эсини бу ¯дэ тари 
āмба. Черт свою голову поднимает. – 
Амбан�уни �илиби эуррини. Те его 
черти сказали. – Тари амбасалн�улни 
мэ ¯н–мэ ¯нэ уччичи. 

Зола, пепел, порошок – пунэк-
тэ; [II. 347] пунэктэ(н-); (272) Ког-
да Силопу Бэгдини совсем сгорел 
(букв.: после горения всего Силопу 
Бэгдини), его сестра пепел 〈по вет-
ру〉 раздула. Силопу Бэг�ини чипāли 
дэгдэхэндуни, эигэни пуннэктэмбэ 
пупиччини. Порошок, см. окто.

Идол, амулет – сэвэ.
Идол (деревянная фигура челове-

ка с круглой головой, изображающая 
духа-помощника) – сэвэ.

Как умерший, как мертвый – (Ик.
Букв., 91) буччинjэчи.

Касатка – эдэ (хозяйка); [I. 140] 
ганики (ороч.).

Кладбище – хумунэу.
Кольцо (каменное) (фольк.) – косо; 

[I. 417] қосо.
Корытце (для жертвоприношений 

хозяину моря – Тэму) – охома, итто; 
[II. 10] оҳома.

Красные волки (олицетворение 
злой силы) – ©аргули, ©аргули 
амбани (©аргулимба); (268) Крас-
ные волки в воду падают, за мерт-
выми красными волками их сотова-
рищи спрыгивали и своих мёртвых 
товарищей поедали. – �аргули мут-
тэи туккичи, ча �аргули бунини ба-
руни �ēсилни пукчиччēчи, чоччēри 
ночи �ēсилбари буннēгичи дэпчичи. 
(20) Он тогда рассказал младшему 
брату про красных волков. – Нōни 
чаду нэутэкки тэлун�учихэни �аргули 
амбамбани. Их вождя из рода Ториса 
красный волк съел. – Ториса эдэмбэ-
чи �аргули амбани дэптухэни. Они, 
два брата, красных волков прикон-
чили. – Нōчи, нэумунэ, �аргули ам-
бамбани манахачи. (218) Тогда крас-
ных волков очень много было. Они 
хоть с каким огромным и сильным 
медведем могли справиться (букв.: 
не могли не справиться). – Тамаччу 
�аргули амбани �ин� ман�га бара бив-
вукки, нōчи хониддā би ¯вэ қадарамба 
эвуккили(л) албā. Они, окружив его, 
только один раз крикнуть позволяли 
(букв.: только один крик позволяли 
ему выпустить). – Тэли �аргули амба-
ни �ин� манга бара бивукки, биччичи 
ночи хонидда бивэ кадарамбā эввуки-
лил албā, ночи нōмбони хэрэлиписсэ̄, 
гēдарāмали кэссэ ¯ни нэ ¯ввомбукилил.  
(332) В их доме даже огонь не го-
рит. – Дукучи таваниддā эсини дэгдэ. 
Заготовив дров, он развёл огонь. – 
Нōни мōлогоччи, таваби ивāччини. 
Вот с тех-то пор красные волки 
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огня рода Гетта бояться стали. – 
Тамаччукō эр �аргули Гēтта тава�ини 
н�эллē оччини. В доме имеется огонь, 
нерпичьи шкурки, посуда. – Дуку 
дōдуни би ¯ни: тава, пэттэл наттал-
чи, чāсиккал. Ты его оболочку брось 
в огонь (букв.: сожги на огне). – Си 
нōни куптōни таватаи иваттāри. Каж-
дый день приходила одна женщина 
и палила на огне человечьи ноги и 
руки. – Инэн инэн�и гēда э ¯ктэ пули-
ми нари бэг�ēни, нāллāни кāмуччини 
тавакки. – Оболочку своего старика 
она бросила в огонь (букв.: в огне со-
жгла). – Мапан�уби куптōни таватаи 
иваччини. Огонь тех людей noтyx. – 
Тар нарисал тавачи гуптухэни. Когда 
красные волки завоют, если люди 〈из 
рода〉 Гетта огонь разведут, они тот-
час замолкают. – �аргули буннēгини, 
Гēтта таввā ивандагини, чиптам�и 
осичи. Однажды вечером та жен-
щина разожгла очень большой кос-
тёр (букв.: свой костёр очень сильно 
разожгла). – Гēдара сэксэ тари э ¯ктэ 
таваби �ин баран�и иваччини. Кос-
тёр мужчины искрил. – Нари тавани 
поссēчини. Их очаг по закону чуть 
горел. – Тавачи дородуни дэг�ēни. 
Он, котёл принесши, повесил над 
очагом. – Коччоллеē гадугаччи, та-
ваби уввеккēни лōхони. Его стар-
шие братья, сидя друг против друга 
и обхватив колени руками, кипятят 
над очагом один котёл. – Аг �исални 
ба��ēталин�и тэ ¯г �эччēри, пэнэмбэ-
ри намалаг �аччēри, тэ ¯сичи, таввāри 
уввēккēни гēда кочоллē пуjуричи.

Красный волк (шакал) – ©агуи; 
[I. 253] �алгурu; (97–98) Вдруг они 
увидели,〈как〉 с того и другого бе-
рега реки к ним красные волки 
идут. – Чом�ē итэгэчи: уни эввē–
таввē киррāни �аргули хинзēчи нōчи 
бāручи. 〈Убитые ими〉 красные волки 
в воду падают. – �аргулилнучи му ¯ттэи 
туккичи. С тех пор эти красные вол-
ки огня людей из рода Гетта бояться 

стали. – Тамаччукō эр �аргули г �ēтта 
тава�ини н�эллē оччини. Когда крас-
ные волки завоют, если люди Гетта 
огонь разведут, они тотчас замолка-
ют. – �аргули буннēгини, Гēтта таввā 
ивандагини чиптамзи осини. С тех 
пор красных волков очень много бы-
вало. – Тамаччу �аргули амбани �ин� 
бара биввуки. Когда они дошли до 
реки, где ставят силки (букв.: дошли 
до места постановки силков на их 
реке), их съели красные волки. – Нōчи 
путаччикури унин�н�ōри аптухандучи, 
заргули амбани нōмбочи дэптухэчи. 
Люди из рода Ториса, если красные 
волки залают, без слов, молча теряют 
сознание, вождя людей Ториса крас-
ные волки съели. – Ториса заргули 
бȳнēгинни, тором сȳппаччукил, То-
риса эдэмбэчи заргули амбани дэп-
тухэни.

Кремень, Полярная звезда – бу-
ракта; [I. 114] бурақта; (47) Я крем-
нем огонь высекал. – Би бурақта�и 
чундэхэмби. Полярная звезда нахо-
дится на небе. – Бурақта боду бини 
(нан�наду). Гэвхэту, вставая рано ут-
ром, с появлением Полярной звезды 
(букв.: выпадением 〈на небе〉) кон-
чал свою работу. – Гевхату чимап-
сир тэ ¯ми, Бурāқта ту ¯��идуни гэсэ 
хо��укки би ¯ччи уилэми.

Крест – хереси.
Крылатый олень – хасалу ула; 

(Е.А.Б.) Мифический сюжет. На 
крылатом олене летел Сӣн�уникэн�, 
живший в Cреднем мире. На «ле-
тящей стреле» летела «солнце-же-
на» �Нун�эрмэ̄ки, живущая в Верхнем 
мире.

Легенда – (Ик. Букв., 98) нинjма.
Лестница (бревно с зарубками), 

название созвездия – топку, токпу; 
[II. 209] тоқпу(н-) ~ топқу(н-).

Летящий, летающий – сэг©ē; (324) 
Я её снова буду выслеживать, вы мне, 
чтобы я догнал, дайте летающую 
птицу, дайте мне стрелы и меч. – Би 
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нōмбони гочи хасаннилами, су мит-
тэи хасабуддоввē сэгзē гассā бу ¯русу, 
лэккэлдовве, лауталдоввē бȳрусу!

Луна – бē; [I. 78] бē; (36) На небе 
я увидела луну. – Бōду би итэхэмби 
бēва.

Луна растёт – бē чēссини.
Лунная ночь – белтама долбо; 

[I. 78] белтан, белтатчи; (Ик. Букв., 
90) бēлта, бēлтама.

Лунный свет – бēлта; [I. 78] 
бēлта.

Людоед – Дептыри, ©эптири.
Малая Медведица – Нучи пэулэ 

(=нан., ульч.).
Мёртвый, умерший – бу ¯ччи; (47) 

За мертвыми красными волками их 
сотоварищи прыгали и своих мёрт-
вых товарищей поедали. – Ча �аргули 
буннēни бāруни �ēсилни пукчиччечи, 
чоччēри нōчи буччи �ēсилбари дэ-
пчичи. В доме находился один мер-
твый человек. – Дуку дōдуни геда 
буччи нари биччини. Мать-покойни-
цу свою Мокчу похоронил. – Энимби 
буннени Мокчу хумухэни. Убив 〈его〉, 
их покойника-богатыря к своему 
дому принёс. – Вāγаччи ман�ган�н�ōчи 
буннēни дукутакки гадухани. Мама-
покойница и отец-покойник, слушай-
те, на этой земле я одна осталась. – 
Эннэ ¯ бунини, амака бунини, дол�усу, 
эри нā оjодуни умукэ дэрэи�ихэмби.

Месяц (единица времяисчисле-
ния), луна – бē; [I. 78] бē; (37) Я вер-
нусь, как кончатся три месяца. – Би ¯ 
муту�илэми ила бē манаптутаннē. 
Он дрался один месяц. – Гēда бēва 
соримачихани. Его рана через ме-
сяц (букв.: месяц когда пробыл) за-
жила. – Пуjэни геда бēва биг �эччи 
ходухони. Когда ушёл младший 
брат, через месяц (букв.: когда один 
месяц пробыли), отправились в се-
ление младшего брата и стали жить 
〈там〉. – Нэуввэри н�энухэндуни, гēда 
бēва биг �эчи, нэуввэри гасаттаини 
н�энэгэччēри биччичи. Когда-то давно 

осенью в октябре месяце (букв.: в ме-
сяц силков на зверя) два брата пош-
ли ставить силки на зверя. – Хāланда 
боло пута бēлани нэумунэсэл пута-
чиндамари н�энэхэчи. Месяцы года: 
февраль – гуси бēни (букв.: месяц 
орла), март – тува бēни (букв.: месяц 
зимы), апрель – карu бēни (букв.: ме-
сяц галок), май – силлам бēни (букв.: 
месяц цветения), июнь – ҳунни бēни, 
июль – оγоро (уγоро) бēни (букв.: 
месяц появления горбуши), август – 
годумалu бēни (букв.: месяц красной 
горбуши), сентябрь – дājи сирокку 
бēни (букв.: месяц спаривания диких 
оленей), октябрь – путтāкку (путтā) 
бēни (букв.: месяц силков), ноябрь – 
бэ�эл бēни (букв.: месяц некрепкого 
льда), декабрь – саг�и бēни (букв.: 
старый месяц). 

Месяц исчезающий – бу©и бē.
Месяц появляется – (Икэгами, 3) 

бē агбин©ини.
Млечный путь (досл.: путь-дорога 

бога неба Эндури) – Эндури покто-
ни.

Могила (место захоронения), яма, 
впадина – хумунэу; [II. 407] тодо; 
[II. 269] хумунэв; (156) На кладбище 
(букв.: на земле покойников) мно-
жество могил. – Бу ¯ни надуни бāра 
хумунэу биччини. Гроб обычно в 
его могилу кладут. – Холдоскомбони 
ҳумунэутэи эксэури.

Молодец с Верхней земли – 
Э©ихэ.

Мышь, крыса (в сказаниях, леген-
дах) – синjгэрэ; [II. 92] сиңгэрэ; (307) 
Сильный богатырь своего бога мыши 
не отдал. – Манга мэргэ сэвэмби син-
гэрэттэи эччини бу ¯рэ.

На стороне – на©©ē; [I. 573] нāд�е 
~ нā��е.

Название звезды – [I. 37] Амба 
(н-) хосиктани, [I. 297] Игэри усиха 
(=ма.).

Название идола, изображающе-
го духа обжорства – габала (жаба); 
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[I. 134] г �абалā; (53) Когда та речка 
〈вода в речке〉 испарилась, одна жаба 
осталась. – Тари уни пāхандуни, гēда 
габала пулэхэни.

Название ночной птицы – Кори.
Название созвездия (досл.: лебе-

диная оморочка) – Кукку завини.
Название трех звезд в хвосте Боль-

шой Медведицы (досл.: лестница ам-
бара) – Пэулэ токпуни.

Насилу, едва, еле-еле, с трудом, 
безвольный (о человеке) – сулā 
(сулāu, сула-сула); (319) Оно запи-
щало, а голос еле слышен. – Тарин�уни 
чи ¯н�эхэни, кэсэ ¯ни сулā дол��иптуми. 
Медведь его, еле-еле таща наверх 
свою заднюю часть, поднимался 
по склону. – Бөjөн�уни, сула �исэи-
�и ¯сэи дэвэби ирȳчими, кāпадухани. 
На полянах (на открытых, безлес-
ных местах) Борис еле-еле виднеет-
ся. – Аулактадуни Боркан�уни сулā 
итэпчини. Двух наших товарищей 
черти съели, 〈а〉 мы насилу убежа-
ли. – Ду ¯ �ебаппо āмбасал дэптухэчи, 
бу cyлā-cyлā тутадухапу. Сильный 
богатырь его едва услышал, к себе 
домой отправился. – Мāнга мэргэ 
чāва дōл�ихани, дукутакки н�энэхэни. 
Дверь стала маленькой щелью, через 
эту щель он еле-еле (с трудом) вы-
брался. – Утэ ¯ни нучу ¯кэ сан�а ōччини, 
ча сан�ан�уккēни сулā-сулā нэдōчини. 
Мокчу, тот забор насилу перепрыг-
нув, добрался 〈до дома богатыря〉. – 
Мокчу, чā курэивэ сулā пөччөми 
аптухани тани. Оттуда он 〈через〉 
тот забор еле-еле перелез и к своему 
дому отправился. – Тамаччу нōни ча 
курэивэни сула-сула давадоучихани, 
дукуби бāруни н�энухэнитани. Ста-
рик оттуда насилу с мучениями вы-
брался. – Мапāчча чакки сулā-сулā 
��обоми нэ ¯духэниндэ. – Она кое-как 
(с трудом, еле-еле) перекатилась че-
рез большой ком снега. – Дājи симал-
тава сулā-сулā пун�гэлихэни. Я тоже с 
трудом (насилу) добрался до своего 

селения. – Би баккā сулāи гасамби 
āптухамби. Как 〈это〉, ты не знаешь 
слабого (безвольного) человека? – 
Сулā-сулā би нарре хōни си сāриси? 
Мой муж слабый, безвольный чело-
век, не может перестать пить вод-
ку. – Би мапан�уби сула-сула би нари, 
араккē умими хо��ими албēни.

Небесный житель – боннēни, бок-
кеннени; [I. 100] бōннēни; (42) По-
том пошли к небесному жителю. – 
Чооччēри н�энэхэчи боннēтаи.

Небо – нан�на.
Нечистая сила – [Икэгами, 260] 

калзами, ма ¯си, ман�и.
Нижний – пэ©©ē; [II. 369] пэи, 

пэддэ; (327) В Нижнем мире был ве-
чер. – Пэ��ē наду сэксэ би ¯ччини.

Нижняя земля, подземный мир – 
пэду нā; (278) Сильный богатырь в 
отверстие в земле вошел, в подзем-
ный мир отправился. – Манга мэр-
гэ нā санаккēни и ¯хэни, пэду нāтaи 
н�энэхэни. Они опустили Гевхато под 
землю (букв.: в отверстие внутрь 
земли), он пошёл в подземный мир. – 
Гэвхэтумба нā сāн�ани дōккēни туг-
бухэчи, нōни нэнэхэни пэ ¯ду нāтaи. 
Тот чёрт принёс тебя, чтобы отвезти 
к своему отцу в подземный мир (в 
нижнюю землю). – Тари амба симбē 
амитакки орогбу��и гāттахани пэду ¯ 
нāтaи. Завтра вдвоём поедем к мое-
му отцу в нижнюю землю. – Чимана 
би амиттаивē ду ¯ннē н�энэлипу пэду ¯ 
нāтaи. Тебя чёрт повезёт в подзем-
ный мир к своему отцу. – Симбē пэду 
нāтaи орог�иллā амиттакки.

Ночная бабочка – онjгēнjа гугулду-
ни, тавалам©и.

Оберег – дул©игэ.
Обитатель загробного мира – 

буниннē; [I. 99] бунини, бунин'нени.
Оболочка (зверя, птицы, рыбы, в 

которую облачаются герои сказок 
при перевоплощении в животных) – 
дупчи.
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Оборотень (к людям ходит, детей и 
запасы таскает, может их съесть, лю-
дей заманивает) – Онjгена, ©эпти ¯ри 
(бывает в женском и в мужском об-
личье). Завлекает людей песнями из 
стойбища, люди теряются, говорят, 
он�ген�а – «ужас человека».

Оборотень, богатырь (в сказаниях 
есть разные значения) – Мэргэ.

Огонь – тава; (60) Отсюда пошло, 
что красные волки огня рода Гетта 
боятся. – Тамаччукō эр заргули Гетта 
тавазини, н�э ¯ллēчи.

Окровавить, обагрить, испачкать, 
окропить (кровью) – сэксэччури, 
бороччури; [II. 139] сэ ¯рэ-.

Окропить, обагрить кровью – 
сэ ¯ррэури; (331) Затем Хониракку, 
убив своего товарища, кровью его 
сердца землю окропил. – Чōччи 
Хон�иракку �ēби вāг �аччи, нāн�уби 
мēвани сэ ¯ксэ�ини сэ ¯рэхэни. Испугав-
шись своих врагов, они убили свою 
лохматую собаку, кровью её окропи-
ли вход в чум и жерди около очага, а 
подпорки около очага забыли 〈нама-
зать кровью〉. – Тан�ичи�и н�э ¯лэмэри, 
гēда локкōри вāхачи, сэ ¯ксэ�ини 
сэ ¯рэхэчи туррө ¯ри, хуккэ ¯ри, хуккэ ¯ри 
тукпэ̄ни он�бохōчи.

Олицетворение души усопшего 
ребёнка (фигурку воробышка стави-
ли на могилку ребенка) – путтэ па-
нани.

Отверстие в земле – (372) удэтэи 
(удэтэj, удэттэj). Гевхату соорудил 
дом для женщины, соорудив 〈дом〉, 
они отправились к отверстию в зем-
ле. – Гевхату э ¯ктэ дукуддōни андучи-
ни, андугаччēри, нэнэхэчи на сан�ани 
удэтэини.

Отобразить – [II. 315] панандупу.
Отпечатать – паначчури; [II. 315] 

панандупу.
Падающая звезда, метеорит – тȳри 

уjнэ ¯ри.
Пепельный, серый – пунэктэмэ; 

[II. 347] пун'эктэлу би.

Песня – (Ик. Букв., 95) jāja.
Побудить рассказывать сказания – 

сахурромбури; [I. 594] нuңмамбон-.
Погоди, подожди, постой – 

өтөкөмө; (247) Потом та женщина 
сказала: «Погодите, не убивайте, ког-
да я была маленькой, я играла с белым 
медведем, почему он не придёт пос-
мотреть, как я буду умирать? (букв.: 
как не приходит на мою смерть пос-
мотреть)». – Чоччи тари эктэ уччи-
ни: «Өтөкөмө, э��ēсу вара, би ¯ ну ¯чи�и 
хупихэмби тāгда бөjөндō хōни эсини 
хинда би буззивэввē итэндэ?»

Подземная нечистая сила, чудови-
ще (10–11 голов) – Маун.

Подземный чёрт – Нунjнjулу.
Подниматься (по лестнице) – 

токпомбури, кāппаури; [II. 209] 
тōқпо- ~ тōпқо-.

Покойник – буччиннē.
Полёт, отлёт, летать – сэгдэури.
Полярная звезда (= камень, кре-

мень, звезда) – Буракта.
Посох, палка-опора (использу-

ет оленевод при посадке на оле-
ня) – чи ¯нэпу; (396) Тот человек по-
казал ему свой посох. – Тари нари 
чи ¯нэпумби иттэуччини. Внутри 
(букв.: в середине) его посоха был 
дом. – Чйнэпуни талдаккēни гēда 
дуку би ¯ни. Гевхату, сняв со свое-
го посоха замок, сказал... – Гевхату 
чи ¯нэпумби joccōни атуг �аччи, уччи-
ни... Он тех людей запер в свой посох 
на замок. – Нōни ча нарисалба чинэ-
пумби дōккēни jōсолодухани. По-
том он, открыв замок своего посоха, 
сказал... – Чōччи чи ¯нэпумби jōссōни 
ни ¯г �эччи, уччини...

Похоронная одежда (заранее 
приготовленная) – бунису ¯. Халат, 
платье и обувь готовили заранее, 
после смерти женщины три дня 
«собирали» выкройку (выкроенные 
и вышитые части) в костюм для по-
гребения (шили не прочно, а только, 
чтобы соединить); [I. 99] бунису; (47) 
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У меня есть похоронная одежда, я 
уже старая. – Минду би ¯ни бунисуби, 
би саг�и би ¯ви бунисун�улу.

Появляться (о месяце) – абгим-
бури; (11, 64) Новолуние. – Абгин-
зи (агбинзи) бē. Рассвет. – Гēва(н-) 
абгин�ини.

Предание, легенда – нjимнjā.
Привидение, абстрактная нечистая 

сила – пана. Дух бродит в природе. 
Если человек умер в тайге, там бро-
дит его дух. На Аскасае женщина при 
родах умерла, её дух там бродит.

Птица (в легендах) – гаса; (233) Две 
её старшие сестры, надев свою одеж-
ду, сели на своих птиц и улетели. – 
Ду ¯ эигэни багдухилбари тэидугэч-
чēри, гасатаккēри тэгэдугэччēри, 
нэнухэчи.

Птица (мифический образ) – Кори; 
[I. 415] қорu.

Пуп Земли – нā Хунуни.
Рассказать случай, быль – 

тэ ¯лунjуччури.
Рассказ – (Ик. Букв., 103) тэ ¯лунjу.
Рассказ, повесть – тэ ¯лунjу; [II. 233] 

тэлуңу ~ тэлуңгу; (366) Однажды ве-
чером возвратившись, он Хольдохо 
говорит: «Ты сейчас вечером рассказ 
расскажи!» – Гēдара сэксэ исуг �аччи, 
Холдохотои ун�ини: «Си эси сэксэ 
тэлун�н�ō тэлун�уччу!» Нерпа говорит: 
«Старик, ты мне рассказ расскажи, 
как ты живешь». – Пэ ¯тэ ун�ини: 
«Мапā, си миттэи тэлун�н�ō тэлун�уччу, 
хōни си би ¯си». Удивительный рас-
сказ она слышала от своего отца. – 
Пэскэпсули тэлун�н�ō дōл�ихани 
аминдукки. Другой богатырь своему 
товарищу рассказывает... – Гедадума 
мэргэ �ēтакки тэлунуччини... Потом 
он своему младшему брату рассказал 
(о том), что красные волки идут по 
следам (букв.: гонятся, преследуют) 
сильного и большого медведя. – Чоч-
чи нэутэкки тэлун�учихэни кадāра 
поктō �аргули хасачимбачи. Он тог-
да своему младшему брату рассказал 

о злой силе красных волков. – Нōни 
чаду нэутэки тэлун�учихэни ��аргули 
амбамбани. Хольдохо начал расска-
зывать: «Брат, я тебе расскажу то, 
что рассказывала твоя мать (букв.: 
рассказанное твоей матерью). – 
Холдохо тэ ¯лун�училухани: «Ага, би 
ситтэи си ¯ эниччи тэ̄лун�учихэмбэни 
тэ̄лунуччитэ!» Мать рассказала: 
«Твоего отца люди убили, когда он 
сети ставил (при постановке се-
тей). – Мама тэ̄лунучихэни тāни: 
«Си амимбаси нарисал вāхачи нōни 
тулэндэхэндуни». Старик, рассказы-
вать закончив, у нерпы спрашива-
ет... – Мапа тэлун�учими хо�иг �аччи, 
пэтэттэи панусини... 

Рассказать сказку – сахурури.
Рассказчик – тэлунjум©и (тэлунjуч-

чи); [II. 233] тэлуңутчи.
Рассказывать быль, предания, ле-

генды, разговаривать – тэлунjуччури, 
нимнjāввури, лэдэмбури, кэмбури, 
умбури; [II. 233] тэлуңу- ~ тэлуңгу-.

Рассказывать сказания – сахурру-
ри; [I. 594] нuңман-.

Рассказывать небылицы, предве-
щать, накликать (беду) – сахуррури; 
[II. 68] сахури-.

Расти (о месяце, луне) – балзури, 
чēссури.

Растущая луна – бал©и бē.
Река, на которой находится мир 

мертвых (место, которое никто не 
видит, где все скрыто из вида) – эн-
зикит. Нā сан�ани – «вход» (дыра) в 
Нижний мир, там есть и река.

Рожденный под счастливой звез-
дой – кэсилу хоссēкта пэ©©едуни 
бал©иха.

Русалка – тэму э ¯ктэни.
Светить (о луне) – белтаччури; 

[I. 78] бēлтан-, бēлтатчи-.
Светить (о солнце, луне), стрелять 

из лука – гарпаури; [I. 142] г �алпа-, 
г �арпа-.

Сделаться, стать, превратиться – 
опури; [II. 4] о-си- (о-сu-ни).
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Середина, средняя часть – талдā 
(устар. токко); (337) «Братец, что 
это за речка, ты знаешь?» – «Речка 
Середина», – сказала лисица. – «Ага, 
эри хаи унинē, си сāриси ¯?» – «Тал-
дан унини», – сули уччини. Сварив, 
голову 〈медведя〉 рассекли посереди-
не. – Бөjө �иллēни өлөпē талдаккēни 
калталихачи. Тоӣ Земли посереди-
не. – Тари бō талдандуниддэ̄.

Сесть, садиться, усаживаться, 
встать утром (опять сесть, опять 
садиться, опять встать утром) – 
тэ ¯ввури (тэ ¯ддури); (361) Братья в ту 
ночь всех 〈красных волков〉 прикон-
чили, на мосту сидя. – Нэумунэсэл 
ча долбоннē чипāли манахачи тāни, 
ча тугдулэ ¯нду тэ ¯мэри. На Валовс-
кий аэродром больше самолёты не 
садились (не приземлялись). – Валу 
аиродромудуни амбалōттусал эси-
чи тэ ¯рэ. Тот Гэвхэту, вставая рано 
утром, обычно кончал свою работу 
с восходом Полярной звезды (букв.: 
вместе с выпадением на небе По-
лярной звезды). – Тари Гэвхэту чи-
маисир тэ ¯ми, буракта ту�идуни гэсэ 
хо��укки биччини уилэми.

Силач, богатырь (фольк. ге-
рой) – Сōнинjи (эв.), Манjга; [I. 528] 
масuн'н'е.

Сказать слово – умбури (3 л. 
ун©ини); (384) Сказанное слово. – 
Унзи. При тех её словах, пришёл бе-
лый медведь и, посадив её на себя, 
поднялся вверх. – Тараначи унзидуни 
гēда тāгда бө ¯jө ¯ хиндааччи, мэ̄нэ оjоз-
зи тэввоккэ ¯ччи, уисэи олбиччини.

Сказка – сахури; (Ик. Букв., 101) 
сахури; (289) Старуха слышала сказ-
ки от своей матери (Оксо Фёдоровой) 
из рода Синахуду. – Энимби миттэи 
сэксэ сахурукки сахуррē.

Сказка, легенда, сказание – сахури, 
нинjма; [I. 594] нuңма ~ н'uмг �а.

Смерть – бу©и; (45) Мокчу думает: 
«Ну, сегодня (букв.: теперь-то) твоей 
смерти день! – Мокчу мөроччини: 

«Гэ, эсинэн�и бу�иси инэн�ин�уси!» 
Стреляя, он подумал: «Ты-то меня не 
убьешь, 〈а〉 твоя смерть приближа-
ется». – Гарпē��и нōни мөрочихэни: 
«Си мимбē эн�эси вāра, си ¯ бy�иcu 
лакā–лакā осини».

Смотреться в зеркало – ēропури; 
[II. 315] панапуччu-.

Снизу, внизу – пэ©©ēду (пэjтчу); 
(278) Тот человек на лодке по реке 
снизу в верховья поднимался. – Тари 
нари угда�и уникки nэ��ēдy солохо-
ни. Один только младший брат снизу 
пришёл. – Нэудумэ гēдамали пэ��ēду 
синдахани. Тот черт, внизу усев-
шись, говорит старику. – Тари āмба, 
пэ��ēду тэ ¯г �эччи мапaтаи ун�ини. Са-
мый большой камень положи вни-
зу! – Дājидума �оллō пэ��ēду эксэу! 

Снимок, образец, форма, душа че-
ловека – пана.

Собака, название звезды (в хвосте 
созвездия Большой Медведицы) – 
Н�инда.

Совершить обряд малых поминок 
(сожжение вещей умершего или за-
капывание) – дэг©ури; [I. 281] зэгзи.

Созвездие – токпу, оппоуни («куч-
ка» звезд).

Созвездие Большая Медведица – 
Даjи, Надасал (семь звезд); [I. 577] 
надаса~надас'а, надасаңu, [I. 57] атак-
так (эвенк.), атахтах (якут.); (202) 
Созвездие Большой Медведицы есть 
на небе. – Надасал бōду бо ¯ни. Ночью 
Большую Медведицу видно (букв.: 
Большая Медведица виднеется). – 
Долбоду надасани итэпучини.

Созвездие Вечер кабарги – У©е 
сэксэни (см. Икэгами. С. 251).

Созвездие Куница (?) – ©идэлэи.
Созвездие Малая Медведица – 

Нучи пэула (малая).
Созвездие Плеяды (эвенк.) – 

Энгэчи.
Сознание – су ¯.
Солнце – су (сунэ), ©илата.
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Солнце появляется – (Икэгами, 3) 
су ¯н агбиjини.

Спеть легенду – нj имнjамбури.
Спеть предание, легенду – ним-

нjāввури.
Ставить пищу (перед покойни-

ком) – дэпомбури; [II. 118] суг-
дитчи-; (318) Когда человек умрёт, 
его, выпрямив, кладут и ставят перед 
ним еду. – Нари булкутэннē, симбу-
мэри э ¯ксэписсэ ¯, сугдиччичи.

Старушка (обращ.) – мамачча; 
[I. 525] мамāччā.

Стрела, луч солнца – гарпа; (48) 
Богатырь тихонько встал, взял свой 
лук и стрелы. – Мэргэ нандэ тэ ¯духэни, 
буриккэби лэккэби дапахани.

Строгать – гēввури; [I. 147–146] 
г �ē-.

Строгать, заготовлять стружку – 
сауррури; [II. 68] саврu- ~ саурu-.

Стружка (из черемухового дере-
ва) – саури; [II. 68] саврu ~ саγорu 
~ саурu.

Стружки – гēсапса; [I. 147] 
г �ēсапса; (60) Богатырь сел, палочку 
для строгания взяв, стружки стро-
гать стал. – Мэргэ тэ̄хэни, саурин�аттō 
дапагаччи, гēхани гесапсā. 

Сумасшедший – амбā баха, ам-
бамба бāха.

Сходить с ума (приобрести злой 
дух) – амбамба бāввури.

Также, то есть – таранjачи, эрēчи 
= эрē-гочи (индивидуальное произ-
ношение); [II. 166] тараңачu; (341) «Я 
твой отец», – сказав так, тот человек 
опять улетел вверх. – «Би си амиччи 
бйви», – тараначи уккэччи, тари нари 
уисэи сэгдэдухэни.

Средняя земля – талдау на (досл.: 
серединная).

Талисман, амулет – баjаки; (Икэ-
гами, 15) баиjāкки.

Татуировать (в т.ч. губы и вокруг 
губ) – понjорроури.

Татуировка – понjо.
Темно – (Ик. Букв., 100) пакчира.

Тень, отражение – пана; [II. 315] 
пана(н-).

Терять, потерять – вэ ¯ддэури; 
(53). Когда они ездили по морю, лю-
дей увидя, причаливая, товарищей 
своих теряли. – Намукки пулимзē, 
наррē итэписсэ ¯, хāнмари, �есилбари 
вэ̄ддуккилил биччи. Тех потерявших-
ся людей съедал злой дух (чёрт). – Ча 
вэдэпчи нарилба амба дэптукки бич-
чи.

Тигр (иноск.) – амба; [I. 571] 
мэргэ(н-).

Тигр (как злая сила) – ду ¯сэ, амба.
Тонкий, молодой (о луне, меся-

це) – нэмдэукэ; (219) Молодой ме-
сяц. – Нэмдэукэ бē. На тонком паль-
це у неё Гевхату увидел (рассмотрел) 
перстень вождя. – Нэмдэукэ котон-
дуни эдэни хунāптумбани Геухату 
итэхэни.

Тот, та, то – тари; [II. 166–167] 
тарuндо; (341) Та собака, как волк. – 
Тар нинда н�э ¯лэн�эчи бини. Птица 
опять прилетела, потом она в землю 
вошла. – Гаса сэгдэдухэни, чōччи 
тарин�уни на дōккēни и ¯хэни.

Трогать, щупать – дахуррури; 
(295) Потеряв своего мужа, она, 
плача, сказала: «Каких злых ду-
хов потрогала, мужа потеряла?!» – 
Мапан�уби вэ ¯дэгэччи, сон�оми уччи-
ни: «Xaи caтанāлбани дахурригаччи, 
мапан�уби вэ̄��ēвē?!». Чёрт – всё рав-
но что злой дух. – Он�дō өмөттө са-
танаду. Тот черт был похож на очень 
большую собаку. – Тари сатана �ин� 
дājи н�индан�ачи би ¯ччини. Ты кто та-
кой: злой дух или вправду (на самом 
деле) человек? – Сu хаисē: cатанajу ¯, 
тэддэддэ нариjу ¯?

Узор, орнамент, рисунок – 
(Ик. Букв., 94) ирга.

Уильтинский бог, властелин при-
роды – (Ик. Букв., 107) Эндури.

Улетевший – сэгдэхэ.
Умертвить – вāввури; [II. 209] 

тог �будu-.
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Умирать – булбури; [I. 99] бу-, 
бул-.

Уходящая луна – нjэннē бē.
Хозяйка воды, помощница хозяина 

воды – Тэму.
Хозяин – эдэ.
Хозяин (владыка) – тэгэмэри 

(эдэ); [II. 228] тэγэмэри.
Хозяин (дух) места – пана. До-

мовых нет, т.к. всегда в дороге (пе-
рекочевка), поэтому есть «хозяин 
места».

Хозяин дома – дуку эдэни.
Хозяин тигров (мифический об-

раз) – ду ¯сэ эдэни.
Хоронить – хуммури; (156) Ког-

да приходят хоронить на кладбище, 
покойника хоронят 〈в могиле〉.– Ху-
мундэмэри н�энэписсэ̄, буччин� н� ēпэ 
хуммичи.

Хоронить, закапывать – хумму-
ри; (156) Мужичок, побив ворона, 
под болотную кочку 〈его〉 закопал. – 
Хусэг�ин� н� ē гājjē миндэг �э ¯ччи, xyп-
кэи пэ��э ¯ккēни ҳумухэни. Я в землю 
имущество закопал. – Би нā дōккēни 
�аккā хумухэмби. К рукам покойни-
ка привязывают уздечку его оленя. 
〈Оленя〉 убивают, к солнцу 〈головой〉 
поставив, потом 〈умершего человека〉 
хоронят. – Буччин� н� ē н�алаккēни улāни 
силмāни уиг �эччēри, вāричи 〈улабā〉 
су ¯н бāруни иллjукаччēри, чōччи хум-
мичи. Похоронив 〈покойника〉 (букв.: 
закончив хоронить), опять едят, не-
много (букв.: малое количество, 
малость) водки выпивают. – Хуму-
мэри хо�иписсā, гочиддā дэптуррэ ¯, 
аракиларрā ojичи. Мать-покойницу 
он похоронил наверное. – Энимби 
буннēни хумухэни тани.

Хоронить прийти – хумундэури.
Храбрец – манга, пидурэ (устар.); 

[II. 37] пидурэ.
Человек, имеющий злых духов – 

амбанари, амбаэктэ, амба – на-
шедший злой дух, нашедший злую 
силу.

Человечек – нарита; [I. 589] ну ¯чикэ 
~ ну ¯чукэ; (216) Тот человек вытащил 
из своего кармана один маленький 
ящичек. – Тари нари карманудукки 
гēда ну ¯чукэ хулдāмба āгбумухани. 
Отдавая меня 〈родителям〉, попроси 
у них то маленькое божество (идола), 
что у них есть. – Бу ¯думи, нōндучи 
гēда ну ¯чукэ сэвэ би ¯ни, чан�н�очи 
гэлэссэ ¯ри. Он рассмотрел, что похож 
на человека, с руками, с ногами, до 
костей весь высохший человечек. – 
Иттэуми, наррē урэхэ, нāлаллу, 
бэг�иллу би ¯ччи, нучу ¯кэ гирапса-
такки чипāли холдохо. Маленький 
〈человечек〉 с ним стал разговари-
вать. – Нучу ¯кэ нōттоини лэ ¯дэлу-
хэнн. 

Черпак – комбо, сōпу; [II. 105] 
сōву(н-) ~ сōпу(н-); (311) Эта жен-
щина, взяв черпак, воды зачерпну-
ла и выпила. – Тари э ¯ктэ, сōпумби 
дапаāччи, му ¯вэ сōлохони, умихани. 
Лягушек и ящериц выброси на улицу, 
железным черпаком уничтожай их! – 
Хэрэввэ ¯, эсилэввэ ¯ бōтаи мэтэлэрō, 
сэлэмэ сōпун�и монирō!

Черпать – соввури; [II. 105] сō- 
(соко-).

Чёрт делает свои дела, делает – 
онjдоччини.

Чёрт угрожает – ондоточчури 
(н.ф.); [II. 21] ондотчu-.

Черт, тигр, что-то страшное – 
амба.

Чёрта ягода – (Икэгами, 7) амба 
сидухуни.

Чертёнок (уменьшит.) – амбатā; 
[I. 37] амбатā.

Черти – онjдо.
Чертом пугать – ондо©и нjэллэу-

чури.
Чудовище (похожее на удава) (ми-

фол.) – дабда, вэрисэ.
Чудовище мифологическое, по-

хожее на удава (имя собств.) – По-
мои.
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Щука (иноск.) – мамачча; [I. 525] 
маматчu.

Щупать, ощупывать, осязать – тэ-
миррури; [II. 234] тэмири-; (367) 
Когда ты ляжешь спать, пощупаешь 
все его суставы и найдёшь девять 
прищепленных (вколотых) була-
вок. – Акпаппē тэмириссэ ¯ри, далал-

бани Бариласи далалкēни хуjу дапи-
чипула булапкā.

Яма – тонjдō. 
Ямка – тонjдōто; (349) Голову же 

и внутренности его 〈оленя〉, выкопав 
другую яму, кладут. – Зиллēни, бок-
кони дōвани тон�доккō хулэгэччēри, 
эксēчи.

Шаманство

Бить (в бубен во время камлания) – 
коммуччури; [I. 594] ниңмачи-.

Бить в бубен – комуччури; 
[I. 156] гисин-; (62) Шаман бьёт в бу-
бен. – Сāма даллē гисин�ини. Зачем 
жена шамана мне сказала колотуш-
кой в шаманский бубен не бить? – 
Хaибy��ē мимбē сāма маман�уни уч-
чини гисипун�и э��ē гисинда?

Бить в бубен (во время ритуаль-
ного танца) – комуччури; [I. 194] 
далuтан'ӣ; (Е.А.Б.) Шаман бьет в 
бубен во время камлания. – Дāли�и 
коммуччури сама jаjjēдуни.

Бить в бубен, ударять – комуччу-
ри; [II. 161] татутчu-.

Бить (в бубен, не только шаман-
ский) – миндэури, комуччури; 
[I. 537] минда-.

Боек, колотушка (для шаманского 
бубна, деревянная, в шкуре оленя) – 
гусипу; [I. 346] jодопу(н-).

Божество (его изображение), по-
могающее шаману проводить душу 
умершего в загробный мир – (123) 
каси сэвэни.

Бубен (шаманский) – дāли; [I. 194] 
далu.

Вертеться (подражая шаману) – 
мэурури, моролимбури; [II. 467] 
хэл'эри-.

Дух – помощник шамана, орел – 
гуси.

Дух – помощник шамана, идол – 
сэвэ = сама сэвэсэлни; [II. 135] сэвэ; 
(323) Того своего идола ты никому не 

отдавай! – Ча сэвэмби нуитэиддэ ¯ э��ē 
бу ¯рэ! Гэвхэту поменял на это своего 
идола. – Гэвхэту чан�н�ōри дувэлихэни 
мэ ¯нэ сэвэн�и. Намиса стал шаманом, 
у него идол (талисман) был, тот идол 
его ребёнка спас. – Намиса сама оччи-
ни, нōндуни сэвэ биччини, тари сэвэ 
путтэ̄ни хурихани. Этого идола бе-
реги! – Эр сэввэ̄ кaиpaну! Богатырь, 
повесив на шею свой оберег, отпра-
вился. – Мэргэ, сэвэмби ко�икки 
ан� āлāччи, н�энэхэни. Они сказали: 
«Наверное, 〈это〉 божественная сила 
дала». – Нōчи уччичи: «Сэвэ бу ¯хэни, 
билэрэ ¯». В двух углах висели два бо-
жества (сэвэ). – Ду кēлтами сōдуни 
сэвэ лōно. Потом божества (духи), 
находившееся в его доме, пришли 〈на 
берег〉 и его оживили. (324) Чōччи ду-
кудуни биччи сэвэсэл хиндааччēри, 
нōмбони хурихачи. Когда наступи-
ла ночь, находящиеся там божества 
(духи) разговаривали. – Долбодухан-
дуни чāду биччи сэвэсэл лэ ¯дэччичи. 
Духи (сэвэ) его богатырю сообщи-
ли новости. – Сэвэсэлни алдурричи 
мэргэтэи. Когда ворон(а) пролетал(а) 
мимо, дух (сэвэ) спросил богаты-
ря... – Гаjи cэг�ēдуни сэвэни мэр-
гэтэи уччини… Сильный богатырь 
сэвэ говорит...– Ман�га мэргэ сэвэтэи 
ун�ини... Ни божеств, ни небесных 
женщин, никого не видел тот человек, 
〈пока〉 там 〈на небе〉 был. – Сэвэсэл-
бэддэ ¯ нан�на эккэлбэниддэ ¯, н�уивэддэ̄ 
эччини иттэ ¯ тари нари, чāду бими.
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Дымный – санjнаули; (293) Шаман 
с женой жили в дымном чуме в вер-
ховье одной реки. – Самаjjā мамандō 
гēда уни дэрэндуни сан�наули аундау-
ду биччичи.

Жезл (шаманский) – чиjэу; [II. 176] 
тэиңгэпту(н-) ~ тэңгэипту(н-) (посох, 
трость), жезл ороч. – тиjэу (н-).

Зеркало – панапу; (250) Ко време-
ни смерти шамана это зеркало ста-
нет тёмным. – Сама буччиндучи эри 
панāпу пакам–пакам олини.

Играть на погремушках – jодопу©и 
хуппури.

Камлать – самаддаури (сама – 
шаман).

Колотушка (шаманского бубна) – 
гусипу (сев.), гисипу (юж.); [I. 156] 
гисипу(н-); (62) Старый шаман коло-
тушку совсем потерял. – Саг�и сāма 
гисипумба чуп вэ ¯дэхэни.

Край чего-либо, подол (одеж-
ды), подножие (горы) – тэ ¯; [II. 228] 
тэ ¯(н-) ~ тэγэ(н-); (361–362) У подно-
жия холма стоит дом шамана. – Хури-
гэ тэ̄ни дапкадуни гēда дуку би ¯ччи-
ни, сама дукуни.

Кружиться, танцевать (во время 
ритуального танца) – хэрэллjури; 
[II. 467] хэл'эри.

Место пляски – пэккикку; [II. 
361] хэдэкку.

Напевать – jājакāччури; [I. 338] 
jājа-/е-.

Орёл (помощник шамана) – гуси.
Песня – jājа.
Петь – jājjаури; [I. 338] jājа-/е-; 

(114) На празднике наши люди 
поют. – Анараду нарилпу jаjāхачи. 
Моя песня называется (с названием): 
«Гость издалека приехал (к нам)». – 
Jājа гэлбулу «Андаха э ¯ктэни синда-
хани».

Петь (ритуальные песни) – jājаури; 
[I. 338] jājа-/е-; (114) Шаман, шама-
ня, поёт. – Сама jājēни. 

Пляска – пэкки; [II. 361] хэдэ.

Побудить шаманить – комуччом-
бури; [I. 594] ниңмамбон-; (209) 
Убив в лесу тигра, тот человек по-
будил (попросил, убедил) шамана 
пошаманить, 〈чтобы отвести беду от 
всех〉. – Пурэнду амбā вагаччи, тари 
нари саманба нин�мамбōччини.

Побуждать, просить шаманить, 
совершить обряд камлания – самам-
бомбури; (291) Женщина-вождь про-
сит шамана пошаманить. – Э̄кину са-
маттаи самамбōн�ини.

Погремушка для ритуальных тан-
цев – jōдопу.

Погремушки для танца – (Ик.
Букв., 95) jōдопу (в. п. jōдопумба).

Подниматься по лестнице (в виде 
бревна с зарубками) – токпоччу-
ри, кāпаччури; (346) Когда Мокчу, 
вытащив свой нож, резал лестни-
цу (букв.: при вырезании зарубок 
лестницы), задел рукой… – Мокчу 
чōм�икэ ¯, кучэ ¯мби тōкоччи, топкомбо 
мигиччидуни нāлāни уктулихани... 
Он по бревну с зарубками поднял-
ся. – Токпоккēни капахани.

Пошаманить – самамбури.
Приносить жертву огню (т.е. кор-

мить огонь), ставить пищу перед сэвэ 
(идолами) – иптумбури, дэпомбу ¯ри; 
[I. 322] ипту-, ипчичи-.

Реветь (о медведях) – буннjури.
Ритуальная повязка (на голову, 

из стружек) – (Ик. Букв., 89) āласи 
(в. п. алассē).

Ритуальная стружка – иллау; 
[I. 306] uлау; (107) Столбы сделав, 
ритуальными стружками обвязали 
〈их〉 и ставили по обеим сторонам до-
роги. – Төрөмбо андугаччēри, илла-
унзи уигэччēри, покто ду холдоккēни 
иллjучуккилил биччи.

Ритуальная шаманская песня – 
jājа; [I. 338] jājа; (114) Шаман за-
пел свою шаманскую песню. – Сāма 
jājамби jājалухани. 

Ритуальный пояс шамана – (Ик.
Букв., 95) jaкпa.
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Ритуальный столб, ствол дерева, 
косяк дверной – туру; (350) Столбы 
сделав и обвязав 〈их〉 ритуальными 
стружками, ставили по обеим сторо-
нам дороги. – Төрөмбо андугачēри, 
иллау�и уигэччēри, покто ду хол-
доккēни иллjучуккилил биччи.

Смотреться в шаманское зеркало – 
толи ¯мбури.

Стать шаманом – самамбури; 
(291) 〈Богатыри〉, долго прожив, оба 
стали шаманами. – 〈Мэргэсэл〉 горо 
би ¯г �эччэ̄ри, ду ¯тэн�эсэ самамбēчи.

Танец – (Ик. Букв., 97) мэу.
Танец, пляска – мэури; (195) Во 

время его пляски лисицы смеялись. – 
Тараначи мэуридуни сулисал инэсичи.

Хоровод – хэдэ.
Шаман – (Ик. Букв., 101) сама; 

[II. 59] сама(н-); (291) На Саха-
лине жила одна шаманка из рода 
Сөөкто. – Бугата нāдуни гēда сама 
э̄ктэ биччини, Сөөкто пун�дадуни. Ту 
шаманку взял в жёны мужчина рода 
Ториса. – Ча самамба Ториса нарини 
гаччини.

Шаманить – самаддаури; [I. 338] 
jājа-/е-; [I. 594] ниңман-.

Шаманить (ходить шаману по де-
ревне с бубном в сопровождении лю-
дей и помощников во время испол-
нения одного из обрядов, совершать 
обряд жертвоприношения, оживле-
ния) – умбури (3 л. ун©ини – гово-
рит); [II. 277] у ¯н�ин-.

Шаманить, камлать – самаччу-
ри; [II. 59] саман-, саманда-, самат-

чи-; (291) Возвратясь к себе домой, 
они жили, один шесть, а другой 
семь лет шаманили. – Дукутаккēри 
исугаччēри, биччичи, гēдадума 
нун�умбэ, гēдадума хуjумбэ ананнē 
самаччигачи. Мать Муиктэ проси-
ла шамана, чтобы он пошаманил. – 
Муиктэ энини саматтаи гэлэхэни 
самамбуддōни. Там один шаман ша-
манил. – Чаду гēда сама самачихэни. 
Тот их шаман не стал шаманить. – 
Тари саман�учи эччини саманда. 
Женщина-шаман до самого вечера 
шаманила. – Сэксэдэлэ сама-э ¯ктэ 
самаччини. Шаман шаманя, охрип. – 
Сāма самачими эурэни си ¯хэни.

Шаманить, плясать – комуччу-
ри, мэуввури; [I. 562] мэву- ~ мэу-; 
(195) Лягушка, приговаривая, за-
плясала. – Хэрэ лэ ¯дэми мэу ¯лухэни. 
Девять лысин шаманя, скачут, что 
это? (котёл кипит). – Хуjу хото мэ-
ухэни, хаига эри? (энугэ пуисини).

Шаманская роговая шапка (шап-
ка с рогами на макушке) – хуjэмэ 
апу (порокки хуjэлу āпу); [I. 299] 
хуjэмэ.

Шаманское зеркало – диск, бля-
ха (металлическая) – толи ¯; [II. 195] 
толu. 

Щенок, собака – бэисэ, нjина 
(эвенк.), взрослая собака – качикан 
(эвенк.); [I. 597] н'uна; (209) Ста-
рик-шаман с сыном и собакой в кос-
тёр вошли. – Сама-мапа путтэндō 
н�инакāлли икпэтэи ӣгэччи.

Медведь, культ медведя

Берлога – хагду ¯; [I. 6, 457] 
ҳаг �ду(н-) (ороч.: хадау – создатель 
мира и человека); (138) Медведь 
вышел из своей берлоги. – Бөjө хаг-
дундукки нэ ¯хэни.

Блюдо, корыто (корытце для 
ритуальных блюд во время медве-
жьего праздника), блюдо с угоще-

нием, угощение – итто ; [I. 333] 
uтто.

Вскрикнуть, выкрикнуть – пула-
химбури; (269) Перед тем, как съесть 
〈голову и сердце ритуального медве-
дя〉, выкрикивают «кук» (букв.: гово-
ря, выкрикивают). – Тари дэптубуд-
дори «кук» умэри пулахипин�ичи.
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Выдернуть, вытащить что-либо 
забитое, воткнутое – тупуллури; 
[II. 186] туптулли-, тупулли-; (349) 
Я вытащил сердце и язык у свое-
го медведя, всё было вытащено. – 
Бөjөнуби мēвамбаннӣ, синнонни ¯ 
точчимби, хаидā чипāли тōпула.

Глаза медведя (любые глаза) – 
исал.

Группа родов, участвующих в мед-
вежьем празднике – дөха.

Дар, угощение, преподношение (во 
время ритуала, поминки) – мерро; 
кэрэ – плата за ущерб.

Дед, тесть, свекр, медведь 
(иноск.) – эпэкэ; [II. 459] эпӣ, эпэкэ; 
(416–417) Дедушка подарил мне 
зубы медведя. – Эпэкэ миттэи бөjө 
иктэ ¯ни бу ¯хэни. «Чья это рубаха?» – 
спросил я у матери. «Твоя. – отве-
тила она. – Твой дедушка купил в 
городе». – «Hyи улбахунē?» – би ¯ 
панучимби эниттэкки. «Синин�и – 
уччини нōни, – си эпиччи гаччини 
хотонду». Дедушка-цапля, придя к 
горностаю, сказал...– Вассā-эпэкэ 
xyмн�yтaи хиндаāччи уччини... Де-
душка-цапля, догнав лису, схватил 
её в когти, отнес на морской остров 
и оставил ее 〈там〉. – Вассā-эпэкэ, 
суллē ҳāкпаккāччи тāпалагаччи, наму 
буг �ататтаини олбиккāччи, вэ ¯дэхэни. 
Один дед у женщины спрашивает. – 
Гēда эпэкэ э ¯ктэтэи панусини... От 
чего умер мой дедушка? – Би э ¯пимби 
xaи�и буччинē? Твой дедушка умер от 
туберкулёза. – Си эпиччи сэ ¯ксэн�и�и 
бу ¯ччини. Сильный богатырь возвра-
тился к своей жене 〈в дом〉, своему 
тестю (отца жены) сказал. – Мāн�га 
мэргэ исухани аситакки, э ¯питтэкки 
уччини... Его тесть ничего ему не 
рассказал (букв.: никакого расска-
за не рассказал). – Эпини нōттоини 
хониддā тэ ¯лун�н�ō э ¯ччини тэлун�уччē. 
(!) Старшая невестка своему свёкру 
только костей дала поесть. – Дājи ир-
гэни эпиттэкки гирапсāмали бу ¯хэни 

дэптубуддōни. Тот человек своему 
тестю сказал: «Твоя дочка умерла». – 
Тари нари эпэкэттэкки уччини: «Си 
э ¯ктэ путтэси бу ¯ччини». 

Дед (иноск. медведь) – эпэкэ, бөjө, 
эпэкэ; [I. 35] амақа.

День, когда приглашенному отда-
ют мясо и сало медведя – тоjjōури.

Добираться до … – āптури; Мой 
медведь добрался до моего бревна с 
зарубками. – Бөөн�уби топкумбаввē 
āптухани.

Желчь (медведя) – ©ō; [I. 260] �ō.
Залечь спать (о медведе) – апкан-

дупури, бөjө апкандухани (медведь 
залег спать); [I. 2] āпқачи-.

Класть череп медведя над очагом 
(чтобы он прокоптился для дальней-
шего хранения) – гулуптумбомбури; 
[I. 170] гули-~ гулли-; (69) Голову 
медведя, кончив коптить, клали на 
помост. – Боjо зиллени гулупумэри 
хо�иписсā, пэулэ��ēри эксэуккилил 
биччи. Закончив справлять медве-
жий праздник, кости его 〈медве-
дя〉 на палку нанизывали, голову 
насаживали 〈сверху〉 и коптили. – 
Хурāчимари хозиписса, гирапсал-
бани мōкки гидадугаччēри, �иллēни 
тулэдугэччēри гуллуккилил биччи; 
(278) Кости своего медведя я закоп-
тил, чтобы положить на хранение. – 
Боjон�уби гирапсалбани гулучихэмби 
пэулэ ¯бу��и.

Колбаса из крови медведя – 
бөjөcкө; [I. 122] боjōско.

Коротенький – хурумукэ; (161) 
Туловище медведя большое, худое, 
шерсть коротенькая. – Бөjө бэjэ-
ни дājи, хумана, синактални хуру-
мукэсэл.

Кости медведя – (Ик. Букв., 92) 
гирапсани (бөjө гирапсāни).

Ласкательное название для медве-
дя и человека – эпэкэ; [II. 25] око.

Летний помост (амбар) на сваях – 
пэулэ; (278) Мясо его (ритуального 
медведя) клали на помост и держа-
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ли там два месяца, после этого срока 
устраивают медвежий праздник. – 
Улиссэ ¯ни пэулэнду эксэгэччēри, буи 
пуккилил ду ¯бэ бēва, чоōччēригда 
хурачиллōккалил. Голову их медведя, 
подкоптив (букв.: кончив коптить), 
они клали на помост (в летний ам-
бар). – Бөjөн�учи �иллеēни, гулимэри 
хō�иписсā, пэулэттэи эксэ ¯хэчи.

Медведица – эктэ бөjө, эктэ мапа; 
[II. 443] эктэ мапа (досл.: медведь де-
душка).

Медведь – бөjө; [I. 122] боj(н-), 
буjу(н-); (Ик. Букв., 91) бө ¯jө ¯ (в. п. 
бөjомбө); (41) Тело медведя боль-
шое, худое. – Бөjө бэjэни дājи, хума-
на. Затем с медведем стал сражать-
ся. – Чооччи бөjөнду сорилухани. 
Его сын стал большим, медведей 
начал промышлять. – Путтэни дājи 
оччини, бөjөмбө вāлухани. Теперь я 
тебе за твоего медведя плачу. – Эси 
би ¯ ситтэи бөjөн�улэси таммēви. Ка-
рима, сделав себе меч, пошёл с мед-
ведем сразиться. – Карима лаутан�и 
андугаччи, бөjөттөи сориндахани. 
Он убивал только медведей. – Нōни 
боjомбомоли вāвукки биччи. Убив в 
тайге медведя, шкуру его снимали. – 
Пурэнду бөjөмба вāписсā, наттāни 
āччичи. Взяв своих медведей, он 
отправился домой. – Дукутакки 
н�энухэни, бөjөн�улби гадуми. Тот че-
ловек стал как медведь. – Тар нари 
бөjө өмотту оччини.

Медведь (в сказаниях – уважитель-
ное «старик», «дедушка») – Мапа, 
Эпэкэ.

Медведь (молодой) – эбуски; 
[II. 433] эбуски.

Медведь (образ медведя) – бөjө 
(мапа); [I. 89] боjо- (качаться, рас-
качиваться); (41). Тот человек стал 
как медведь. – Тар нари бөjө өмөтө 
оччини.

Медведь (одно из определений) – 
(Икэгами, 14) бāтана.

Медведь Белый (Верхнего мира, 
отриц. герой), Старик Белый медведь 
(на Земле) – Тагда бөjө (фольк.).

Медвежий праздник (праздник 
оживления медведя) – хуригаччури 
анара; (356) Когда медвежий празд-
ник праздновать кончали, кости мед-
ведя (позвонки с рёбрами) нанизыва-
ли на палку, голову своего медведя 
надев на шест, коптили. – Хурачима-
ри хо�иписса, гирапсалбани мōкки 
гидадугаччēри, бөjөн�н�ōри �иллēни 
тулэгаччēри гуллуккилил биччи.

Медвежонок – сирōтō; (308) Жив-
ший прежде человек, поймав в тайге 
медвежонка, делал маленький бала-
ганчик и растил его. – Горопчи'н'ē 
пурэндулэ сирōтōмбо дапапē, 
коррēндуни андуаччи, у��укил би ¯ччи. 
Тот мужчина медвежонка не убил, к 
себе домой взял. – Тари нари сирōттō 
эччини вāра, дукутакки гāдухани.

Медвежья семья – ©авал©и; 
[I. 241] �авалдu; (96) медведица с 
медвежатами – �авал�и ¯.

Медвежья шкура – бөjөскө.
Метнуть (копьем) – мэтэллэури; 

[I. 149] г �идала- ~ ��идала-; (60) Мед-
ведя в самое сердце (букв.: в сере-
дину сердца) коли, коли копьём, так 
надо убивать. – Бөjөмбо мēванни 
талдаккēни гидаллаури, тараначи 
вāвури! Когда он спустился, метнул 
копьё и убил. – Эузидуни, гидази ги-
далахани, вāхани.

Нары (о жилище нивхского типа), 
полка – сэдэхи; [II. 137] сэдэхи(н-); 
(326) Дав ему нож, мясо под нары за-
сунул (не ел, и прятал). – Кучэ ¯ндуни 
бу ¯г �эччи, улиссэ сэдэхи пэ��ēккēни 
гидахани. Тот медведь, днём став 
медведем, а вечером, возвратясь 
〈домой〉, свой медвежий чехол под 
нары обычно клал. – Тари бөjө инэн�и 
бөjө биччини, сэксэ исупē, куптуби 
сэдэхи пэ��ēккēни эксэукки биччи. 
Наточив топор и сказав, что завтра 
пойдёт за дровами, он 〈топор〉 поло-
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жил под свою подушку. – Хопумби 
пи ¯вэг �эччи, чиманā мōлоливи уми, 
чироби пэ��ēккēни эксэхэни.

Нож (для строгания) – г �ēсу; [I. 147] 
г �ēсу.

Острие (острый конец предмета) – 
дэjэ; [II. 118] сувэ. Он остриём свое-
го ножа медведя в бок колет (покалы-
вает). – Кучэ ¯мби сувэ�ини бөjөнуни 
холдоккēни гидалаччи ¯ни.

Отдельный, отдельно – пā©и; 
(248) Убив в тайге медведя, они сни-
мали с него шкуру, отрезали голову, 
а мясо, отдельно отделив, привозили 
домой. – Пурэнду бөjөмбө вāписсā, 
наттāни аччичи, зиллēни чунгулли-
чи, улиссэ̄ни пā�и атугаччēри дуку-
таккēри га�ичи.

Плакать жалобно (во время обряда 
провожания медведя) – сонjнjоури.

Праздник – анара.
Ревет (о медведе, морже) – хōjjини; 

[I. 468] ҳоju-.
Ритуальные жерди (у порога) – 

ту ¯ру.
Соревноваться (на медвежьем 

празднике) – пэккури, гэjjури; 
[II. 362] пэкку-.

Справлять, устраивать медвежий
праздник (досл.: оживлять) – ху-
риг �аччури, хуригоччури, хураччу-
ри; (161) Давно в старину уйльта, 
убив медведя, устраивали медвежий 
праздник. – Хāланда горопчиду уилта 
бөjөмбө вāписсā, хурāччуккил бич-
чи. Устраивая медвежий праздник, 
из других селений людей пригла-
шали. – Хурāчилуписсā гoи гасанду 
нарилба н�āррōккилил биччи. Кон-
чив справлять медвежий праздник, 
кости 〈медведя〉 нанизывали на пал-
ку, голову его, поставив, оставляли 
храниться. – Хурачимари хо�иписсā, 
гирапсалбани мōкка гидадугаччēри, 
�иллēни тулэдугэччēри, гуллукки-
лил биччи. Потом только справляли 
медвежий праздник и состязались. – 
Чōччēригдā хурачиррā, хупиррэ ¯ ов-
вукилил биччи. (Е.А.Б.: Состязались 
сородичи разных родов, например, 

в гонках на оленях, фехтовании и 
проч., поднимали очень тяжёлый ка-
мень на плечо.)

Спрятаться, скрыться – сириччу-
ри; [II. 95] сири-; (308) Подъехав, он 
увидел, что дерутся медведь и морж, 
спрятавшись, смотрел. – Нэнээччи, 
итэхэни гēда бөjjө дөн� н� ө̄ сорричи, 
сиригаччи итэчихэни.

Сруб (небольшой площади, где 
выращивали медведя для проведе-
ния праздника) – кори; [I. 415] қорu; 
(130) В срубе медвежонка три года 
прокормив, они убивали (его). – Ко-
риду сироттō илāмба анан� н� ē у�игэчи, 
вāвуккил биччи.

Столб (к которому привязывали 
медведя во время медвежьего празд-
ника) – тудэ; [II. 205] тудэ [ту�э]; 
(354) Своего медведя привязывали к 
столбу, 〈чтобы〉 можно было стрелой 
достать. – Тудэтэи бөjөн� н� ōри лэккэ 
апчин�ини уjуккилил биччи.

Столбы ритуальные (к которым 
привязывают медведя во время 
медвежьего праздника) – лēдунjга; 
[I. 496] лēдуңг �а.

Стружки ритуальные – иллау.
Танец в виде хоровода – хэгэ.
Танцевать (ритуальный танец) – 

мэуввури.
Угощать – тоjjочури, төjjөури; 

[II. 206] тоjо-; (346) Свою голову 
(букв.: голову своего ритуального 
медведя) в дом внеся, они её угоща-
ют всякой разной едой. – �илиннōри 
дукутаккēри и ¯вудугэччēри зилитаи 
төjjēчи хаидда дэппēни чипāли.

Угощать (о ритуальном блюде на 
медвежьем празднике) – итоллаури.

Угощение (гостя) – төjө; [II. 206] 
тоjо(н-).

Часть медвежьего праздника 
(варка и еда мяса и сала медведя) – 
бaргури.

Человек, приглашаемый на празд-
ник для убиения медведя – манjга; 
(117) Человек со своим медведем 
забрался в шалаш. – Нари мэ̄нэ 
боjон�у��и и ¯хэни кауратаи.
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Шкура (с головы медведя) – маг �и; 
[I. 522] маγu~маū.

Шкура медведя – бөjөско; [I. 122] 
боjōско, [I. 579] натта; (41) Я себе из 
медвежьей шкуры шапку сошью. – 
Би бөjөcкө�и āпун�и андусилами.

Язык – сину; (306) Голову, сердце 
и язык медведя вместе варят. – Бөjө 
�иллēни, мēвамбани, синнōни камур 

өлөпуккилил. Сварив голову, делили 
её пополам, сердце и язык, разрезав 
на три части, концом палочки разда-
вали людям (букв.: давая, делили). – 
Өлөписсэ̄ �илин�н�ōри талдаккēни 
калталличи, мēван�н�ōри, синун�н�ōри 
илāндула поду минэгэччēри, мо 
дувэзини нарилтаи бу ¯ми борук-
килил.

Кузнечное дело

Горн (с мехом для плавки метал-
ла) – кө ¯дө.

Ковать – тапиччури; [II. 149] тапu-
, тапuтчu- ~ тапuчu-; (340) В кузнице 
кто-то ковал. – Тапичу ¯ду нyикэ ¯ та-
пичихани. Кузнец ему саблю куёт. – 
Тари тапичим�и нōттоини лаутамба 
тапиччи ¯ни. Я для тебя меч выкую 
(букв.: куя, сделаю). – Би ¯ лаутандōси 
тапичими андусилами.

Ковать, забивать – палōввури; 
[II. 313] палукка-.

Ковка, кование – тапиччури; 
[II. 149] тапuчu; (340) Та женщина из 
ночи в ночь слышала, как ковал че-
ловек (букв.: кование человека слы-
шала). – Тари э ¯ктэ долбони долбони 
нари тапиччивани дōл�укки биччи. 
Её сын однажды потихоньку (букв.: 
крадучись) пошел посмотреть, как 
куёт железо человек (букв.: на кова-
ние железа, изготовление сабли, ко-
пья, стрел). – Путтэни гēдара jāмгами 
н�энэг �эччи итэчихэни гēда нари сэллэ ¯ 
тапиччивани, лаутамба, гиддā, лэккэ ¯ 
āндусивани.

Кочерга – сувэрикку; [II. 121] су-
вэрику ~ су ¯ликку ~ суэрикку; (318) 
Старый старик превратился в кузне-
ца и ковал кочергу (букв.: кузнецом 
сделавшись, ковал железную кочер-
гу). – Саг�и мапа, куддум�и оми, сэ-
лэмэ сувэриккō куддухэни.

Кузнец – тапичим©и, тапич-
чим©и; [II. 149] тапuтчuмдu; (340–

341) Птичка пошла к одному куз-
нецу. – Нэ ¯чиг �э гēда тапичим�итаи 
н�энэхэни. Старик силачу (богатырю) 
говорит: «Ты стань кузнецом!» – 
Мапа мaн�гаттаи ун�ини: «Тапичим�и 
оссōри!» Муиктэ был кузнецом. – 
Муиктэ тапичим�и биччини.

Кузнечные инструменты – тапич-
чури ха©у.

Кузница – тапичу ¯; [II. 149] тапuчу; 
(340) На краю нашего села находит-
ся кузница. – Гассапу сōдуни тапи-
чу би ¯ни. Ты зачем ходила в кузни-
ну? – Тапичутаи xaиими нэнэг �эсиг �э̄? 
В кузнице кто-то ковал. – Тапичȳду 
нyикэ̄ тапичихани.

Кующий – тапиччи.
Мех кузнечный, меха – көдө; 

[I. 436] кōдо~ку ¯дду (куэ�э, ку ¯ргэ); 
(127) Старуха, с животом, похожим 
на кузнечный мех, вышла. – Кодози 
бокколу мама гочидда дуктаи ихэни. 
(См. Икэгами. Легенды…)

Накалённый, раскалённый – си-
рэптухэ; [II. 97] сирэптухэ; (309) «Ох, 
очень уж этот меч раскалённый», – 
подумал сильный богатырь. – «Э, эри 
лаута аjā сирэптухэ», – мөрөчихэни 
Ман�га Мэргэ.

Накалять (металл) при ковке – си-
рэптумбури; [II. 97] сирэптун-.

Наковальня – тапичикку; [II. 186] 
чаптуэ ~ чиптэ.

Работать кузнечными мехами – 
куддуччури; [I. 436] ку ¯дду-; (130) 
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Однажды тот мужичок ковал. – Тари 
хусэг�и гēдара кудухэни. Надев ру-
кавицы, куй! – Мамбаккалагаччи, 
куддōу! Когда он на улице ковал, 
одна птичка, прилетев, на ветку де-
рева села. – Бōду ōччи ку��ēдуни, 
геда нэчэ хиндааччи, мō гарадуни 

дōхони. Мужичок сказал: «Птич-
ка, иди куй!» – Хусэг�иннē уччини: 
«Нэ ¯чэ ¯, кудундэу».

Тогда (раньше, прежде) – тэли; 
[II. 166] тараңг �атu; (341) Тогда ста-
рик кончил ковать. – Мапа таран�ачи 
кудуми хо��ихани. 

Алюминий – таччи; [II. 169] 
татчu.

Бронза – чириктэ, нjаума; [II. 399] 
чириктэ. 

Бронзовый (из бронзы) – чирик-
тэмэ. 

Железная игла – сэлэмэ китā.
Железный – сэлэмэ; [II. 140] сэ-

лэмэ; (328–329) Концы их стрел же-
лезные, острые, длинные. – Нōчи 
лэккэлчи дувэри сэлэмэл, хэмбэ-
рул, н�онимил. У того чёрта желез-
ные зубы. – Тари амбаду сэлэмэ 
иктэлни. Старушка, лягушек, жаб, 
ящериц железным пестом уничто-
жай! – Мамаччā, хэрэввэ ¯, кутуиввэ ¯, 
эсилэввэ ¯ сэлэмэ мōнипун�и монирō! 
У сестры пояс железный, сердце же-
лезное, из них сделаешь ножик. – 
Экэ кēвани сэлэни, мевани сэлэни, 
чā�и кучэлэссэ̄ри.

Железо – (Ик. Букв., 102) сэлэ; [II. 
140] сэлэ; (328) Он увидел, 〈что〉 один 
человек ковал железо, делал саблю, 
копьё и стрелы (букв.: он следил 
(подсматривал) за кованием железа, 
изготовлением сабли, копья и стрел 
одним человеком. – Геда нари сэллэ ¯ 
тапиччивāни лаутамба, гиддā, лэк-
кэ андусивани итэчихэни. Женщина 
сказала Гевхату: «У того черта кожа 
из железа, ты его ничем не убьёшь». – 
Э̄ктэ Гэвхэтутэи уччини: «Тари āмба 
сэлэ�и хэрэктэлу, си нōмбони хаи�и 
ддā эн�э ¯си вара». Птичка основа-
ние своего дома обложила железом, 
кабы крыса, взобравшись, не пы-
талась воровать. – Нэ ¯чигэ дукуби 

Металл

бэг�ēни чипāли сэлэ�и э ¯ксэхэни, аче 
кāпагаччи доромон�ои�ини. Он всё 
шел и шел пешком за катившимся 
впереди него железным обручем. – 
Чи н�энэхэни гитуми, чи н�энэхэни, 
н�эннēни дуллеккēни гēда бочиккā 
сэл'эни пун�гэлихэни. Долго силь-
ный богатырь преследовал тот катя-
щийся обруч (букв.: шел следом за 
качением того обруча). – Горō мāн�га 
мэргэ хасачини чā бōчикка сэлэни 
пун�гэлливэни. Вдруг обруч в отвер-
стие в земле вошёл. – Чом�ē бōчикка 
сэлэни нā сан�аккēни и ¯хэни. 

Железная часть, лезвие (скребка 
для снятия мездры, косы, гарпуна и 
т.п.), острие гарпуна «дарги» – дар-
ги сэлэни. Он рукоятку своей косы 
сломал, одно только лезвие косы ос-
талось (букв.: стало). – Пусиккуби 
н�āлāчу мōвони буjалчини, гēдамали 
пусикку сэлэни оччини.

Жесть – (Ик. Букв., 98) нj āлба.
Жесть – нj āлба.
Золото – (Икэгами, 3) аиси; [I. 22] 

аjcu(н-).
Золотой (также у маньчжуров и 

нивхов) – аисима; [I. 22] аjcuма.
Золотые серьги – аисима сигэ.
Кольчуга, панцирь (из нерпичей 

шкуры, с металлом) – сэлэсу; [II. 140] 
сэлэсу.

Медный – гjаума; [I. 177] гēума; 
(48) Геума тохо. – Медная пуговица.

Медь – тэвуси, гjаума, геума; 
[I. 177] гēу(н-); (362) Медь похожа на 
золото. – Тэвуси аисин�ачи бӣни. 
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Медь, медный – тэвус = гjаума; 
[II. 242] тэ ¯вус, тэ ¯вуси; (362) Медная 
пуговица. – Тэвуси тохо.

Нагрудник (женский свадеб-
ный, серебряный) – сэлтэ; [II. 140] 
сэлтэ.

Позолоченное – мэхури; (368–369) 
Пальто того человека было позоло-
ченное. – Тари нари тэтони мэхурилэ 
биччи. 

Позолоченный – аи ¯сима; [I. 82] 
бuлкuма (эвенк. билкини – блестя-
щий, серебряный).

Свинец – туда; [II. 205] туда (ту�а); 
(354) У невода грузило каменное, 
грузило для удочки делают из свинца 
(букв.: делали), свинец плавя (рас-
плавив). – Кэрэкку пунэни �оломо, 
лочо пуннэ ¯ни туда�и андучичи, туддā 
умбоккоччēри (у ¯н�ичимэри).

Серебро – мэнjу; [I. 570] мэңгу(н-); 
(Ик. Букв., 97) мэн�у.

Серебро, золото – мэхури (?); 
[I. 570] мэнгу(н-).

Серебряный – мэнjумэ; [I. 570] 
мэңгумэ.

Серебряный браслет – мэнjумэ 
нилэптэ.

Серебряный, золотой – мэнjу-
мэ; [I. 570] мэңгумэ; (Ик. Букв., 97) 
мэн�умэ; (198) Ср.: аjсима. На верёвке 
детской люльки будет золотой брас-
лет. – Путтэ улдумиккēни мэн�умэ ко-
мупту билло. Если ты золотой брас-
лет бросишь, то никого не станет 
〈все оборотни исчезнут〉. – Мэнумэ 
комуптумба мэ̄тэллэ̄гиси, хаидда анā 
осиллā.

Сталь – г �ā; [I. 139] г �ā(н-); (328) 
Ман�га сэлэ. Мой ножик был сде-
лан из стали. – Би кучиг �эмби манга 
сэлэ�и āндупула.

Игры
Белый человек (загадка) – 

тāгданне; (335) То, что нарубил бе-
лый человек (букв.: нарубленное 
белым человеком), красный человек 
втаскивает. – Тāгданнē ивэчихэмбэ-
ни сэгдэннē и ¯ввини.

Бить в ладоши – хасаччури, дап-
сури; [II. 314] панамбu миндэври.

Борец – моточим©и, нjоточчи; 
[I. 665] нōтоло.

Бороться, состязаться – гэjjу-
ри; [I. 665] вōто ~ вōтто- ~ мōто- ~ 
мōтто- ~ ңōто- ~ ңōтто- ~ ңотчи-.

Борьба национальная – (Ик. Букв., 
97) мōто (сев.), нjōто (юж.); [I. 665] 
вōто(н-) ~ вōтт(н-) ~ мōто(н-) ~ 
мōтто(н-) ~ ңото(н-) ~ ңōтто(н-).

Душить (во время борьбы) – хак-
пури; [I. 459] қахyма.

Ехать (верхом на перегонки на 
олене), соревноваться (в езде на 
оленях) – тусимбури; [I. 632] н'ам-
н'а-/u-.

Загадка – гаjjау; [I. 622] нэнэ ¯вкэ; 
(Ик. Букв., 92) – мизинец – гajay.

Загадывать (загадки) – гаjjаувву-
ри; [I. 574] нāңбyтчu- ~ нāңбyччu-; 
(206) Я ей загадала загадку: «На бе-
регу одного озера девять человек 
девятью ветками машут. Что это та-
кое?» – Нōттоини нан�буччихамби: 
Гēда омō кирадуни хуjуннē хуjу 
урэктэзи сапчēхачи. Хаигэк эри?»

Зачин к загадке – (Ик. Букв., 92) 
гaнj-гaнj-гajaвō.

Игра – (Ик. Букв., 106) хупи; 
[II. 435] хупи(н-).

Игра (во время которой ноги рас-
ставляются и смыкаются) – ©аулā- 
©ип,  ©аула-©ип.

Игра «сильный олень и свирепый 
медведь» – хупи, давиту; (160) Осе-
нью мы играем в игру с названием 
«сильный олень и свирепый мед-
ведь». – Боло хуппōкипу хупин�и гэл 
булу�и «улā масиниӣ, бөjө аjактаннӣ». 
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В этой игре пятнадцать ребят игра-
ют. – Эри хупинду зон тунда пурил 
хуппичи.

Игра шашки – хупи давиту; (23) 
Игра наподобие шашек – анаққа.

Играть – хуппури; [II. 435] хупи-.
Играть (о домашних животных, 

кошке, собаке) – хуппури; [II. 435] 
хупилэн-.

Играть в детскую игру (о детях), во 
время медвежьего праздника, на музы-
кальных инструментах – хупи- (хуп-
по-); (160) С вами вместе никогда не 
буду играть. – Сунду гэсэ ҳāлидда эсу¯ 
хуппē. Да и мы с тобой 〈больше〉 не иг-
раем. – Бу¯ддэ синду гэсэ эсипу хуппē. 
Мы, уилтинские ребята, осенью, зи-
мой, летом 〈и〉 весной в разные игры 
все играем. – Бу уилта пурилни боло, 
тувэ, дува, нэн�нэ xaиддā хупин�и чи-
пали хуппōкипу. Бросая камень 〈друг 
другу〉, играли 〈ими〉 как мячиками. – 
�оллō мэ¯тэчимэри пакка опоккаччēри 
хуппичи. С кем же играя, умираем? – 
Хaитaиддā xyпuмэри бу�ипō? Справ-
ляя медвежий праздник, веселились 
(играли), соревнуясь: оленьи гонки, 
рукавицы приносили, в борьбе состя-
зались (букв.: борящимися став, сорев-
новались). – Хурачимāри хупилличи: 
туксаура, мамбаккā гāниррā; н�оторрō 
ōмори хуппоккилил 〈би¯ччи〉. А уж 
потом справляли медвежий праздник 
и играли, развлекаясь. – Чоччēригдā 
хурāчиррā хупиррэ ¯ оввукилил би ¯ччи. 
Она думала, что люди веселятся, 
справляя медвежий праздник. – Нōни 
морочихэни: нарисал ҳурачимари 
хуппичи. Васька на гармошке играл, 
конечно, молодой же. – Баска гара-
маска�и хуппихэни эмбē, пуриг �э. Таня 
ходит в музыкальную школу играть на 
пианино. – Тан� а мусикал ocколотоини 
нн�эннēни хуппими пинина�и.

Играть в одну из детских игр – 
хокōччури, хохочури; [I. 459] 
хоқочu- ~ ҳоқyотчu-.

Играть в шашки – довитаччури.

Игрушка – (Ик. Букв., 106) хупикэ 
(юж.), хупикку (сев.); [II. 435] ху-
пикку ~ хупику ~ купику; (Икэгами, 
3) ачика.

Карты (игральные) – ту ¯рапту; 
[II. 218] тȳрампy.

Красный человек (загадка о язы-
ке) – сэгдэннē; (325) Нарубленное 
белым (человеком) красный втаски-
вает (язык и зубы). – Тāгданнē ивэ-
чихэмбэни сэгдэннē и ¯вини (сину, 
иктэ). Красный человек во рту живёт, 
что это? (язык) – Сэгдэннē анмаккēси 
биввукки, хаига эри? (сину).

Кукла – хокō, хохō; [I. 459] хоқj(н-)~
ҳоқyа(н-).

Место борьбы – нjōточикку;
[I. 665]  вōто(н-)~вōтто(н)~мōто(н) 
~мōтто(н)~ңōто(н-)~ңōтто(н).

Место соревнования в беге на оле-
ньих нартах – аулла (ровное место); 
[II. 208] тyқсавқy ~ тyқсаyқy; (355) 
Место соревнования в беге на олень-
их нартах. – Туксавку (туксауку). Все 
люди пошли к месту проведения оле-
ньих гонок, чтобы посоревноваться 
в беге на оленьих нартах. – Нари-
сал чипали туксавкутаи нэнэхэчи 
туксаубуддōри.

Мяч – пакка, таккапту (покрыш-
ка); [II. 154] таққаптy.

Мяч – пакка; [II. 31] паққа(н-); 
(Ик. Букв., 100) пакка; (250) Когда-то 
в старину (в прежнее время) уилта 
весной устраивали праздник: в мяч 
играли. – Хāланда горопчиду уилта-
сал нэн�нэ анарāвукил биччи: пакка�и 
хупилличи. Сильный богатырь мяч 
за пазуху опустил.– Ман�га мэргэ 
паккамба олтокки тубгухэни. Одна 
из женщин побежала за моим мячи-
ком (к моему мячику). – Гēдадума 
э ¯ктэ пaккaтаиввē хамараккēни тук-
сахани.

Отгадка – нэннэу; [I. 622] нэннэ ¯в.
Палка для фехтования – бōточикку; 

[I. 537] миндэмэтчику.
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Перегнать, победить – дабдаури 
(победить и проиграть); [I. 665] ңу- 
(ңурини).

Перегонять, соревноваться на оле-
нях – тусимбури; [II. 433] эбэссун-.

Площадка разминочная для моло-
дежи – мон©екку. 

Разминаться – мон©ури.
Скачки – туси.
Соревнование, состязание – гэjи; 

Состязание «поднять камень на пле-
чо» – ©олло муирэтэкки эурури 
[I. 178] гэj; (Ик. Букв., 92) гajи.

Соревноваться – гэjури.
Соревноваться в беге (на олень-

их нартах) – туксауввури; [II. 208] 
тyқса-; (355) Бежать, бегать – тукса, 
см. туксауду; ср. тута. Соревновать-
ся, состязаться в беге на оленьих 
нартах; ср. �нам�на.

Состязаться в соревновании – гэ-
jjури, гэjимэччури; [I. 178] гэи-, гэj-, 
гэимэтчи-.

Состязаться в фехтовании на пал-
ках – бōтомаччури; [I. 537] миндэ-
мэтчи-.

Стрелять (соревнуясь на даль-
ность) – [II. 159] тāман-.

Тянуться (держась за веревку, ме-
ряться силой) – тōнипури, тонимач-
чури; [II. 160] тōнuматчu-.

Фехтование – бōто.
Хлопать (ладонями) – дапсури; 

[II. 35] пāтчy-.
Хлопать в ладоши, ударить ла-

донью – паначчури, панаддаури; 
[II. 314] панамuнда-.

Шахматы (орнамент) – кивичи.
Шашки – дōвuту ¯; давиту [I. 211] 

дōвuтy; (83) Играть в шашки, шахма-
ты. – Дōвuчu (дōвиччи-).

Имена
Имя личное (собственное); (23) 

Жили Гилэн�этэ и Анабикка. – 
Гилэн�эттэjэ ¯ Ан�абиккаjā би ¯ччичи.

Имя личное (на Хоккайдо) – 
Гелдāну.

Имя, прозвище, кличка название – 
гэлбу; [I. 181] гэлбу; (72) Название 
той речки Чипауна. – Тар уна гэлбу-
ни Чипауна.

Назвать по имени – гэлбуссури; 
[I. 181] гэлбудэ-.

Назвать, наименовать – гэлбури-
пури; [I. 181] гэлбу-.

Называемый, именуемый, имею-
щий имя – гэлбулу, гэлбуни; [I. 181] 
гэлбулу.

Получить имя, кличку, название – 
гэлбурипулэ; [I. 181] гэлбула-.

Музыка

Варган (губной музыкальный 
инструмент из дерева, бамбука.) – 
кунjга; [I. 413] қyңг �а; (131) Он играет 
на варгане. – Кун�г �аккēни кун�г �ахани.

Варган (металлический музыкаль-
ный инструмент) – муханē; [I. 554] 
мухан'ē.

Варганить – мухандаури.
Звучание (о варгане) – [I. 413] 

қоң-қоң.
Играть на варгане – хуппури.
Играть на варгане – кунгаччури; 

[I. 413] қyңг �а-; (131) На варгане 
только мужчины играют. – Наримали 
кунг �аккēни кyн�га�и.

Играть на варгане (на одном из 
видов) – мухандаури; [I. 554] му-
ханда; (192) В селе Вал один якут на 
варгане играл. – Валуду гēда jокко 
мухандахани.

Музыкальный инструмент (струн-
ный) – кōрдāвунj, ку ¯р (эвенк.).

Музыкальный инструмент типа 
варгана – [I. 72] баргавyн (эвен.).

Название музыкального инстру-
мента – тэккэрэ (зависит от октав 
тонкирэ); [II. 236] тэ ¯ккэрэ.

Побуждать играть на варгане – 
хуппомбури.
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Олень, оленеводство
Аркан, лассо – (Ик. Букв., 96) мāту 

(в. п. маттō).
Беговой (олень, лошадь, собака) – 

аjаманjу; [I. 21] аjамапy(н-).
Бедро оленя – гаjаска; [I. 136] 

г �аjасқа.
Бежать рысью (об олене, собаке) – 

нj амнj аури; [I. 632] н'амн'а-/u-.
Беспокоиться, разбегаться (от ко-

маров, оводов – об оленях) – тап-
саури (3 л. мн.ч. тапсēчи); [II. 149] 
тапсuчu-.

Беспокоиться, нервничать, разбе-
гаться (страдая от укусов комаров, 
оводов, слепней – об оленях).  – тап-
сури; (341) На летнем пастбище оле-
ни из-за слепней беспокоятся (разбе-
гаются). – Дуваданду улал си�иктэ 
дāруни тапсичихачи.

Бьёт копытом – (Ик. Букв., 90) 
āнjгёни (ула āнjгёни).

Важенка – нами.
Важенка (отелившаяся, с новорож-

денным телёнком) – сōру ¯.
Важенка (самка оленя 1–2 лет) – 

сачē; [II. 68] сатuγа ~ сат'е ~ саче.
Важенка (самка оленя от 3 до 4 

лет) – нами; [I. 631] намu yла.
Важенка (самка оленя), самка 

(крупных животных) – [I. 631] намu.
Важенка до 1 года – намō-сōндō.
Важенка новорожденная – сōндō.
Важенка от 1 до 2 лет – сачē.
Важенка от 2 до 3 лет – умну ¯.
Важенка от 3 до 4 лет – гулу.
Важенка от 4 до 5 лет – гулу эи-

гэни.
Важенка с теленком – сōндолу 

нами, сōру; [II. 111] сōрy.
Важенка, отелившаяся двумя теля-

тами – адауха; [I. 14] адāвха.
Ведущий олень – нj ōрā.
Вереницей, друг за другом  – гил-

бэ; [I. 510] ломбо, лумбум�и.
Верховой олень – хакта.
Весеннее пастбище – нэнjнэдэкку.

Весеннее пастбище (около реки) – 
нэнjнэрикку; [I. 111] бyдандy, 
будан'дy.

Вожак (ведущий олень в стаде, 
человек – предводитель) – нунjэ, ну-
нjэрэм©и; [I. 612] нуңэ ~ н'уңэ, 
нуңэрэмди; (214) Сегодня уже пять 
человек пошли туда на пяти оле-
нях, тех собак ведя, предводитель 
их – Годо. – Эсинэнjи тунда нари-
сал чала нэнэхэчи тунда улā�и, илā 
нин�илба орон�мори, нарисал нун�эчи 
Годо. Предводитель людей Годо го-
ворит: «Вы, ребята, тише разговари-
вайте!» – Нарисал нунjэнучи 
Годо ун�ини: «Су, пурэсэл, нандэ ¯ 
лэ ¯дэнусу!» Вожаком у нас был Конго 
Данилович, умный человек. – Конго 
Данилису му ¯нду нунэрэм�и би ¯ччини, 
мөрөлу нари.

Впереди идущий – наурамзи.
Выбирать, отбирать – силмаури; 

(301–302) Они выбрали быстроход-
ных беговых оленей, чтобы оттуда 
возвратиться на свою землю. – Та-
маччу нāтакки исубу��и кэлэ улалба-
ри силмахачи. Верховыми у женщин 
были три птицы, выбрав одну из них, 
он её спрятал. – Эккэл маничи илā 
гаса биччичи, чанjнjулачи гēдда сил-
мааччи, даjихани.

Выгонять, прогонять (оленей), 
гнать (рыбу к месту лова) – пунjнэу-
ри; [II. 44] пуңнэ-.

Выжимать, отжимать (бельё), до-
ить – сипиррури; [II. 93] сuрu- (си-
пэру- – мять, сжимать).

Вьюк – намба.
Вьючить – намбаттаури.
Вьючить, запрягать – намбēни, 

халлēвури.
Вьючное седло – эмэ.
Гуськом, друг за дугом – улбум©и; 

[II. 258] улбум�и.
Двухлеток – баг �уи ¯.
Держит на привязи – уиччēни.
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Дикий олень – си ¯ро(н-) (сuро(н-); 
(308) Жители местности Вал зимой 
на дикого оленя охотились, медве-
дя разыскивали, зимой же для себя 
сани–нарточки, лыжи делали. – 
Вāлусал тувэ си ¯ромбо вāг �итаррā, 
бөjөмбө гэлэррэ̄, тувэ оксōлдурри ¯, 
сун�илталдурри ¯ андуси биччичи. Они 
на диких оленей не охотились. – Нōчи 
сuромбо эсичи бэиччē. Так живя, он 
стал убивать дикого оленя. – Тар 
бими нōни сиромбо вāлуха оччини. 
Однажды они вдвоём охотились, бро-
дя, убивали диких оленей. – Гēдара 
нōчи ду ¯тэн�эсэ сиромбо гобдохочи, 
пулимэри сиромбо вāхачи. Догнав-
ши, тех диких оленей стрелами пос-
треляли. – Хакпаккаччēри, ча сиро 
н�улбэри лэккэ�и гарпаначичи. Это 
какого дикого оленя запах? Почему 
воняет? – Н�оккē, эр xaи сиро пуни 
xaими н�окисиниг �ā? Два диких оленя 
по склонам горы, снег копытом раз-
гребая, пасутся. – Ду ¯ сиро хурэ ¯ хол-
домбони ан�гамари оккēчи. 

Доит важенку – сиррини наммē.
Домашний олень – улā хакта.
Дымить – санjнанчури; [II. 44] 

пуккин�и-, пун-.
Дымить дымокуром – пуккич-

чури, пуккури; [II. 44] пуккитчи-; 
(267) Мои ребятишки играют, на ули-
це дымокуром дымят. – Би пурилби 
бōду хуппичи пукки�и пуккичимэри.

Дымокур – санjмикку; [II. 60] 
самңи ~ саңми, саңмиқy, саңмuсқа; 
(292) Дымокур стариков никуда не го-
дится (букв.: очень плохой). – Мапа-
рил самн�ичи �ин� орки, эсини самн�н�ē; 
(293) Из банки из-под сгущёного мо-
лока я сделала себе дымокур в лес 
ходить. – Косōнка (гусōнка) банка 
биччин�ини сан�микку��и андучимби 
пурэттэи пулибу��и.

Дымокур (на оленьем пастби-
ще) – пукки; [II. 44] пуки [пуңки]; 
(267) Делая дымокур, я протыкаю 
〈отверстия〉 шилом. – Пуккē анду-

ми, пи ¯пу ¯��и пи ¯пуллēви. Тот мальчик, 
взяв дымокур, отправился на оленье 
пастбище. – Тари путтэ, пуккē дапа-
ми, ула оккотōини н�энэхэни. 

Дымокурить – санjмиччури.
Его олени – (Ик. Букв., 104) 

улāлни.
Ехать верхом (на олене) – ула  

©и у ¯ттаури, нэмэддэури; [I. 621] 
нэ ¯мэддэ- ~ нэ ¯мэдэ-; (220) Только жи-
вущие у моря ездили на нартах, они 
верхом не ездили. – Намуду бисэлмэ-
ли оксози пулипуккилил биччи, ночи 
эвукил нэ ¯мэдэ биччи.

Желудок, требуха (оленя) – ну-
мисэ, нумиса; [I. 594] нумис'э ~ 
нуңис'э; (213) Того парня старик, 
живущий в нашем селе, угостил 
требухой оленя и хвостом рыбы. – 
Ча путтэтэи бу гасандуппо би ¯ мапа 
улā нумиссэ̄ни, сундатта пачиккēни 
төjөхөни. Враждовали они ещё, 
если пришедшего в гости угощали 
оленьим желудком, рыбьим хвос-
том или плохой едой. – Гōчи нōчи 
сорру ¯ккил биччичи мэн мэ ¯ттэккēри 
нимэриписсэ̄, нимэрихэннēтэи ула 
нумиссэ ¯ни, сундатта пачиккēни, 
орки дэппē төjөвкил биччичи. Ког-
да айны пришли в гости, мужчина 
угостил их, приготовив строганину 
из оленьего желудка вместе с жи-
ром. – Ку ¯jи нимэрихэндуни, нари 
төjөхони улā нумиссэ ¯ни илда�и ка-
мур талāбуддони. 

Жесткий (о мауте) – хэччу, манjау-
ли; [I. 455] хэччу.

Жилы – суму.
Забегать вперед, заигрывать (про 

парных оленей в упряжке) – каксу-
ри; [I. 199] дарyла-.

Завязка (с помощью которой при-
вязывают оленей, чтобы они не пя-
тились назад) – ултэпту; [II. 263] 
ултэпту(н-).

Загривок (у оленя, медведя) – 
[II. 70] сули.

Замша – харапса.
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Зацепиться за дерево (о привя-
занном олене) – мōдоччури; [I. 541] 
мōдо-.

Игра в оленей – улāкэ ¯чи, улā-
кāччури (играть).

Играть в оленей – улакаччури; [II. 
263] yлақчu.

Изгородь, загородка (для оленей) – 
курэи; [II. 67] саруқа.

Изгородь, ограда, забор – курэи; 
[I. 436] курэи~курэj~курэjи; [I. 483] 
кэрэ(н-).

Караван, цуг (оленей) – элдэу; 
[II. 446] эл'дэ ¯ (эл�э ¯, э ¯лгэ).

Кастрат верховой – хакта.
Кличка оленя  – гэлбу; [I. 101] 

буг��и.
Коврик-подстилка (под седло) – 

тэни, дōпту; [II. 235] тэни; (367) 
Подстилка под седло больше, чем 
коврик. – Дōпту тэни�и дājидума.

Кол для привязи оленя из рога 
или дерева, гвоздь, а также всё, что 
вбивается (во что-либо) – тупкэ; 
[II. 186] текпэ- ~ тупкэ-. Наковаль-
ня – чаптуэ ~ чиптэ. Ковать – типти-.

Колбаса (из оленьих кишок, напол-
ненных жиром) – пэлту©и; [II. 47] 
пэлту��и.

Колокольчик на шее оленя – чōра, 
кунjгилэ ¯, ботало – кāнjалда.

Колоть оленя (ударом ножа 
в шею) – кучиллэури; [II. 294] 
учимэл'л'э-.

Кольцо для лямки, для аркана – 
косо.

Комолый, безрогий (об оле-
не) – мотолинjа, мултама; [I. 547] 
мотолиңг �а, мултама. 

Копыто (оленя) – хуру; [II. 288] 
ҳȳрy.

Копытце (оленя), место расщепле-
ния копыта (оленя) – г �амаjа, кукча; 
[I. 143] г �атаjа.

Корм (подножный), пастбища – 
окко; [II. 21] оққо (оңқо).

Кормить, подкармливать (оленей), 
менять место корма привязанных 
оленей – нӯвуччури; [I. 607] нув-.

Кормиться, пастись, есть ягоды 
(с куста) – оккоури; [II. 21] оққо- 
(оңқо).

Кочевать осенью – боло нул©ури; 
[I. 93] болодо-.

Кочевье – нул©и.
Кровь (густая с комками) оленья – 

палтуска; [II. 33] пāлтyсқа.
Кровяная колбаса – боjоско.
Лежит (об олене) – тōсини.
Летнее пастбище – дувадакку; 

[I. 268] дувада, дувадан.
Летовье, место летней кочевки – 

дувасу; [I. 268] дувада, дувадан.
Линять, вылезать (о животных, 

шкуре, мехе, меховой одежде), лу-
питься, шелушиться (о коже) – нул-
лури; [I. 592] нȳллu-/е ~ нȳлy-.

Ловит (оленя) – дапаиччēни 
(улāба).

Лука седла (в виде деревянной 
крестовины или изогнутого рас-
пиленного отростка рога) – тупкэ; 
[II. 217] тyпқа.

Люлька (используемая при пере-
кочевках на олене) – эмо.

Медлительный, беспомощный (об 
олене) – баjу; [I. 341] jану.

Место осенней кочевки – болодок-
ку; [I. 93] болодо(н-).

Мозоль, ссадина от вьюка на оле-
не – дāри.

Молоко – (Ик. Букв., 95) кō.
Мышцы (предплечья и голени), 

мясо (на бедре), икра (ноги), ляжка 
(у оленя), ягодицы у оленя – симусэ 
(талапту); [II. 169] талаптy, талuпy, 
талпu ~ тарпu.

Мясо – улисэ.
Мясо сушёное – өлө ¯кто.
На оленя, к оленю – (Ик. Букв., 

104) улāтаи.
На оленях – (Ик. Букв., 104) 

улā©и.
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Набил себе ссадину, мозоль – 
дāричини.

Навьючивать (оленя, лошадь) – 
намбассури; [I. 581] наматчu-, нам-
бата-.

Накидывать аркан, ловить арка-
ном – матуллаури; [I. 520] мāтyлав-.

Нарта – оксо, чōра, кунгилэ̄.
Наши олени – (Ик. Букв., 104) 

улāлпу.
Не даёт себя поймать (об олене) – 

голон©ини.
Недоуздок, узда, уздечка (оленя) – 

силма; [I. 316] сuлма; (301) Он целый 
день спал, а старший брат его оленей 
отпустил, уздечку около подушки 
(букв.: с боку подушки) положил. – 
Инэнин�ē, нōни аухани, ан�ни улал-
бани чиккэччи, силмāни, чирэптуни 
холдондуни эксэхэни.

Нож для стрижки оленьей шерс-
ти – синасӯ.

Ноздря (оленя и прочего зве-
ря) – соппо (ула сōппони); [II. 112] 
сōппо. 

Облезлая шуба из оленя – (Ик.
Букв., 97) налма.

Обувь непромокаемая из ровду-
ги – увэскэ.

Огораживать – курэивури; [I. 483] 
кэрэн-.

Огораживать, делать ограду, из-
городь – курэивури; [I. 436] кури-
~курэjи-.

Окружать (оленей при поимке рем-
нем) – галбулаури; [I. 138] галбyла-.

Окуривать (дымом) – пуккич-
чури; [II. 44] пуккин�и-; (267) Ты 
зачем в доме-то это 〈шкуру〉 окури-
вал? – Хaибу��и дуку дōдуни jэвэ 
пуккиччисиг �э ¯? Я окуривал оленей. – 
Би улалба пуккичихэмби. Шаманка 
ёлкой (елью) окуривает. – Сāма-э ¯ктэ 
хасикта мō�ини пуккин�ини.

Оленёнок – улāтā; (377) Там па-
сутся оленята. – Чаду улāтал оккēчи.

Оленёнок (новорожденный) – 
сōндō.

Оленёнок (самец-однолетка) – 
сувэ; [II. 117] сувэ ~ суэ; (316) Взяв 
с собой всех своих оленей, оленят и 
собак, они отправились. – Улāлбари, 
сувэ̄лбэри, н�индалбари чипāли олби-
мари н�энэ ¯хэчи.

Оленёнок-самец (до 1 года) – 
сувэ ¯.

Оленёнок-самец (от 1 до 2 лет) – 
сēпō.

Оленёнок-сосунок (до года), те-
ленок, детеныш (жеребенок, медве-
жонок) – сōндо; [II. 111] сōндо(н-); 
(313) Убив одного телёнка, он пок-
рылся его шкурой (букв.: из его шку-
ры одежду сделал). – Геда сōндōмбо 
вāгаччи, наттазини тэтōлохэни.

Олений рог – хуjэ; [I. 299] хуjэ.
Олениха (важенка) – нами.
Олениха молодая – н� āлуку.
Олениха яловая – ван�гаи.
Олень – улā.
Олень – двухлетка – апала.
Олень – пятилетка – хаматана.
Олень – телёнок домашнего оленя 

в возрасте от 1 до 2 лет – сēпо; (296) 
сēпyг �а.

Олень – трёхлетка – иктэнэ.
Олень – четырёхлетка – нōтоно.
Олень – шестилетка – дупчи.
Олень (бычок 1–3 лет) – апала; 

[I. 8] апала.
Олень (везущий люльку) – намба-

такку; [I. 581] намбатакку ~ намба-
таку.

Олень (вьючный) – хакта (домаш-
ний); [I. 581] намбатақуқ ~ намбатақy.

Олень (вьючный, на котором во-
зят посуду и части чума – жерди, 
покрышки) – хакта, намбатакку; 
[I. 581] намбатаyрu, намбатаyрu yла.

Олень для перевозки лучших 
одежд и икон – сэвэки «священный 
олень» (белый, серый, подаренный 
уважаемым человеком); [II. 135] сэ-
вэки.

Олень домашний – улā; [II. 263] 
yла; (377) В тайге олень-самец нашёл 
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одну важенку. – Пэрэнду ула кōрбōни 
гēда вангаи наммē бāхани.

Олень (домашний, 2–3 лет) – ик-
тэнэ; [I. 301] иктэнэ.

Олень (ездовой, передовой) – хак-
та, нj ōрā; [II. 160] тāндо.

Олень, который уже готов покры-
вать самок – маси (сильный); [I. 283] 
�экихэ.

Олень, масти – гэлчи (серый), ка-
рау (коричневый); [I. 379] карāв.

Олень (самец) – улā.
Олень (самец 5–6 лет) – хаматана; 

[I. 36] хаматана.
Олень в возрасте от 1 до 3 лет – 

хакта.
Олень дикий – сиро; [I.122] 

боj(н-) ~ буjу(н-); (41) Он за одну 
ночь девять диких оленей убил. – Гēда 
долбонне хуjỹмбэ сиррō вāхани.

Олень домашний – хакта.
Олень кастрированный – хактапу-

ла; [I. 26] хақта.
Олень-полукровка (помесь домаш-

него с диким) – хэ̄кэ; [I. 480] хэ ¯кэ; 
(164) Только у него есть олени-по-
лукровки (букв.: только он оленный, 
имеющий оленей-полукровок). – 
Нōнӣмали хэ̄кэн�улу.

Олень, который убегает, не попа-
дается в руки – голон©и, голон©ини 
(не хочет пойматься).

Олень, олени – (Ик. Букв., 104) 
улā (в. п. улāба), улāл.

Олень-бык (4–5 лет, ездовой), по-
казатель мужского пола для крупных 
животных – нōтоно; [I. 642] нотоно ~ 
н'отоно.

Олень-бык (5–6 лет) – хаматана, 
дупчи; [I. 276] дyпчu.

Олень-бык (самец) – корбо,  ©экихэ 
корбо; [I. 414] кōрбо~курбо~курбу.

Олень быстрый беговой – победи-
тель в соревнованиях (на оленьих бе-
гах, в гребле, заплыве и т.д.) – кэлэ; 
[I. 447] кэ ¯лэ(н-).

Олень быстрый, проворный – кэ ¯лэ 
улā; (Икэгами, 5) кэ ¯лэ улā.

Олень-самец – апала.
Олень-самка (3 лет) – гулу; [I. 170] 

гулу; умнэ, умну; [II. 271] умнэ.
Олень-самка (4 лет) – гулу эигэ-

ни; [I. 170] гулу эjγэни.
Оленята – улāтал.
Оседлать – туллэури; [I. 581] 

нама- ~ намба- ~ намма-.
Осеннее кочевье – (Икэгами, 22) 

болодо.
Осеннее пастбище – болодокку.
Отвязанный (об олене, о живот-

ных) – гипали; [I. 153] r �uпалu-.
Отделять, отбивать (оленей) – ду-

раллjури; [I. 225] дyрали-.
Отправиться пасти – оккондоури, 

өрөскөввури; [II. 21] оккōн-.
Отросток на ноге оленя над ко-

пытом, сзади – се©инау; [II. 69] 
сē��uнаy.

Отросток рогов у оленя – пере-
дний – алина; [II. 312] āлина.

Палка (кандал), сдерживающая 
движения пасущегося оленя – (Ик.
Букв., 106) чэнjгэи.

Палка, которой понукают оленей; 
тормоз – кауре, пунjнэпу; [II. 44] 
пуңнэпу.

Палка-тормоз (у оленеводов) – 
каурē.

Пастбище – (Ик. Букв., 99) окко 
(в. п. оккō); [I. 341] jāндy jāн'дy.

Пасти на весеннем пастбище – 
yиччypu.

Пастух – эттэум©и; [II. 470] этэ-
ври.

Первый, передовой (об олене в 
упряжке), передовик – н�ōрā; [I. 642] 
н'овy.

Передвигаться стадом – сэсиндэ-
ури.

Передовой в упряжке (об олене, 
собаке) – нj ōрā; [I. 642] н'ōран.

Передовой ездовой олень – (340) 
тон�до.

Переметная сума – сэ ¯рукку.
Пестрый олень (с белой или черной 

мордой) – пēмура; [II. 36] пēмyра.
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Пестрый (о масти оленя с белой 
мордой) – буг©�и, буг©�и улā, пēмура; 
[I. 101] бyг ���u.

Печень – пāка (пāккā); (248) 
Эвенки, если убивали дикого оленя, 
там же 〈где убили〉 делили на всех 
его печень. – Кӣллэ сиромбо вāпē, 
пāккāни чадудда боруккилил биччи.

Пнуть (ногой), лягнуть; [II. 990] 
посколо-/у-. 

Подпруга (вьючные ремни) – 
чэнjэлпи.

Подпруга (у верхового седла ез-
дового оленя) – наманjки; [I. 581] 
намаңқu.

Подпруга (у вьючного оленя для 
крепления вьюка) – чэнjэлпи; [II. 143] 
сэңэлпи.

Подпруга к вьюку – чэнjэлпи, к 
нарте – хала (на оленя), нуску (на 
сани).

Подставить колено (букв.: колено 
свое дать – при посадке женщины на 
оленя) – пэнэ©©и путаччури.

Подстилка под седло из олень-
их шкур, под вьюк – тэни; [I. 210] 
дōптy(н-).

Подшейный волос (оленя) – нив-
элтэ; [I. 551] нӣвэлтэ ~ ңӣвэлтэ.

Покрышка (обшивка полок, по-
душка седла) – энутэ; [II. 275] унутто.

Полукровка – хэ̄ка.
Помет (оленей) – хōрикта; [II. 23–

24] ҳориқта.
Попросить сделать дымокур – 

пуккимбōмбури; [II. 44] пуккимбон-; 
(267) Она просит своего мужа коп-
тить голову его медведя. – Мапан�уби 
пуккимбон�ини бөjөн�уби �иллēни. 
Старик не соглашается. – Мапа эси-
ни пуккuмбōнда.

Потерявший силу олень – тухэ улā.
Потяг, постромка (в оленей упряж-

ке) – нуску; [I. 509] нуску ~ н'уску.
Привязанный (олень) – уjинэ; 

(374) Наши олени привязаны. – Улал-
пу уjипула.

Пригонять оленей к жилищу – пунj-
нэддури; [II. 44] пуңнэду-.

Призыв оленей – хр-хр; [II. 445] 
эр! эр!

Приманивать дикого оленя при по-
мощи оленя-манщика –  ©иллэмэч-
чури; [I. 284] �эллэмэ ¯чи-.

Присоединение вьючных оленей в 
цуге – гилбэччини.

Производитель (бык-олень) – 
кōрбо.

Прошлая стоянка оленеводов – 
(Ик. Букв., 93) дугjāл (в. п. дугjāлба).

Пыжик (шкура теленка оленя) – 
сондоско; [II. 111] сōндосқо.

Разбрестись, рассыпаться (о ста-
де оленей, о толпе) – сэпкэччури; 
[II. 144] сэпкэду-; (330) В лесу оле-
ни разбрелись во все стороны. – 
Пурэ ¯нду уласал сэпкэдухэчи.

Распрягать (досл.: снимать сед-
ло) – аттуччури; [I. 621] нэ ¯мэ атy-. 

Распутать оленя – гурэллjури.
Распутывать оленя – покоjиччу-

ри; [II. 40] поқоjuдy-.
Реветь (об оленях) – хэнjуччури; 

[II. 40] пулāхи-.
Ремень – умул (любой ремень), 

хэкэ (веревка из травы, из кожи не-
рпы), хала (ремень на упряжке оле-
ня); [I. 480] хэкэ.

Ремень для привязывания оленя и 
нарты к дереву – лиллу; [I. 498] лил-
лу.

Ремень, поддерживающий петлю 
в виде намордника у оленя – учи-
пи, (ставить петлю – учипиччури); 
[II. 297] учип'и.

Ремень упряжной – хала.
Ремни (на люльке, с помощью ко-

торых она привязывается к специ-
альному седлу) – суксэ; [I. 581] нам-
батакку ~ намбатаку.

Ремни для закрепления верхового и 
грузового седла – тэнjэпту, чэнjэлпи. 

Ровдуга (грубая кожа оленя) – 
увэскэ.

Рога – хуjэ; (156) Сила оленя очень 
велика, шея толстая, рога его твёрдые 
(крепкие). – Ула масинни �ин� маси, 
ко�ини мōми, хуjэлни ман�авлил. Ламу 
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не успел 〈увернуться〉, олень его на 
рога повесил, унёс. – Ламу эччини 
кулпē, улā нōмбони xyjэкки лōхони, 
пуктӯхэни.

Рога (оленьи, вновь выросшие) – 
у©илэ (панты); [II. 250] у�илэ.

Рога (оленя – в части, отходящей 
назад) – гӯтэ (отростки рогов оленя, 
обычно отходящие назад); [I. 176] 
гӯтэ.

Рога сбросить (об олене) – дувэл-
лjури; [I. 270] дувэли-, дуэли-.

Рога сменить, переменить (об оле-
не) – каллаури; [I. 270] дувэли-, ду-
эли-.

Роговой (из рога) – хуjэмэ; (156) 
На (другом, противоположном) бере-
гу моря из рога сделанные люди жи-
вут. – Нāму кирадуни хуjэмэ нарисал 
jan биччичи.

Рыть, разгребать, лягаться (олень 
копытом достает ягель из-под сне-
га) – āнjгāури; [I. 46] āңг �а.

С оленем – (Ик. Букв., 104) улāлу.
С оленями – улāлмуна; [II. 263] 

yламyна.
Самец оленя (бык) – корбо; (129) 

Когда-то осенью самец домашнего 
оленя дрался со свирепым медве-
дем. – Хāланда боло гēда улā корбо-
ни бөjө аjактаннēдуни сорихачи.

Самка – нj āлуку.
Свободно – гэвум; [I. 153] гипали.
Свободный – гэвумэ гипали.
Связывать цугом оленей (идущих 

в упряже) – гилбэмбури; [I. 150] 
гилбэн-; (61) По лесной тропе олени 
шли цугом (друг за другом). – Хурэ 
поктоккēни улāлба гилбэчигэчи.

Седло – нэ̄мэ; [I. 619] нэ ¯лгэ.
Седло верховое – нэ ¯мэ.
Седло верховое, мужское и женс-

кое – нэ̄мэ; [I. 621] нэ ¯мэ.
Седло детское – дӯрэ ¯кэ; [I. 217] 

дӯрэ ¯кэ.
Седло вьючное – эмэ ¯.
Сел на оленя – ӯхани.
Скакать – нj амнj аури.

Скакать (взявшись под руки по-
добно хороводу) – пэккури; [I. 581] 
намалu ~ намuлu-.

Скакать на оленях – тусимбури.
Скакать, прыгать (об олене), 

бежать галопом (о животных) – 
пөччөнөпури, дӯрупу, пукчури; 
[I. 226 ] дӯруңу-.

Скачет на олене – туксаурини.
Скачки на оленях – туси.
Снег, истоптанный оленями – 

āнjгакту; [I. 46] āңг �ата.
Соединиться (о двух оленных ста-

дах) – ваччалjури; [I. 53] ватчалu- ~ 
вачалu-.

Солонец, солонцы – ӯлакта; 
[II. 258] улақта.

Спариваться (об оленях) – хори, 
сироччури; [I. 471] ҳорu-; (154) До-
машние олени спариваются. – Уласал 
хоригачи.

Стадо (домашних оленей), табун 
(лошадей) – jавата; [I. 288] jавата; 
(113) Я к оленьему стаду побежал. – 
Ула jавататаини туксахамби.

Стадо оленей (небольшое) – сэси.
Сустав (коленный, задних ног оле-

ня – место соединения бедерной кос-
ти и кости голени) – дала (любой сус-
тав), си©инауни; [II. 79] сu�uнāвнu.

Табун (лошадей), стадо (оле-
ней, диких животных) – сэси, сэсу; 
[II. 146] сэси(н-) ~ сэсу(н-); (331) 
Шли они, шли и нашли следы стада 
〈диких оленей〉. – Н�энэм�ē, н�энэм�ē, 
гēда сэси поктōни бāхачи. Борис на-
прямик через изгиб реки отправился, 
а женщина по следам стадо 〈диких 
оленей〉 преследует (догоняет). – 
Борка уни мун�гэ̄ни кас н�энэхэни, 
э ¯ктэдумэ сэси поктоккēни хасасини. 
Борис стадо догнал и, выстрелив 
из ружья, одного 〈дикого〉 убил. – 
Борка сэсимбэ хāкпаккаччи, гēддā 
меучалаг �аччи вāхани. Стада диких 
оленей были многочисленные.– Си-
рол сэсилчи барани биччичи.
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Таз, кости таза, круп (оленя) – 
дэвэ; [I. 218 ] дэвы.

Теленок (домашний олень, сам-
ка) – апала, сēпо (1 год), саче (до 2 
лет); [I. 288] сēпо, сēпyγа.

Телка – намō; [I. 631] намō ~ 
намȳ.

Телка, самка (оленя до года) – намō 
сондо; [I. 631] намō сондо, намyγа.

Тереться обо что-либо рогами (об 
олене) – сӣччури; [I. 327] ситчэ- 
(сирки-).

Тереться рогами, освобождаясь 
при линьке – сӣччури (3 л. сичихэ-
ни).

Тормоз – каурē, jōнопу.
Тормозит – каурēччини.
Тронуться с места (об упряже оле-

ней) – гӯлимбури; [I. 150] гилин-.
Убрать шерсть со шкуры оленя – 

синасу.
Узда (сменная, оленьей упряжи), 

ремень (для управления собачей уп-
ряжкой) – нj оу; [I. 642] н'оyн'u.

Уздечка – силма.
Упал (с оленя) – тӯхэни.
Устраивать скачки – туссури.
Хоркать (об олене) – хэнj уччури; 

[II. 458] хэңучи-.
Хочет тех оленей – (Икэгами, 8) чā 

улāба ананасини.
Хромой (об олене, лошади) –  

©олои; [I.213] �ōло, �ōлоj.
Цуг, вереница (об оленях) – гилбэ; 

[I. 150] гилбэ.
Цуг, вереница вьючных оленей – 

(Ик.Букв., 92) гилбэ.
Шашлык (из оленьего мяса) – 

сило.
Шерсть (в прорези оленьего копы-

та) – си©инау; [II. 79] сu�uнав.
Шерсть (оленя) – синакта.
Шест для погонки оленей – пунj-

нэпу; (273) На конец шеста «хорея» 
он привязал шкуру соболя-самца. – 
Гēда амина сэ ¯ппэ ¯ни пунjнэпумби 
сōккēни уихэни. Его младший брат 

на конец своего кнута привязал 
шкуру самки соболя. – Нэуни гēда 
энинэ сэппэ̄ни пунjнэпумби сōккēни 
уихэни.

Шея (оленя) – ко©и; [I. 591] 
нuқuмн'а.

Шкура – натта.
Шкура (оленья, выделанная) – 

увэскэ, нэчускэ, харапса, уилэпулэ 
натта; [I. 583] натус'кэ.

Шкура (оленя, летняя линялая) – 
нулуха натта, дувари натта; [I. 468] 
ҳо�uттā.

Шкура (с головы оленя) – мēтаска; 
[I. 535] мēтасқа.

Шкура оленя (после линьки с но-
вой короткой шерстью) – недурус, 
дуварикта (летняя шкура); [I. 650] 
н'ēдурус.

Шкура с головы оленя – (Ик. Букв., 
96) мēтаска.

Шкура с ног оленя – хōсо.
Шуметь (оленям) – сахуриваччу-

ри; (289) Медведь 〈с таким увлече-
нием〉 ловил рыбу, что не слышал, как 
шумели олени (букв.: шум оленей не 
слышал). – Бөjө дапалухани сунда-
талба, улал сахуриван�ивачидда эсин 
дол�ē.

Щетка (под копытом оленя) – 
[I. 482] хэ ¯рику.

Этот олень очень быстрый – (Икэ-
гами, 7) тари улā амбā кусал.

Яловая (неогулявшаяся самка до-
машнего оленя) важенка, у которой 
погиб теленок – ванjгаи, ванjгаj, 
нами; [I. 130] ваңга, ваңгаj; (53) Её 
младший брат одну яловую важен-
ку дал. – Нэуни гēда вāнjгаи наммē 
бӯхэни. Младший брат запряг в 
маленькую нарту одну яловую ва-
женку. – Нэуни гēда ванjгаи нами�и 
халлēхани нучикэ оксōтои. Чтобы 
угостить, он одну яловую важен-
ку убил, угощение приготовил. – 
Төjөбу��и гēда ванjгaивa вāхани, бар-
гихани.
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Рыба, рыболовство 
Акула – оккороси, коре, коретта 

(фольк.); [II. 10] оққоросu.
Бить, ударять (колотушкой), глу-

шить рыбу – пāччури; [II. 35] пат-
чuлла-.

Бросить, выбросить, столкнуть, 
забрасывать невод – мэ ¯тэччури; 
[I. 544] мэтэллэ- ~ мэтэлэ-.

Брюшко (рыбы) – уритэ; [II. 30] 
уриттэ.

Бычок (морской) – ласканjа; 
[I. 495] ласқаңа. 

Бычок пёстрый – баскуи.
Вентерь (рыболовная снасть) – 

ураи; [II. 282] ураu (уильтинское, не 
заимствованное понятие); (386) Вид 
рыболовной снасти, ловушка – вен-
терь. Вентерь был поставлен в излу-
чине реки. – Мун�гэду ураи укчипула.

Вентерь (рыболовная снасть) – 
тэкпу; [II. 229] тэкпу (уильтинское, 
не заимствованное понятие).

Вешала (в одну жердь, для вяленой 
рыбы), жердь двусторонняя (в две 
жерди, в центре палатки или чума, 
на которую вешают одежду) – лоноу; 
[I. 502] лōно ~ лōнов ~ лōнноy.

Вешала (для вяления и копчения 
рыбы) – пэси, сан.

Вешала (для вяления рыбы) – пэ-
улэ, лоноу; [II. 232] тэли. В том 
селении были амбары, дома, веша-
ла. – Ча гасанду далул, дукул, пэулэл 
бӣччичи. Поперечные перекладины 
моих вешал. – Пэулэ ¯би хумэсēрини. 
В одном месте они увидели вешала 
〈с рыбой〉, принадлежащие какому-то 
человеку (букв.: какого-либо челове-
ка вешала). – Гēда пōду xaиддā нари 
пэулэ ¯мбэни итэхэчи. На этих веша-
лах висела, краснея, юкола. – Jэкки 
пэулэккēни тэлини сэ̄м�и лōчихани.

Вешала (для сушки рыбы) – голбо; 
[I. 159] г �олбо.

Вместе собранная юкола – тэли.

Внутренности, кишки (рыбы) – 
пухи (желудок рыбы); [II. 339] 
пухи(н-).

Вытаскивать рыбу (крючком) – эл-
дуччичи; [II. 446] элдучи-.

Вяленая кета или горбуша, наре-
занная пластинами (без шкуры) – 
(127) киссōкто. Осенью уйльта вя-
леную пластинами рыбу едят. – Боло 
уилта киссōктō дэпчичи.

Вяление рыбы, заготовка юколы, 
запасов на зиму – тэли; в виде шаш-
лыка – сокто; [II. 232] тэли; (365) Он 
забрал запас юколы у стариков (букв.: 
старухи и старика запасы на зиму), 
топлёный нерпичий жир и отпра-
вился. – Мамаjā, мапаjā тэлиннōчи, 
илданнōчи олбими нэнэхэни.

Голец – (Ик. Букв., 96) лоима.
Голец с красным брюшком (круп-

ного размера) – кавучи.
Голец, форель, ленок – лоима.
Голова рыбы – бускэ, ©или (внут-

ри головы); [I. 105] бускэ.
Голова рыбы (шейная часть) –  

©или; [I. 591] нuқu(н-).
Горбуша – (Ик. Букв., 100) ө ¯рө 

(юж.), өгөре (сев.); [II. 256] оγоро ~ 
ōро ~ ӯру.

Готовить юколу – маурури; (312) 
Тот мужчина, рыбу ловя, сам заго-
тавливал, готовил юколу из спинок, 
из второго продольного среза, из 
боковых пластов. – Тари нари, сун-
датта вами, мэ̄нэ тэлихэни, соктор, 
бэккэирэ̄, маурирā ои биччини.

Грудобрюшная преграда брюши-
ны – халда, бокко; [I. 361] ҳāлда.

Грузило, камень (сети, невода) – 
пунэ; [II. 42] пӯнэ; (272) Грузило 
сети из камня. – Адули пунэни зо-
ломо бӣни. На моём неводе нет гру-
зил. – Кэрэккуби пунэлу анā.

Делать закол (для ловли рыбы) – 
пинj©имбури; [II. 38] пuн��uн-.
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Делать связки рыбы – пургаччу-
ри; [II. 44] пyргатчu-; (273) Один ста-
рик юколу связывает (букв.: делает 
связки рыбы), песню напевая. – Гēда 
мапа пургаччини, jājjā jājāми.

Добывать (рыбу) – вāввури.
Долбить лед – дȳччури; [II. 75] 

сипси-.
Дохлый (о рыбе после нереста) – 

кēта; [I. 389] қēта.
Дохнуть (о рыбе) – кēтаччури.
Древко остроги – вēву; [I. 131] 

вēвӯ нанu .
Ёрш, название морской рыбы – 

ао©а анjмани.
Жабры – сэнэ; [II. 143] сэнэ. 
Желудок (рыбы) – пухи, сисимэ; 

[II. 98] сисимэ; (309) Рыбий желудок 
обычно никто не ест. – Сисиммэ ¯ ну-
идэ эвукки дэптэ биччи.

Желчь – силтэ.
Загораживать, перегораживать 

(ставить частокол на реке для ловли 
рыбы) – кадаччури; [I. 360] қада- ~ 
қадда-.

Заготавливать, вялить, сушить 
рыбу – тэллjури; [II. 232] тэли-; 
(365–366) Я на Гарамае был, рыбу, 
наловив, сушил (вялил). – Гараманду 
биччимби, сундаттā вāми тэлихэмби.

Заготовка осенней рыбы, крупно 
нарезанная гармошкой, вместе с ко-
жей (на зиму) – хаваjа.

Заготовка рыбы – сушёное филе 
осенней рыбы с кожей по краям – 
сэгдэри.

Заготовка рыбы – сушёное филе, 
нарезанное тонкими пластиками без 
кожи – бэккэӣ.

Закинуть (сеть, невод) – кэ̄ррэури; 
[II. 212] тулэ-. 

Закол, заездок (частокол на реке 
для ловли рыбы) – када; [I. 360] 
қада.

Закол, запор (на реке для ловли 
рыбы, также у человека) – пинj©и; [II. 
38] пuн��u.

Запор для ловли рыбы – када, 
кода; [I. 482] кэрэкку; (135) Осенью, 
в верховьях реки мы сооружали «за-
кол», чтобы ловить рыбу. – Боло уни 
соллēдуни када андусипу сундаттā.

Заслон от ветра – онjдо.
Засолка, помещение для засол-

ки – даусуллаури; [I. 186] давсyлақy, 
даyсyлақy.

Засольщик – даусулам©и; [I. 186] 
давсyлам�u, даyсyлам�u.

Зацепить – гоккоури; [I. 158] 
г �оққола-, гоқола-.

Зубцы (наконечника остроги) – 
дэjэ, хавал; [I. 457] ҳавал.

Игла для вязания сетей – исалпу; 
[I. 292] ӣсалпu.

〈Из〉 кожи тайменя – налдумаска©и; 
[I. 445] ҳоjосқомо.

Икра (рыбья) – хаири; [I. 26] хаu-
ри ~ хаjири.

Икра (рыбья, сушеная) – хаири, 
холдохо (сушеная); [I. 458] ҳаuрu.

Калуга (рыба) – а©и; [I. 16] а��u(н-).
Камбала (гладкая) – (Ик. Букв., 

96) локко; [I. 501] лоққо; (172) Мой 
муж три года промышлял множество 
камбалы. – Мапануби илāмба ананнē 
локколба барамба вāхани.

Камбала (шершавая) – эскэ; 
[II. 468] э ¯скэ. 

Карась – сагдаӣ; [II. 52] сāг �даu ~ 
сāг �даj.

Карась, щука – мапачча 
(мапāччи); [I. 531] мапачча.

Кета – (Ик. Букв., 92) дава (в. п. 
даввā); [I. 185] дава; (76) Когда 
наступает осень, все ловят кету. – 
Болодутаннē нуиддэ ¯ чипāли даввā 
вāввуккилил. Кета вкуснее щуки. – 
Дава мамāча�и аптаулидума.

Кета красная  – гōду.
Кета летняя  – бани.
Кета осенняя (кижуч) – налу.
Кета, горбуша (нерестовая, осен-

няя) – гōду, гōдӯ; [I. 136] г �ōдy, г �одyқy, 
г �ōдyмалu.
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Кета, которая не попала (не подня-
лась) в реку – тули налу.

Кета-самец – амина дава; [I. 35] 
амuна дава.

Кижуч  – налу; [I. 580] налy.
Кишеть, копошиться – горгури; 

[I. 161] г �орг �u-.
Кишки рыбьи – пухи.
Клевать (о рыбе) – иктэмэмбури; 

[I. 366] қалдyна-.
Клевать (о рыбе), жевать, грызть – 

иктэмэмбури; [II. 69] сē-.
Клевать (о рыбе), тянуть, тащить, 

натягивать – севвури, тōнипури, ик-
тэмэпури; [II. 160] тōн-.

Клей (рыбий) – камду; [I. 370] 
қамдy(н-).

Клеить, склеивать, приклеивать – 
камдури; [I. 370] қамдyчu-.

Кожа (рыбья) – субгу; [II. 116] суб-
гу ~ сугбу; (316–317) Мокчу Кэчик-
сэ, лизнув, в окошко из рыбьей кожи 
смотрел. – Мокчу Кэ ¯чиктэ, субгума 
пāваккēчи илэ ¯ми, итэчихэни. Я для 
твоей старухи сшил из рыбьей кожи 
обувь. – Маман�утаиси субгумэ уттā 
андуччимби. Из рыбьей кожи уильта 
шили для себя одежду. – Субгуска�и 
yилтa тэтөддōри улпихэчи. 

Кожа с рыбы-самца – аминаска; 
[I. 35] амuнасқа.

Кожа тайменя – налдумаска; 
[I. 445] ҳоjосқо.

Колюшка (рыба) – гарө; [I. 142] 
г �аро.

Копчёный – гулуптӯ.
Корюшка – нилчӯли; [I. 638] 

н'илчӯли.
Корюшка (крупная) – арку; [I. 51] 

арқy.
Корюшка (мелкая), саладушка – 

бӣро; [I. 85] бӣро; (Ик. Букв., 90) 
биро.

Косяк (рыбы) – пэкту; [II. 47] 
пэкту.

Красноперка (один из видов) – 
поскоӣ; [II. 42] посқоj.

Краснопёрка осенняя (амурская) –  
©имда, ©иммда; [I. 264] �uммда.

Крышка (жаберная у рыбы), мясо 
(на жаберной крышке у рыбы) – 
[II. 36] пē.

Крюк – гокко; [I. 158] г �оққо, 
г �оқо.

Крюк (для вылавливания рыбы), 
гарпун – тасума; [II. 170] тасyма; 
(342) тāсмаy (гарпун, крюк для под-
таскивания к лодке и вылавливания 
крупной рыбы).

Крюк, крючок – (Ик. Букв., 99) 
ол©ига.

Крючок (рыболовный на тайме-
ня) – око; [II. 10] ōқо.

Крючок (рыболовный), удочка – 
ӯмбу; [II. 267] умбу.

Крючок рыболовный – лочо; 
[I. 506] лочо, лочоқо.

Кумжа – хоjдō; [II. 251] ҳоjодо.
Кумжа (таймень) – хоjодō, оннōру; 

[I. 468] ҳōjо, ҳоjодō.
Кусок рыбы, рыба, разрезанная 

поперек – калталипула; [I. 535] 
мūсепсэ.

Леска – улдэ̄.
Ловить рыбу (острогой, удочкой) – 

ȳмбуччури; [II. 118] сyндаттама-.
Ловить рыбу сетью – тулэччури; 

[II. 212] тулэчи-.
Ловить рыбу удочкой, удить – 

ȳмбуччури; [I. 578] ңаyтаyчu-.
Лосось летний – пули.
Малек – [I. 589] нӯчи сундатта.
Маленькая форель, небольшой ле-

нок – лоимата.
Мелкая рыба семейства частико-

вых – моккири.
Мелкая рыба семейства частико-

вых, чебак – ōто.
Мелко нарезанные копчёные 

брюшки – дэрриптулэ.
Место заготовки рыбы (к примеру, 

на заливе) – хэвэрэ, тэликку, тэлjӯ; 
[II. 232] тэлу; (366) Старик опять 
отправился к своему месту заготов-
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ки рыбы (к своим вешалам). – Мапа 
гочи тэликкутэкки н�энэхэни.

Место, где ставят сети – тулэчик-
ку; [II. 212] тулэчу.

Минога (дальневосточная ручье-
вая, досл.: семь дыр) – нада санj©а; 
[I. 577] нада сан�а.

Мотать, наматывать (веревку, 
ремень), собирать в кучу (невод) – 
туммури; [II. 212] туму-; (357) Ста-
рик свой маут (жёсткий волосяной 
аркан) тоже смотал. – Мапа мāттуби 
баккā тумухэнитāни. 

Навага – кāнjаи; [I. 374] қаңаu, 
қаңаj; (121) қанjаu (канаи). Наваги 
много очень заготовлено. – Канаи 
�инj бара тэлипулэ.

Наживка – (Ик. Букв., 91) бэ ¯.
Название рыбы (мелкой частико-

вой) – [I. 544] моккири.
Налим – мориска.
Нанизывать (рыбу на прут, пал-

ку) – сӣввуччури; [II. 117] сӣвви- ~ 
сӣви-.

Нарезанная тонкой гармошкой 
(рыба)  – jаг �у, jāву.

Нарезанная широкой гармошкой 
(рыба) – дэрипулэ.

Невод – адули, кэ ¯рэкку; [I. 482] 
кэрэкку; (135) Мы ловим неводом. – 
Бу кэ ¯рэкку�и кэ ¯ррēпу.

Неводом ловить  – кэ̄ррэури; 
[I. 482] кэрэ-.

Нерест – гōду.
Нерестилище – тэрсу; [II. 189] 

тэрсу; (368) На той речке нерестили-
ще горбуши. – Ча униду огоро тэрсу-
ни бӣни.

Нереститься – гōддури; [I. 136] 
г �ōдy-.

Нерпа (крупная) – кэнг �эли; 
[I. 361] қаuγарu; (118) каӣг �ари. Не 
промышляй нерпу! – Каиг �арреддэ ¯ 
э��ē бэjиччэ̄!

Нож (женский, для разделки 
рыбы) – кавуи; [I. 400] кискору. 

Ноша, ранка на коже рыбы – (Ик.
Букв., 100) пина.

Окунь морской  – ао©а анjмани; 
[I. 59] ао�а анман'u.

Осетр – кунjду; [I. 409] қyңдy.
Острога – (Ик. Букв., 94) ©огбо 

(юж.),  ©обго (сев.).
Острога (с боковым жалом) – ха-

тума; [I. 51] хатyма.
Остроги, стрелы наконечник – ба-

дари; [I. 63] бадарu.
Очищать рыбу (от чешуи) – хэссу-

ри; [II. 443] хэси-.
Палка, прут (для нанизывания 

рыбы для переноски) – савиптэнjи, 
сӣвиптэнjи, [II. 117] сӣвиптэңги.

Палки (на вешалах, на которые 
нанизывают рыбу) – саири; [I. 477] 
хумэсери.

Палки для сетей – гуса.
Петли распутывать (в сетях) – 

хэтуччури.
Плавник рыбы (хвостовой) – ха-

сикта; [II. 35] пат'и ~ пачи, пачиккэ.
Пластать рыбу – тэлдэури.
Плескаться, играть (о рыбе) – 

пөччөнөпури; [II. 110] сyмг �u- ~ 
сyңмu-, сyмг �yнасu- ~ сyңмyнасu-, 
сyммu-/y-, сyмy-, сyмyна-.

Плести, вязать сеть – андупури; 
[II. 212] тулэндэн-; (357) В стари-
ну зимой уйльта сети вязали. – Го-
ропчиду тувэ уjилтасал тулэндэт-
чичи.

Плыть (о рыбе) – [I. 561] муттун-; 
(195) Рыба из моря в залив возвра-
щается. – Сундатта намула (намуду) 
он�дотои мутту��ини.

Погибать (о рыбе, попавшей в озе-
ро при большой воде) – пауччури; 
[II. 36] паyн-.

Подцепить крюком – гокколло-
ури; [I. 158] г �оқола- ~ г �оққола.

Позвоночник, костяк рыбий (с ос-
татками мяса), юкола, корм (для 
собак) – сэг �эри (сэри), маурини; 
[I. 302] сэγэри, сэ ¯ри; (325) Я для 
своей собаки очень много юколы на 
корм заготовил. – Эвэчэ ¯тэкки �ин� 
барā сэг �эррē тэлихэмби.
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Поплавок – колчикта; [I. 405] 
қолчuқта.

Поставить вентерь «ураи» – укчу-
ри.

Потроши рыбу, свежуй тушу жи-
вотного – (Ик.  Букв., 103) тэлдэу 
(3 л. тэл©ēни).

Превратиться в тайменя – налду-
ма опури; [I. 445] ҳоjоңu-.

Приготовлять юколу – jāввури; 
[I. 338] jāвy-, jāy-.

Приготовлять юколу (снимать вто-
рой пласт с боков кеты) – маурури; 
[I. 522] маyррy-.

Разделать рыбу на юколу – мауру-
ри; [I. 620] нэ ¯лип-.

Размякший (например, о рыбе, 
лежащей на солнце) – уjау; [II. 246] 
ӯγлэдихэ.

Рак – кекпари; [I. 388] қеқпари ~ 
қēпқорu(н-); (124) В нашей реке Вал 
(букв.: носящей имя Вал) раков 〈сов-
сем〉 нет. – Унидупу гэлбуллу Вал 
кекпари анага.

Рана на коже в виде шрама, рубца 
(в т.ч. у человека) – пинда.

Рана от укуса, от крючка (на 
рыбе) – пина; [II. 325] пuна.

Распластать пополам (о рыбе) – 
мипумбури, калталлjури.

Рыба (жареная на костре) – сило; 
[II. 106] соқторо.

Рыба (запеченая на вертеле) – 
сило; [I. 104] буқпа.

Рыба (любая) – сӯндатта (сев.), 
(Ик.  Букв., 102) сунjдатта (юж.); 
[II. 118] сyндатта; (321) Старуха и 
старик, ловя рыбу, только рыбу и 
ели. – Мамаjа мапаjа сундатта ва-
мари сундаттāмали дэптухэчи. (321) 
Они враждовали из-за женщин, из-
за земли, из-за рыбы и зверя. – Нōчи 
соррӯкил биччичи э ¯ктэ дāруни, нā 
дāруни, сундатта, бэинjэ дāруни. Мед-
ведь ловил рыбу. – Бөjө (н) дапалуха-
ни сундатталба. Он бросал рыбу то на 
одну, то на другую сторону речушки 
(букв.: то на один, то на другой бе-

рег). – Нōни мэ ¯тэчихэни сундаталба 
эввē-таввē мэг�итэи. Жители мест-
ности по реке Вал осенью охотились, 
во время икромёта рыбу промышля-
ли, летом рыбу заготавливали, вяля 
её. – Валусал боло бөjөлмосси, гōду 
сундатта вāг �иттауккил биччичи, дува 
сундаттā тэлиррэ ¯. Ты, нерпа и рыба 
когда не ловится, в воду еду, табак 
бросай. – Си пэттэл, сундаттал эси-
гичи вāвōнда, мӯтэи сан�налба, дэп-
пилбэ мэ ¯тэчиссэ ¯ри. Имя той рыбы 
Карума. – Тари сундаттā гэлбуни Ка-
рума. Поймав, он на той своей рыбе 
женился. – Вāг �аччи, ча сундаттану��и 
асилатахани. Потом ту свою рыбу в 
прорубь выпустил. – Чōччи ча сун-
даттануби сӣкки чи ¯ндухэни. Старик 
пришёл ночью и, чтобы поесть, пос-
мотрел: рыбы его было совсем мало. – 
Мапа долбо исугаччи, дэптубу��и 
итэ ¯г �ини сундаттан�уни xaиддā ojyка. 
Один твой ребёнок будет мальчик, а 
другой – рыба щука. – Гēда путтэси 
хусэ, гēда мамāчча сундатта. Свою 
рыбу она, нарядив, похоронила (букв.: 
в землю положила). – Сундаттануби 
багдухуккаччи, нā дōккēни эксэхэ-
ни. В их хозяйственном углу было 
очень много рыбы. – Кēлтамидучи 
�ин� бара сундатта биччини. (322) 
Сколько рыбы ловит твой муж каж-
дый день? – Хасуккā сӣ мапан�уси 
сундаттаммēни инэн�ин�э ¯вэ? Завтра 
я не буду ловить рыбу. – Чимана 
би эливи сундаттаммā. Тот старик, 
оставшись в одиночестве, ловил 
рыбу, чтобы питаться. – Тари мапа, 
умукэ ōми, сундаттаукки биччини 
дэптубу��и. 

Рыба (мелкая корюшка) – отоа; 
[II. 29] отоа (очоа).

Рыба (отварная) – холто; [II. 14] 
ҳолто.

Рыба (сырая, мороженая) – 
сун�уччи; [I. 638] н'uлбавy.

Рыба бычок (со светлыми пятна-
ми) – (36) баскуи.
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Рыба сушёная (любая), юкола – 
маури.

Рыбалка (место, где удят рыбу) – 
у ¯мбуччикку.

Рыбалка, тоня – кэ ¯рэкку; [I. 482] 
кэрэкку.

Рыба-самка – [II. 456] энинэ сун-
датта.

Рыбная крошка (варёная рыба без 
кожи протирается между ладонями и 
сушится) – сулукта.

Рыбная мука – сулукта.
Рыбный желудок – пухи.
Рыбья кожа (самая грубая выдел-

ка – для покрышки около дымового 
отверстия) – субгу, далаима; [I. 193] 
далаjма; (79, 265) Девушка-красави-
ца надела лягушкину одежду из гру-
бой рыбьей кожи. – Пу�и хэрэ далаи-
мама тэтуккэни тэтухэни.

Салат из рыбы и ягод – соли.
Самец (рыб, морских животных, 

птиц) – амина; [I. 35] аминā(н-), cе-
лезень – амина гаса; [I. 35] амина 
г �аса.

Сачок (для ловли рыбы, птиц и 
т.п.) – (166) хэ ¯рипу.

Свежемороженый (о рыбе) – 
сун�уччи, пēрима; [II. 36] пēрuма ~ 
пēрма.

Связка рыбы – вэ ¯н�э.
Сельдь – лакка; [I. 488] лāққа.
Сельдь – [II. 67] сарyкu ~ сарyк-

кu; (295) Мы с отцом до вечера очень 
много сельди наловили: часть рыбы 
сами едим, остальное старикам отда-
ли. – Бу амимуна сэксэдэлэ �ин барā 
саруккō вāхапу: пōвони мэ ¯нэ дэпчи-
пу, пōнулби мапарилтаи бу ¯хэпу.

Сети отправляться ставить – ту-
лэндэури; (356–357) Старик сказал: 
«Мои сыновья – черти, они обычно 
сети ставят в верхнем течении своей 
реки». – Мамачча уччини: «Пурилби, 
амбасал бимэри, унин�н�ōри солои ту-
лэндэуккил».

Сети снял – (Икэгами, 12) адуллē 
атундахани.

Сеть (для подледного лова рыбы) – 
ан�гāури; [I. 45] аңг �а.

Сеть (которую ставят в низовьях 
реки, по течению реки) – [II. 441] 
эjэкку.

Сеть (любая) – (Икэгами, 3) аду-
ли.

Сеть (рыболовная) – адули; [I. 16] 
адyли.

Сеть ставить для ловли рыбы 
(перегораживающую реку) – аду-
маччури, тулэгдэ; [II. 212] тулэгдэ; 
(356) В верховьях реки он поставил 
сеть (перегородившую речку). – 
Унини соллēдуни тулэгддэ ¯ тулэччи 
бӣччичи.

Сеть (ставная для подледного зим-
него лова рыбы) – сипси; [II. 75] сип-
си;   (307) Мой товарищ сеть ставную 
тебе не даст. – �ēби сипсиби ситтэи 
элини бӯрэ.

Сеть вьёт – (Икэгами, 3) аду©и-
ган©ини.

Сеть идет проверять – (Икэгами, 3) 
адулиммēни.

Сеть пойти проверить  – адули-
маччури; [I. 16] адyлuма-.

Сеть (к сети) пошёл проверять – 
(Икэгами, 3) адулитаи адулимаха-
ни.

Сеть с маленькой ячеей – (Икэга-
ми, 3) исал нӯчи адули.

Сиг – саву.
Сима – бани, пачини нэмдэ.
Скелет рыбы – сэг �эри.
Склеить, приклеить – камдури; 

[I. 370] қамдy-.
Снимать кожу с рыбы – атуччури; 

[II. 116] сугбу-/и-.
Солёная рыба – даусулакту.
Солить – даусуллаури; [I. 186] 

давсyла-, даyсyла-.
Спина (рыбы), спинка (вид юко-

лы) – атта; [I. 152] гулу(н-).
Срезать верхний слой рыбы – гӣрэ ¯ 

мӣнэпури, гипумбури; [I. 154] гирэ-.
Ставить венчеры – укиччури; 

(376) Ставить рыболовные снасти 
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венчеры – укичи-. Они ставили на 
речке венчеры, ловили форелек и 
ели. – Унин�уккēри укичимэри, лои-
макамба вāмари дэптугэчи.

Ставить сети – тэллэури.
Сушить (на солнце) – хол©ури, 

хол©иччури; [II. 12] ҳол�uтчu-.
Таймень – налдума; [I. 445] ҳоjо.
Таймень – (Ик.  Букв., 97) нал-

дума; [I. 580] нāлдyма; (202) Ваши 
отцы поймали десять тайменей. – Су 
амичилчу дапагачи �он налдуммā.

Ударить, стукнуть, оглушить 
(рыбу палкой) – духимбури; [I. 219] 
дӯхин-.

Удилище – нjису, сӣ; [I. 667] ңису.
Удить – лочоккоури; [I. 506] 

лочоққо-.
Удить, ловить рыбу удочкой – ум-

буччури; [II. 267] умбутчи-.
Удочка (вместе с удилищем) – ло-

чоко (юж.), умбу (сев.); [I. 506] лочо, 
лочоқо.

Факел (из бересты для лучения 
рыбы) – пēпу; [II. 319] пēпу, пōн'и.

Филе рыбы – холто.
Форель, ленок, голец – лоима; 

[I. 501] лоuма ~ лоjма; (172) Если 
поймаем двух форелей, то едят толь-
ко наши дети. – Дубэ лоима вāписсā 
пурилпумэли дэпчичи.

Хвост (рыбий) – пачи; [II. 35] 
патu ~ пачu, пачuккэ; (254) Ещё они 
враждовали из-за того, что при-
шедшего в гости человека угощали 
оленьим желудком, рыбьим хвос-
том или плохой едой. – Гōчи нōчи 
соррӯкил биччичи: мэн мэ ¯ттэккēри 
нимэриписсэ ¯, нимэрихэинēтэи ула 
нумиссэ ¯ни, сундатта пачиккēни, 
орки дэппē төjөукил биччичи. Это-
го парня старик, живущий в нашем 
селении, рыбьим хвостом угостил. – 
Ча путтэтэи бу гасандупу бӣ мапа 
ула нӯмиссэ ¯ни, сундатта пачиккēни 
төjөxoни. У кеты хвост невкусный 
(хвост кеты вкусный не был). – Давā 
пачини аптаули эччини бē.

Хозяйка моря – касатка  – Эдэ.
Хозяин воды – Тэму .
Хребет рыбы – сэг �эри; (69) гулу 

(спина рыбы, вид юколы).
Хрящ (рыбы) – бускэи, сундатал .
Чебак – ©оммокко,  ©оммок; 

[I. 264] �оммоқо.
Чебак – дото; [II. 11] оγото[окочō] ~ 

ōто.
Чешуя (плавник, жабра) – хосиктэ, 

хэсиктэ, хасикта; [II. 443] хэсиктэ.
Чешуя (рыбы) – хэсиктэ, мадари; 

[I. 520] мадарu.
Шаблон (для плетения сетей с оп-

ределенным размером ячей) – исал; 
[I. 292] ӣсасал.

Шашлык из рыбы, сушёный у кост-
ра, на реке – сокто.

Шашлык из юколы или свежей 
рыбы – сило.

Шевелиться, плескаться (о рыбе), 
дрожать, колебаться (о трясине) – 
сēтопури; [II. 72] сēто-; (297) После 
удара старика нерпа потеряла со-
знание, старик нерпу за уши схва-
тил, но нерпа шевелится, к воде та-
щит. – Мапа духиччиндуни пэ ¯ттэ 
су ¯ччини, мапа пэ ¯ттэ саунадуни да-
пахани, пэ ¯ттэ сēтосини, му бāруни 
каксини. (298) В лодке у него бились 
рыбины. – Угдани дōдуни сундаттал 
сēточичи. У меня под ногами боло-
то колеблется. – Бэг�иби пэ��ēккēни 
лэмунэ сēтосини.

Шест (для нанизывания расплас-
танной рыбы для просушки) в виде 
тонкой палочки – саири; [II. 55] 
саjрu; (288) Шест с нанизанной гор-
бушей на вешале лежит (букв.: поло-
жен). – Саирикки өгөро тэлини тулэ-
пулэ.

Шест (для нанизывания рыбы для 
вяления) – галтухи; [I. 171] гулту-
хин; (69) Ну, свой шест для рыбы 
забрав, он домой возвращался.– Гэ, 
гултухумби гадуми дукутакки иссук-
ки биччини.
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Шест (для привязывания сети) – 
г �уса; [I. 175] г �yса.

Шест (для сушки невода) – 
хол©инаву; [II. 12] ҳол�uңав.

Широкий (о неводе и пр.) – хуг©и; 
[I. 474] хуг�и.

Щука – иваккаси, ӣваккаси; 
[I. 295] uваккасu.

Щука (иноск.) – и ¯ваккаси; [I. 525] 
мамāччā.

Щука, карась – мамāчча; [I. 531] 
мапачча.

Юкола жирная полукопчёная, слой 
после слоя хэниэ  – сэинэ.

Юкола (второй срез) – сигдэри; 
[II. 77] сигдэри.

Юкола (один из видов) – маури; 
[I. 104] бyқпа.

Юкола (один из видов) – jāву; 
[I. 338] jāвy, jāy; (113) первый тонкий 
продольный срез осенней кеты (под-
кожный).

Юкола (один из видов) – маури; 
[II. 12] ҳолдоҳu.

Юкола (один из видов) – маури; 
[II. 467] хэрэ.

Юкола (один из видов) – (Ик. Букв., 
106) чаччаби (в.п. чаччаббē).

Юкола (один из видов) – кичокто; 
[I. 401] қuчоқто ~ қuччоқто.

Юкола (один из видов вяленой 
кеты, нарезанной тонкими пластин-
ками) бэккэи; (49) бэккэи (тонкий 
второй продольный срез между сло-
ем хэниjэ и костями). Осенью оро-
ки тонкий второй срез рыбы едят, 
первый жирный продольный слой 
едят. – Боло уилта бэккэивэ, хэниjjэ ¯ 
дэпчичи. Старик, рыбу добывая, 
сам чистил, заготавливал на зиму, 
спинку, боковой второй срез, брюш-
ки – всё имел. – Мапа сундаттā вāми, 
мэ ¯нэ тэлихэни, сокторрō, бэккэиррэ, 
мауриррā оми биччини.

Юкола (осенняя, сыроватая) – ха-
ваjа; [I. 457] ҳаваjа; (137) срез но-

ябрьской рыбы от позвоночника с 
кожей, на которой делаются попе-
речные надсечки. Осенью я юколу 
хаваjа заготавливала. – Боло хаваjам-
ба тэлихэмби.

Юкола (рыбий костяк после сре-
зания плавников), употребляемый в 
качестве корма для собак – ©ирэи; 
сэг �эри; [I. 154] �ирэj.

Юкола (с кожей) – сугбулу; [II. 116] 
сугбулу.

Юкола (срезанный с боков пласт) – 
(Ик. Букв., 96) маури (в. п. мауррē); 
[I. 522] мāврu~маyрu~маyрuра; (176) 
Старик, рыбу добывая, сам заготов-
лял юколу со спины, с боков сре-
зав 〈пласты〉 (букв.: юколу тонкого 
продольного второго среза, юколу 
без костей «спинку», верхнего над-
позвоночного среза, юколу подкож-
ного среза). – Мапа сундаттā вāми, 
мэнэ тэлихэни сокторро, бэккэирэ ¯, 
маурирā оми биччини.

Юкола (сушеные брюшки) – 
тӯрукту; [II. 221] тӯрукту.

Юкола (часть, отрезанная от 
позвоночника, шашлык из рыбье-
го хребта) – сокто; [II. 106] соқто; 
(311) Старик, рыбу добывая, заготов-
лял юколу-спинку. – Мапа, сундатта 
вāми, сокттō тэлихэни. У неё в кух-
не много шашлыка насушено (букв.: 
очень много шашлыка из спинок). – 
Кēлтамидуни �ин� бāра сокто бӣни.

Юкола без кожи – (Ик. Букв., 91) 
бэккэи (в. п. бэккэивэ); (Икэгами, 
19) бэккэи.

Юкола жирная, подкожный слой – 
сэӣнэ.

Юкола жирная, подкожный слой – 
хэниэ, хэниjэ.

Юкола из осенней кеты – хаваjа.
Юкола из тайменя или кеты, наре-

занная гармошкой – jау.
Юкола, слой после слоя сэгдэри – 

мимэ.
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Охота
Амулет, талисман (охотничий) – 

суккэ ¯; (318) Та старуха дала своему 
сыну амулет – заячий хвост. – Ча 
мама путтэтэкки гēда суккэ ¯мба бӯхэ-
ни – тукса худдōни. Отдай мне свой 
амулет, а я отдам твоего ребёнка. – 
Миттэи суккэ ¯мби бӯру, бӣ путтэ ¯си 
бӯ��илэми. У них есть один талисман, 
его 〈у них〉 проси. – Нōндучи гēда сук-
кэ ¯ бӣни, чанн�ōчи гэлэссэ ¯ри; (321) Как 
я 〈тебе〉 свой амулет могу дать. 〈Мне〉 
жалко! – Хōни суккэ ¯мби бӯривē, 
муналē! Старуха богатырю говорит: 
«У тебя все амулет просить станут, 
но ты его никому не отдавай!» – 
Мама мэргэттэи ун�ини: «Ситтэи 
н�yиддэ ¯ чипāли суккэ ¯мбэси гэллēлэл, 
ча суккэ ¯мби н�уитэиддэ ¯ э��ē бӯрэ!»

Аркан, ремень (у гарпуна) – мāту; 
[I. 520] мāтy.

Беззвучно – чиптам©и.
Бок (место ниже лопатки у живот-

ного, куда прицеливаются, желая по-
пасть в легкие или сердце) – унjэлэ; 
[II. 280] уңэлэ; (385) ун�элэ (холдо). 
Старший брат, когда медведь на него 
набрасывается (букв.: при набра-
сывании медведя), его под лопатку 
копьём колол. – Бөjө пукчиччēдуни 
ун�элэккēни гидалахани агдуманнē.

Взвёл курок, стрелу – (Икэгами, 2) 
ан�н�ēни.

Взвести курок, насторожить само-
стрел – ана, аннаури, магатас(?); 
[I. 45] āңа-/u.

Вооруженный – меучаллу; [I. 563] 
мēвчалӯ.

Выкуривать (из норы зверьков) – 
сун�наччури; [II. 116] субгимбон- ~ 
сугбимбон-.

Выследить (выслеживать зве-
ря), напасть на след  – хулумбури; 
[I. 184] дā-.

Выслеживать – хасапури, покток-
кени.

Выстрелить – меуччалаури.

Гарпун, острога наконечник (гар-
пуна, копья) –  ©обго, тада; [I. 281] 
�оббо, �обг �о, �ог �бо; (102) Он нерпу в 
горло (своей) острогой колет. – Пэ ¯ттэ ¯ 
билдалани �обг �о�и �обг �оллēни.

Добыть (зверя, рыбу) – вāвури; 
(50) Омболотто с шаманом четыре 
дня соболюя, по двадцать соболей 
добыли. – Омболотоjā самандō зим-
бэ инэни гобдомори, хориталба сэп-
пэ ¯ вāгачи. Трое белую нерпу добы-
ли. – Иланнēсал тāгда пэттэ ¯ вāгачи. 
Добыв, он на той рыбе женился. – 
Вāгаччи, ча сундаттану�и асилахани. 
Он только на медведей охотился. – 
Нони бөjөмбө ¯мөли вāвукки биччи. 
Ты, нерпа и рыба когда не ловятся, 
в воду табак, еду бросай. – Си пэ ¯тэл, 
сундаттал эсигичи вāввонда, мутэи 
сан�налба, дэппилбэ мэтэчиссэ ¯ри. 
Если своего медведя отдашь, я тебе 
позволю много рыбы, нерпы про-
мышлять. – Бөjөнуби бӯрэгиси, бӣ 
ситтэи бара сундатталба, пэ ¯ттэлбэ 
вāвōнзилами.

Добыча – бэjичипулэ, вāпула; 
[I. 121] бэjиңэ ¯ ~ бэjңэ ¯ ~ бэjэңэ ¯; (48) 
Они стали сражаться из-за добычи. – 
Ночи сорилухачи бэин�н�э ¯ бэjиччу-
ри дāруни. Добычу свою они меж-
ду собой разделили. – Бэин�эн�н�ōри 
бориг�ачи мэн-мэ ¯ндулэ.

Добыча – вāпула; [I. 128] вāлu; 
(51) Жители Валу между собой ве-
щами и добычей обменивались. – 
Валусал мэн-мэн дōло �аккал�ēри, 
вāлалзēри дувэлимэчимари товкил 
биччичи.

Древко (копья) – гида пэсини, 
пэси (ручка), гида (копье); [I. 109] 
бӯлиγэ(н-) ~ булиэ(н-).

Древко остроги, стрелы, косы и 
т.д. – си.

Дуло ружья – амн�а; [I. 38] амңа ~ 
анма.
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Дух – покровитель охотника (изоб-
ражение, талисман) – э©эхэ; [II. 438] 
э�эхэ.

Железный наконечник стрелы 
самострела для промысла мелкого 
пушного зверя (соболя, выдры, лиси-
цы и т.п.) – пин�нэв (пин�нэу).

Завязать петлю – хунj нj ури; [II. 198] 
тоңг �олтолло-.

Закрепить нож на поясе (охотни-
чий) – питуллэури; (259) Его стар-
ший брат прикрепил к поясу свой 
нож. – Ан�ни кучиг�эмби питуллēни.

Заржаветь, проржаветь, покрыть-
ся ржавчиной – сэптури; (330) У хо-
рошего охотника ружьё не ржавеет 
(букв.: не покрывается ржавчиной). – 
Улинга бэичӯ нариду моиччани эси-
ни сэптō. Меч богатыря заржавев-
ший. – Манга лаутани сэптухэ.

Заряжать (ружье) – тэуввури.
Зверь (промысловый) – бэjин�э; 

[I. 121] бэjиңэ ¯~бэjңэ ¯~бэjэңэ ¯; (48) 
Там даже зверей не было. – Чāду 
бэиин�эддэ ¯ анā. Он стал челове-
ком, промышляющим зверя. – Нōни 
бэин�эвэ вāри нари оччини. Те осе-
нью зверя промышляли (букв.: про-
мышляющими были). – Тарисал боло 
бэин�эвэ вāг�итауккил биччичи.

Идёт на охоту – (Икэгами, 19) 
бэин�©ēни.

Идёт следом – (Икэгами, 22) бод-
доурини.

Идти охотиться на белку – хөлөктō 
гобдоури; [II. 264] холомо- ~ хулу-
мэ-.

Идти по следам – толопумбури.
Идти по следу зверя – эjjури; 

[II. 437] эи- ~ эjи- (эjи-си-ни); (408) 
Мы с отцом шли по следу медведя. – 
Бу амимуна бөjөмбө эjигэпу.

Канал (ружья, винтовки) – меучча 
амн�ани; [I. 219] дуди амг �алy~дуди 
аңмалy.

Капкан (любая ловушка) – капкā 
(от рус.), пута; [I. 376] қапқа(н-).

Колоть гарпуном, острогой –  ©об-
голлоури; [I. 281] �обг �оло-.

Копье, рогатина – г �ида; [I. 149] 
г �uда; (60) Один человек, железо куя 
(букв.: железа кованием), меч, копьё 
и стрелы сделал. – Гēда нари сэллэ ¯ 
тапичими, лаутамба, гиддā, лэккэ ¯ 
андучини. Старший брат своё копьё 
забрал. – Агдуманнē гидаби дападу-
хани. Медведя чтобы убить, копьё 
есть. – Бөjөмбө вāбу��и гида бӣни. 
Древко копья 〈на части〉 сломалось. – 
Гидани бими кавуни чунгурамзи 
чунгудэхэни.

Красться, пробираться тайком – 
сипкиччури; [I. 284] �элум-.

Ловушка – гэрэ.
Ловушка (на крысу) – чарка; 

[II. 385] чарқа(н-). 
Ловушка, капкан – пута, капкā, 

хонзи.
Лук (оружие) – (Ик. Букв., 91) бу-

рихэ (юж.), буриккэ (сев.); [I. 126] 
буриγэ, буриккэ.

Луком – (Ик. Букв., 91) бурихэзи 
(юж.), буриккэ©и (сев.).

Мездра – халукта; [I. 34] халyқта.
Место охоты – бэичикку; [I. 121] 

бэjчуку.
Место промысла (зверя или 

рыбы) – пурэ (тайга); [I. 121] бэjчу.
Место промысла, охоты (общее 

понятие) – гобдорикку.
Место, где добывают белку – хо-

локтогакку.
Меткий стрелок – гарпала; [I. 142] 

г �алпала, г �алпасy.
Мишень (для стрельбы) – анапуч-

чику; [I. 20] анапy(н-), анапyчuқy.
Мушка (ружья), курок – осинjга; 

[II. 29] осuңг �а.
На добычу – (Ик. Букв., 91) 

ван�дами.
Нагружать, укладывать, заряжать 

(ружье), набивать (табак в трубку) – 
тэуввури; [II. 225] таввэ- ~ тэвэ- ~ 
тэу-.
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Наконечник (железный) – тада; 
[II. 151] тада; (335) Он тоже стрелу 
взял. – Нōни баккā лэккэ ¯ дапāхани. 
Вдруг он увидел остриё стрелы. – 
Чомдикэ итэхэни тāни тада дуккэ ¯ни. 
Вдруг стрела тихо (беззвучно) попа-
ла в колено Мокчу. – Чомдикэ тада 
чиптам�и намгухани тāни Мокчу 
пэнэккēни.

Наконечник (стрелы деревян-
ной) – тада, опон�ги; [II. 22] опōңгu; 
(243–244) оного (юж.), (415) эннэу-
ри (сев.). 

Наконечник стрелы – лэккэ туда-
ни; [I. 63] бадари.

Наконечник стрелы самострела – 
дэунjгэрэ тудани; [I. 63] бадари.

Наконечник стрелы самострела 
(на выдру, соболя, лисицу) – пиннэу; 
[I. 466] пиңнэв~пиңнэу(л).

Наносить раны – гоjjавури, 
гоjjоччури; [I. 158] г �оjовг �u-.

Напальчник (кольцо, надевавшее-
ся на большой палец при стрельбе из 
лука) – āмu; [I. 37] āмu.

Напальчник (эвенк. кольцо, на-
деваемое на палец при стрельбе 
из лука) – хаси (?); [II. 319] (эвенк. 
hаш).

Натянуть (лук) – гарпаури, хул-
ливури; [II. 172] чē-.

Натянуть тетиву лука – хуличчу-
ра, дапиччури; [I. 302] хулиэ-.

Нацеливать, настораживать – чо-
коррури; [II. 222] тӯритчи-.

Начинать убивать – вāллури; 
[I. 128] вāлy-.

Неудачник на охоте – пэучи; 
[II. 49] пэучи.

Неудачник, тот, кому не везет (на 
охоте, рыбалке, промысле) – кэсилэ 
ана.

Оружие – вāкку; [I. 128] вāқy; (51) 
Принесите мне его оружие (букв.: 
отдайте). – Гаддусу миттэи нōни 
вāккōни.

Оставить след (ножом, стрелой) – 
даравури; [I. 184] дā- (напасть на 
след).

Острога – чапка (дарги); [II. 384] 
чапқа; (Ик. Букв., 93) дарги.

Отвращаться, не даваться ( в ка-
честве добычи – о звере на охоте), 
не иметь удачи – маjаури; [I. 521] 
маjа-.

Отправиться – нjэннэури.
Охота – гобдо = бэичу; [I. 121] бэj-

чу; (Ик. Букв., 92) гобдо.
Охота, промысел – бэjичу; (49) 

Однажды, с охоты возвращаясь, у 
матери спрашивает. – Нōни гēдара 
бэичими исугаччи, энитэкки панучи-
ни. Из этого селения люди, к месту 
охоты отправляясь, часто терялись. – 
Ча гасанду пурэттэи бэичутэккēри 
нэнэписсэ ¯, нарил чи вэ ¯дэпчичи; (48) 
Пошёл к месту охоты. – Бэичукуттаи 
нэнэхэни.

Охотиться (в лесу) – гобдоури.
Охотиться (добывать) – бэиччури.
Охотиться (ловить) – дапаитта-

ури.
Охотиться (на воде) – jōссоури.
Охотиться (с собакой), соболе-

вать промышлять в тайге (с ноября 
по март) – гобдоури; [I. 157]  гобдо-,  
гоб�о-,  гобдочu-.

Охотиться на крупного зверя осе-
нью (медведя, оленя) – бөjөндоури 
(на медведя), сирондоури (на оле-
ня); [I. 122] боjолмо-; (41) Осенью 
мужчины из (родовой общности) 
Валу охотились на крупного зверя. – 
Валусал боло бөjөлмөсичи. Однаж-
ды опять мужичок ворону позвал с 
собой охотиться на крупного зве-
ря. – Гочи гēдара хусэг�иннē гājимба 
бөjөлмөсибу��и �ēлачини. Мужичок 
и ворон на медведя отправились охо-
титься. – Хусэг�иjjэ ¯ гāг �иjjā бөjөмбө 
бөjөлмēчи.

Охотиться с помощью гарпуна (на 
нерпу) – аjjиури, jōсоури (у вост. 
нивхов – jōсо); [I. 22] аju-.

Охотиться – гобдоми онjнjоури 
(досл.: охотиться стать).

Охотиться, подкрадываться (к зве-
рю) – бэиччури = гобдоури; [I. 121] 
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бэjчи-; (48–49) Взяв оболочку 〈духа – 
чёрта〉, он стал охотиться на мед-
ведя. – Āмба колмoивани дапааччи 
бөjөмбө бэичилухэни. Они на диких 
оленей не охотились. – Сиромбо 
эсичи бэиччэ ¯. Налма, в одном месте 
увидев, что медведь ест голубику, 
начал подкрадываться 〈к нему〉. – На-
лма гēда поду бөjөмбө уми садаимба 
дэпчивэни итэг �эччи, бэичилухэни. 
Промышляя, он очень много лис, 
соболей и выдр убил. – Бэичими, 
�ин� барā сулилба, сэ ¯пэмбэ, мудуэлбэ 
вāхани. Ворон, что ты добыл? – Гajē, 
xaивa сӣ бэин�эхэсиг �э ¯? Ворон, пой-
дём к морю промышлять нерпу! – 
Гājē, пэ ¯ттэ ¯ намутаи бэин�ēсу! На 
следующий день ворон, отправясь на 
промысел медведя, ушёл. – Чиманā 
гāг �и бөjөмбө бэин�дэми н�энухэни. 

Охотиться, промышлять (при 
помощи петель) – путапаччури; 
[II. 353] путтатчu-.

Охотник – вāлуха, бэиччи; (48) 
Охотники убили много зайцев. – Бэ-
ичил барамби тукса вāхачи.

Охотничья собака – гобдоури 
н�инда; [I. 121] бэjсэ.

Пасть (ловушка давящего типа 
на соболя, лисицу) – намбу; [I. 492] 
намбy ~ намг �y ~ нанбy.

Переходить (по дереву, положен-
ному поперек ручья) – толопумбури; 
[II. 195] толо-.

Петля – (Ик. Букв., 101) пута; 
[II. 198] тоңг �олто.

Петля (ловушка из конского воло-
са, на соболя) – сурпакта; [II. 125] 
сyлпақта ~ сyрпақта.

Петля, силок (десять петель) – 
пута (хуниктэ).

Петля, силок для ловли мелких зве-
рей, сетка на соболя – пута; [II. 353] 
пyта ~ пyтта.

Петли ставить, накидывать пет-
лю – путаччури; [II. 353] пyта- ~ 
пyтта-.

Повесив ружье на плечо – харпи-
ларрā; [I. 463] ҳаралаптаu.

Повесить ружье на плечо – харпи-
лаури; [I. 463] ҳарала-, ҳаралапuн-.

Попасть (в цель, в мишень), по-
пасться (в самострел – о животном) – 
нāмбури, нāнjбури; [I. 574] нāмбy- ~ 
нāмг �y- ~ нāңбy-.

Попасть в ловушку, сеть (о звере, 
рыбе) – туттури; [II. 220] тyтy- (тучу-, 
турку-); (360) Сегодня в мою сеть по-
пало десять штук кеты. – Эсинэн�и би 
адулитаивē �он дава тутухани.

Попасть в цель – нан�бури.
Порох – меуча октони (ружья ле-

карство); [I. 563] мēвча(н-) оқтонu.
Поставить, насторожить (ловушку, 

самострел) – путаччури, туллэури; 
[II. 212] тулэ-; (356) Урманга обыч-
но в лесу ловушки на зверя ставил. – 
Урманга пурэнду гэррэ ¯ туллэуки 
биччини.

Поставить, осмотреть петлю (ло-
вушки на зверя) – путаччури; [I. 182] 
гэрэмэ-, гэрэмэду-.

Постреливать – гарпанапури 
(постреляли – гарпаначичи); [I. 142] 
г �алпана-.

Преследовать – хасапури.
Приклад ружья – лоси; [I. 505] 

лōси.
Приложить к плечу, прицелиться – 

[I. 538] муjрэду-.
Приманка – бэ; [I. 118] бэ ¯-ни, 

бэ ¯иптэ(н-).
Прицел, мушка (у ружья) – осинjга, 

©орикку; [I. 265] �орuққy.
Прицеливаться – чокориччури; 

[II. 404] чоқорuчu-.
Прицеливаться, указать пальцем – 

токориччури, чокориччури; [I. 265] 
�орu-, �оррu-.

Промахнуться – хурраури; [II. 282] 
ҳyрā-.

Промышлять самострелом – дэн-
гурэччури бэиччури.

Пуля – мухали; [I. 552] 
мyх'алu(н-).
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Пушнина – бэинjэпсэ; [I. 518] нэ-
пултэ ~ н'эпул'тэ.

Разделить (на части) – боррури 
(делить), ми ¯нэпури (резать) оччи пō  
(часть); (244) Если он убивал дико-
го оленя, то делил на части, раздавая 
(букв.: давая) старикам. – Сиромбо 
вапē, опчēни мапаjатаи бӯччини.

Раненый – гоjоупула; [I. 158] 
г �оjовy, г �оjовyпла.

Ремень (охотничий) – пӣту; 
[II. 324] пuтy.

Ремень (ружья), лямка (одежды) – 
хара; [I. 29] хара.

Ремень ружейный – ҳара; [I. 463] 
ҳара.

Ружье – меуча; [I. 563] мēвча(н-) ~ 
мēоқча(н-) ~ мēyтча(н-) ~ моjча(н-).

Рукоятка (копья) – нjāлани; [I. 656] 
ңāлачy мōнu.

Самострел – бэичу ¯; (49) Этими 
своими самострелами потом они 
очень много соболей убили. – Чо-
оччи ча бэичу��ēри �ин� бара сэ ¯ппэ ¯ 
вāхачи.

Самострел (из лука) – (Магата, 40) 
дэнгурэ.

Самострел (на мелкого пушного 
зверя) – дэ ¯нjгурэ; [I. 234] дэ ¯ңгурэ.

Самострел, «г»-образное спуско-
вое устройство для удержания тети-
вы на фиксаторе – (Магата, 40) дэн-
гурэ чаглани.

Самострел, деревянная дощечка 
для фиксации тетивы в натянутом 
состоянии – (Магата, 40) тодани.

Самострел, древко лука – (Магата, 
40) улкка.

Самострел, древко стрелы – (Ма-
гата, 40) бōввони.

Самострел, колышки для креп-
ления и фиксации  – (Магата, 40) 
бунjнjани.

Самострел, линь, привязанный к 
наконечнику, древку стрелы и вби-
тым в землю колышкам – (Магата, 
40) дэнгурэ улдани.

Самострел, желоб, направляю-
щий полёт стрелы – чаг �да; [II. 382] 
чаг �ла.

Самострел, наконечник стрелы  – 
(Магата, 40) пиннэулни.

Самострел, основной линь (длин-
ная верёвка, привязанная к сторож-
ку) – натягивается поперёк пути дви-
жения зверя – (Магата, 40) дэнгурэ 
силэни.

Самострел, острие наконечника 
стрелы  – (Магата, 40) хāввани.

Самострел, палочка (сторожок) 
для крепления основного линя и 
удержания спускового устройства 
в рабочем состоянии – (Магата, 40) 
пакрарау.

Самострел, соединительный вы-
ступ наконечника стрелы  – (Магата, 
40) удуни.

Самострел, тетива лука в верх-
ней части – (Магата, 40) дэнгурэ 
ху ¯лини.

Самострел, тетива лука в нижней 
части – (Магата, 40) пимопуни.

Самострел, стрела – лэккэ; [I. 126] 
бурикэ (н-).

Самострел, утолщение наконечни-
ка стрелы  – (Магата, 40) кауни.

Связать, соединить – уиччури; 
(332) Шёл он, шёл, в одном месте 
севши, тетиву своего лука попра-
вил (букв.: тетеву лука соединил). – 
Нэнэм�ē гēда пōду тэ ¯гэччи, буриккэ-
би ху ¯ллēни таучихани тāни.

Сетка (на соболя) – нj отто; [I. 644] 
н'отто.

Силок, петля (ловушка на зверя) – 
пута; [I. 182] гэрэ.

След (кочевки, охоты, жилища) – 
дугjал; [I. 216 ] дорuма.

Снаряжение (охотничье) – иэс; 
[I. 336] u ¯эс.

Собираться на охоту, выполнять, 
совершать какие-то действия – хум-
мэури; [I. 477] хумэ-.

Собираться убивать рыбу, охотить-
ся – вāгиттаури; [I. 128] вāuта-.
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Сошки, подставка (под ружье) – 
су©акку; [II. 120] сy��ақy; (318) Где 
подставка под моё ружьё? – Мевчам-
би су�āккуни xaидy бӣнē?

Ствол (ружья) – [I. 563] мēвча(н-) 
сэлэни.

Стрела – лэккэ, гарпа; [II. 151] 
тада; (Ик. Букв., 96) лэккэ.

Стрела (с длинным древком) – 
лэккэ; [I. 508] лэккэ~лэкэ; (173) 
Затем медведя, чтобы можно было 
стрелой достать, привязывали. – 
Чōччēри бөjөнори лэккэ ¯ āпчи��ини 
уjуккилил 〈биччичи〉. Забрав его 
стрелу, 〈Мокчу〉 отправился в своё 
селение. – Лэккэни гадуми, гасатак-
ки нэнухэни. «Возьми свою стрелу 
назад!» – сказав, 〈Мокчу〉 выстре-
лил. – «Лэккэби дападурō!» – умӣ, 
гарпахани. Рассердясь, мужичок 
из лука выстрелил стрелой с длин-
ным древком. – Хусэг�и�н�нē госими 
лэккэ ¯�и raрпахани. Стрела мужичка 
приклеилась. – Хусэг�иннē лэккэ ¯ни 
даксахани. Рыбаков стрелами из лука 
убивали, их дома из соломы поджи-
гали. – Ӯмбуччисэлбэ лэккэл�ēри 
гāрпанамари вахачи.

Стрелять (из ружья) – меучалла-
ури; [I. 563] мēвчала- ~ мēоқчала- ~ 
мēутчала- ~ моjчала.

Стрелять в мишень – анапуччури; 
[I. 20] анапyчu-.

Стрелять из лука, стрелять (из де-
тского лука) – гарпаччури; [I. 508] 
лэкэллэ-.

Стрелять несколько раз подряд 
(из лука), постреливать – гарпана-
пури; (56) Нагнавши, тех диких оле-
ней стрелами стрелял. – Ча сиролбо 
хāкпаккаччи лэккэ�и гарпанасини.

Стрелять, выстрелить из лука – 
гарпаури; (56) Он этого человека 
убил, выстрелив из лука. – Ча наррē 
вāхани, лэккэзи гарпами.

Сума перемётная (охотничья для 
одежды) – сэрукку; [II. 96] сируку. 

Сумка для охотничьих принадлеж-
ностей – (Ик. Букв., 106) хӯрэ ¯.

Талисман (охотничий) – суккэ, 
баjāки; [II. 91] суккэ(н-) (суңкэн).

Теряться, пропадать – вэ ¯дэптури; 
(53) Из этого селения в лес на охоту от-
правляясь, люди все время терялись. – 
Ча гасанду пурэттэи бэjичутэккēри 
н�энэписсэ нарисал вэ ¯дэпчи биччи-
ни. Чёрт съедает, наверное, куда же 
пропадают 〈люди〉? – Амба дэпчини 
тани, хаила вэ ¯дэпчилэккэл.

Тетива (лука) – хули; [I. 302] 
хули(н-), хулиэ(н-), хулиэγэ(н-).

Только что убитый (сейчас уби-
тый) – вāпулаэси (эси вāпула); [I. 
128] вāмаг �да.

Тряпка, лоскутья (для чистки 
ружья) – учунэ; [II. 297] учуну.

Тянуть – тōмбури; (348) Старик 
самострел свой насторожил (букв.: 
〈тетиву〉 натянул). – Мапа бэркэмби 
тотчини.

Тянуть, тащить, дергать, натяги-
вать, взводить курок – тōнипури; 
[II. 160] тōн-.

Удачливый (об охотнике на не-
рпу) – аjила, jōсоло; [I. 22] аjuла.

Удачливый охотник – вāла; [I. 128] 
вāлuңг �а ~ валyңг �а.

Умелый, хороший охотник – вāла; 
[I. 128] вāла.

Упустить с раной (зверя на охо-
те) – гоjjавури, гоjjоввури; [I. 158] 
г �оjов- (ранить).

Уронить, повалить, спустить 
(крюк, капкан, самострел, лук), не-
сти яйца (о птице) – тубгури; [II. 177] 
тубгу- ~ тугбу- ~ тубгэ- ~ тугбэ-.

Целиться – чокориччури; [II. 222] 
тӯри-.

Чехол (для ружья) – мōсӯ; [I. 541] 
мōсy.

Шейка копья (граница наконечни-
ка с древком) – [I. 358] қавy-нu; (117) 
Копьё, по шейке треснув, слома-
лось. – Гидани кавуккēни чунгурэм�и 
чун�н�гудахани.

Шкура росомахи – аилиска; [I. 17] 
аjлосқа.
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Морской промысел, мир моря
Белёк (детёныш нерпы до года) – 

каута, нучискэ (однолеток – гjаук-
са).

Бокоплав (название рачка) – поч-
чохи; [II. 372] потчохи.

Бросать копье с длинным древ-
ком – нjанаури; [I. 657] ңанала-.

Выход (место, откуда показалась 
нерпа) – [I. 64] бачu.

Гарпун – тāсума; [II. 386] тāсума.
Гарпун (железная часть) – (311) 

собго (согбо).
Гарпун (название части); [I. 506] 

лубли.
Гарпун на нерпу, пальма (копье с 

коротким односторонним лезвием), 
нож (длинный) – дарги; [I. 199] дар-
гu.

Гриб (морской) – тапил (вытира-
ли жирную посуду грибом); [II. 164] 
тапuл.

Дельфин, белуха – малта; [I. 524] 
малта.

Древко (остроги, гарпуна) – пэси; 
[I. 578] нау.

Звуковое подражание всплеску 
воды, выбрасываемой китом, дель-
фином из ноздрей – пхо-пхо; [II. 42] 
пō-пō; (262) Один кит из моря пока-
зался, выбрасывая воду из ноздрей. – 
Гēда кēн�а «по-по» намукки агбинзи-
ни.

Касатка – эдэ; [I. 289] эдэ(н-).
Кит (больших размеров) – каута, 

калима, кēнjа; [I. 385] қаут'а.
Кит (разные виды) – калима, кēнjа, 

кенjа; [I. 367] қалuма; [I. 388] қеңа; 
[I. 196] дōно; (119) Айны на китов охо-
тились. – Куjи калимасалба вāхачи.

Клешня (рака, краба) – амнjа; 
[I. 38] амңа ~ анма.

Клык (морского зверя) – сӯтта 
(сута); [II. 130] сутта (суча, сурка).

Копьё – (Магата, 37) дарги .
Копье (бить нерпу, с древком мет-

ра в три) – нjана; [I. 657] ңана.

Копьё, вторая насадка (между 
древком и насадкой для наконечни-
ка) без утолщения, в виде усечён-
ного цилиндра – (Магата, 37) дарги 
мōни.

Копьё, линь (верёвка, привязанная 
к наконечнику) – (Магата, 37) дарги 
мāчини.

Копьё, название зазубрин у непар-
ного наконечника – (Магата, 37) xав-
вани.

Копьё, наконечник копья с двумя 
зазубринами – (Магата, 37) зогбони.

Копьё, наконечник копья с тремя 
зазубринами – (Магата, 37) зогбjни.

Копьё, небольшая клиновидная 
вставка, непосредственно соединяю-
щая наконечник с первой насадкой – 
(Магата, 37) удуни.

Копьё, отверстия на наконечнике 
(для крепления линя) – (Магата, 37) 
санjани.

Копьё, парные зазубрины наконеч-
ника – (Магата, 37) ©огбо хāввани.

Копьё, первая насадка (для на-
конечника) с утолщением в виде 
усечённого цилиндра – (Магата, 37) 
дарги лāхуни.

Краб – эмэ; (413) Лисица была 
побеждена этим крабом. – Сули эри 
эмэ�и дабдахани.

Краб-осьминог – [II. 154] тāҳа, 
таҳаққа.

Ласты (передние у нерпы) – нjала; 
[I. 656] ңалu.

Ласты морского зверя (задние) – 
сауна; [II. 68] сауна; (295) Старик 
нерпу за 〈задние〉 ласты схватил. – 
Мапа пэ ¯тэ саунадуни дапахани. Ста-
рик (у моржа) ласты 〈задние〉 отру-
бил. – Мапа сауннани хопулахани.

Лежбище – тōпсо.
Лежбище морского зверя – нjаjаби, 

аукку, пэтэ ауккуни (место, где ле-
жат нерпы); (12) Петя увидел: очень 
много нерп и тюленей лежат (есть); 
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это лежбище нерп. – Педа итэхэни: 
�инj бара конjгори пэттэ биччичи; эри 
пэттэ аукуни биччи.

Лежбище нерпы, тюленей – наjаби.
Мидия, створки мидии – кавра 

(каура); (117) Старшая моя невест-
ка угощала моллюсками, речными 
и морскими. – Дājидума иргэмби 
кэjугэ�и, каура�и төjөхөни. Одна из 
створок моллюска мидии дальневос-
точной, пришиваемая на женский 
праздничный халат в качестве пуго-
вицы или украшения.

Моллюски, осьминог – аскоттои; 
[I. 56] ас׳қоттуu.

Морж – суихэ, дōнjо [II. 121] суjхэ; 
(318) Морж и есть морж, мы обычно 
не говорим морж «суйхэ». – Cyиxхэ ¯ 
конгоррӣ өмөттө, бӯ эвуккипу ундэ 
«суихэ».

Морж, морской котик – дунjо; 
[I. 196] дōңо; (86) Подъехав, уви-
дел, что дерутся медведь и морж. – 
Нjэнэччи иттэг�ини гēда бөjō гēда 
дө ¯н�нө ¯ сорричи. Смотрел, смотрел, 
потом в моржа выстрелил, насмерть 
(убил). – Итэчим�ē дөн�н�ө ¯ гарпахани 
хаус будэлэн.

Морская звезда – наталбори; 
[I. 586] наталбōрu.

Морской гриб – тапил.
Морской зверь – наму бэинjэни.
Морской зверь, детеныш нерпы 

(1–2 лет) – баланjа; [I. 69] баланга.
Морской зверь, нерпа – (32) бāву 

(пестрая нерпа), алаха, о��u (пятнис-
тая нерпа) (нерпа 2 или 3 лет).

Морской котик – ду ¯н�о.
Морской лев – дө ¯нjо.
Нерпа – пэтэ, геокса (сивуч) опре-

деленного возраста (?)1 год; [I. 148] 
г �еоқса, г �uоқса.

Нерпа – пэ ¯тэ; [II. 372] пэттэ ~ пэтэ 
~ пэ ¯тэ.

Нерпа (1 год) – геокса (гиокса).
Нерпа (1–2 года) – баланга.
Нерпа (2 года) – пэтэ, конjгори 

(сивуч); [I. 412] қоңг �ор ~ қоңг �орu.

Нерпа (4 года) – о©©и анjни (досл.: 
старший брат); [II. 7] о����u аңн'u.

Нерпа (до 1 года) – нучискэ.
Нерпа (5 лет и больше) – конjго-

ри.
Нерпа крупная – конjгори.
Нерпа маленькая (детёныш) – ну-

чискэ; [I. 508] лукку. 
Нерпа от 1 до 4 лет, сивуч годова-

лый – амуспи.
Нерпа пестрая – оннōру; [II. 20] 

оннорu.
Нерпа пёстрая (один из видов) – 

алаха.
Нерпа пёстрая (один из видов) – 

бāву (алаха, о©©и).
Нерпа пёстрая (один из видов) – 

оннору (алаха, кэлдэру).
Нерпа пятнистая – бāвуи; [I. 119] 

бāву.
Нерпа пятнистая (1–4 года?) – 

пэтэ; [I. 17] амуспи ~ āмуспu.
Нерпа, ласты – пэ ¯тэ.
Нерпа, сивуч (2–3 лет) –  о©©и; 

[II. 7] о����u.
Нерпа-самка – энинэ пэ ¯тэ; [II. 456] 

энинэ пэттэ.
Нерпёнок – нучискэ.
Носок, наконечник гарпуна, копье 

(на нерпу, с острогой на длинной ве-
ревке) – ол©а (крюк, который выдер-
гивается), ©огбо; [I. 488] лāҳý; (169) 
Наконечник гарпуна на нерпу был 
острый. – Дарги лаҳуни хэмбэрули 
биччини. Копья с острогами силь-
ных богатырей старик никому не по-
казывал. – Ман�га мэргэсэл лахулбачи 
н�уи ¯ттэиддэ мапа эччини итэунда.

Осьминог – аскоттуй; (Икэгами, 
11) аскутти.

Охотиться на море – jōссоури.
Охотится на нерпу – (Икэгами, 5) 

ājjи-ни.
Охотиться на нерпу (весной) – 

jōсоури; [I. 348] jосо-.
Пестрый, нерпа пестрая – алаха; 

[I. 27] алаха.
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Пятнистая нерпа – (Икэгами, 6) 
aлa.

Пятнистая нерпа – 1 год – конjгори 
(?).

Пятнистая нерпа – 2 года – даунj-
гари(?).

Пятнистая нерпа – 3 года – бауи.
Пятнистая нерпа – 4 года – геок-

са.
Пятно (в расцветке нерпы) – ирга; 

[II. 20] оно.
Рак – тэинэи, тэннэп, кекпари; 

[II. 419] тэинэи; (364) Раки жили в 
реке, в чистой воде жили. – Тэинэи 
униду биччини, гэ ¯гдэ мӯду бич-
чини.

Раковина (морская) – көjө; [I. 385] 
қаура.

Раковина, устрица – көjө; [I. 444] 
кэjӯ~кэjуγэ.

Рачок бокоплав – (264) потчохu.
Ремень (гарпуна ) – сӯла; [II. 124] 

сȳла; (319) Старик нерпу скрадывал, 
подкрадывался, на расстоянии од-
ного ремня приблизившись, палкой 
ударил. – Мапа пэ ¯ттэ ¯ нāн�бухани, 
нāн�бугаччи, гēда силма суллани опō-
каччи, мō�и духиччини.

Ремень (которым связывают части 
гарпуна-дарги) – лаимаччи; [I. 496] 
лаjматчu.

Речной моллюск, устрица – кэjō.

Самец (рыб, морских животных, 
птиц) – амина; [I. 35] аминā(н-).

Сивуч (3 года?) – даунjгари, дав-
нjгари.

Сивуч (3 года) – оди.
Сивуч (взрослый) – конjгори.
Сивуч (один из видов) – (Ик. Букв., 

93) даунjгари (в. п. даунjгаррē); (32) 
бāвуj, даун�гари.

Сивуч (один из видов) – конjг �ори; 
(Ик. Букв., 95) конjгори (в. п. 
кoнjгoppē).

Сивуч (один из видов) – бавуи.
Сивуч (один из видов) – дате (раз-

ного возраста) конjгори, даунjгари, 
бавуи, амуспи, нучискэ; [I. 196] 
давун�арu, дан�арu, дауң�арu.

Сивуч (один из видов) – саунда.
Сивуч (однолетка) – амуспи; 

[I. 17] амуспu, āмуспи.
Сивуч (от 1 до 4 лет) – амуспи.
Сивуч (старый, матёрый) – саӯндӯ; 

[II. 68] саунду.
Тюлень (вид) – баланjга, бакага.
Тюлень (сивуч?), один из видов –  

(34) вāқаγа.
Тянуть нерпу за ремень гарпуна – 

чилумбури; [II. 394] чuлу-.
Улитка морская – тоикта; [II. 404] 

тоuқта ~ тоuта.
Шкура нерпы – пэ ¯тэскэ; [II. 372] пэ-

тэскэ ~ пэ ¯тэскэ; [I. 412] қоңг �орuсқа.

Хозяйство
(женские и мужские занятия)

Амбар с домиком – далу.
Амбар, лабаз (помост на сваях) – 

далу; [I. 246] далу.
Берег – мэг©и.
Береста – (Ик. Букв., 102) талу; 

[II. 158] талу.
Берестяная лодка – талума ©аи.
Берестяной – талума; [II. 158] та-

лума.
Берестяной короб – талума хул-

мэу.

Берестяной короб для ниток, бисе-
ра и т.п. – дэктэу, андума.

Берестяной сосуд для воды, берес-
тяное ведро, берестяная корзина – 
куркэ; Ведро из бересты называется 
«куркэ». – Талума ви ¯дэрэ куркэ©и 
гэлбулу; (132) Чтобы собирать яго-
ды, по две корзинки берестяные дали 
своим детям. – Гатанибуддори, дутэл 
куркэмбэ пури ¯лтэиви бугэчи.
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Берестяной туесок – (Ик. Букв., 
96) куркэ (в. п. куркэмбэ).

Беспорядок – сусэ; (323) В доме у 
неряхи беспорядок бывает, грязно-
прегрязно обычно бывает. – Си��ин�и 
дукудуни сусэ бивукки ¯, алāкалаккā 
бивуки ¯.

Бить молотком – палуккаури; 
[II. 313] палуққа-.

Богатство – ©акка; [I. 6] абду.
Бочка – сито; [II. 88] ситто(н-).
Бритва, коса – пусикку; (275) На, 

возьми бритву. – Мā, пусuкко дапау! 
Бритва моего мужа. – Мапануби пу-
сиккуни. Когда мой сын вырос (букв.: 
по вырастании моего сына), он еже-
дневно бреется. – Хусэ путтэби дājи 
огоччи пусикку�и пуссукки мэпи. 
Однажды утром он взял косу (букв.: 
травы косу) и отправился косить 
(букв.: к своей траве отправился). – 
Гēдара нōни чимаи тэг �эччи, паикта 
пусиккōни дапаг �аччи, пасин�дами 
н�энэхэни. Он рукоятку своей косы 
сломал. – Пусиккуби н�āлачу мōни 
бyjaдахани. Однажды во время кось-
бы (букв.: во время своей косьбы тра-
вы), они нашли маленького медвежон-
ка. – Гēдара пāикта пусим�ēмбариккē 
гēда нучукэ сирōмбо бāг �ачи.

Брить, косить – пуссури.
Брусок – пивэ, хи ¯вэ; [II. 322] 

пи ¯вэ ¯.
Брусок (металлический – для ог-

нива)  – (403) чӯ салэни.
Валежник в воде – патта (букваль-

но утонувший).
Вариться – өлөпури (варить); 

[II. 338] пуj-, пуjси-.
Вбивать, вколачивать (гвоздь) – 

тупкэмбури; [II. 186] тукпэ- ~ туп-
кэ-.

Вбивать клин, долбить – 
сӯваллаури; [II. 75] сувалу- ~ сувар-
ру-.

Вбивать, вбить (деревянный 
клин) – сувалу- (сувалu-, суварру-); 
(316) Ты почему здесь свой клин 

вбил-то? – Хajми jэкки си сувэлби 
сувэлэхэси-г �а �? Делая лодку-долб-
лёнку, он долотом долбил. – Уг �дā ан-
думи, сувэл�и сувэ ¯лjкки би ¯ччини.

Вдеть нитку в иголку, насторожить 
самострел – сэмбури; [II. 142] сэм-
би; (329) Тот айну свой самострел на 
тропинке поставил, насторожив. – 
Тари куjи дōримакки бэркэмби сэм-
бэни тэ ¯вухэни.

Веник, метла – ахирикку; [I. 25] 
ахuрuқу.

Веревка – хэ ¯кэ; [I. 311] uллу; (108) 
Свяжите меня верёвкой. – Хэкэ�и 
мимбē уjусу.

Веревка – хэ ¯кэ; [I. 471] ҳорқо; 
(166) Потом соревновались на лод-
ках, боролись, скача на одной ноге, 
верёвку привязав, прыгали 〈че-
рез неё〉. – Чоччēри угда�и гэjичи, 
н�оччēчи, толокпин�ичи, хэ ¯ккэ уигэч-
чери пөчөнөпуккилил биччи.

Верёвка травяная – модурукку.
Вешалка – лоноу; [I. 502] лотuқу.
Вешать – локкоури (устар.), 

лōввури (совр.); [I. 502] лō-, лоққо-.
Вешать, подвешивать – локкоури; 

[II. 193] токотчu- ~ токоччи-.
Вещи, имущество – (Икэгами, 2) 

абду.
Вещь, вещи – (Ик. Букв., 89) абду.
Вещь, имущество, инвентарь – 

оjоско; [II. 9] оjоско.
Вещь, инструмент (мужское ору-

дие промысла), средство передви-
жения – ха©у (ха©усал); [I. 458] 
ҳа�у(н-); (139) Предметы домашнего 
обихода. – Дугду таккурраури ха�у. 
Инструменты, орудия труда, промыс-
ловое снаряжение и т.п., рыболовные 
снасти. – Мỹкки таккурраури ха�у. 
Лодка, олени, машина – (всё) средства 
передвижения. – Угда, улā, маси ¯на – 
н�эннэури пулипури ха�усал.

Взобраться, влезть (на дерево) – 
каппаури; [I. 560] муқта-.

Вилы – вилка, чапка; [II. 384] 
чапқа.
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Висеть – лōввури; [I. 502] лōпту-.
Владеющий пешнёй – (Икэгами, 

14) бабгала.
Волокно, волосок (от нити) – си-

рэктэ; [II. 97] сирэктэ.
Воронка (берестяная) – индо; 

[I. 315] и ¯ндо.
Вспороть, разрезать, вскрыть – пу-

ивури; [II. 351] пуктэ-.
Выворачивать – пуипуччури, хэрэ-

лэмбуччури; [II. 467] хэрэл'эмбучи-.
Выгружать (из лодки) – хагбури; 

[I. 11] хāбг�учu- ~ хāгбучu.
Выгрузить (груз из лодки на бе-

рег) – хагбури (юж.); [I. 11] ҳабг �у ~ 
ҳаг �бу-.

Выкорчевать – тōнипури; [I. 57] 
атту- ~ ау-.

Выкройка – гирӯ.
Выливаться через край при кипе-

нии – поссōллjури, чилтāмбури.
Вылить – хулбури.
Вылиться – чилтамбури.
Вымазать(ся) углем – сēлта©и бо-

роччури.
Вымазать, выпачкать что-либо уг-

лем, сажей – бороччури.
Выплескивать – сэпиччури; 

[II. 144] сэпитчи- ~ сэпутчи-.
Выплеснуть, вылить – масалла-

ури, ху ¯лбури; [I. 532] масалла-.
Вырезать (ножом) – [II. 62] 

саңг �о-.
Вырезать что-либо (из кожи, бума-

ги) – гиррури; [I. 446] кэли-.
Вырезать, кроить, раскраивать 

ножницами – гиррури; (139) Я бар-
хатное платье крою. – Бусума улбах-
хо ха©аллēви (гирриви).

Вытащить (лодку из воды на бе-
рег) – хабгури (сев.); [I. 11] хабгу- ~ 
хаг �бу.

Вытирать вытираться – хаувури; 
[I. 7] ҳав- ~ ҳау-.

Вытопить жир – чиррури; (304) 
В доме одна старуха нерпичье сало 
вытапливала. – Дуку додуни гēда 
мама пэ ¯ттэ нэммони чирухэни.

Вышивать (три варианта с одина-
ковым значением) – солкоддоури, 
и ¯ргаури, мэг©икэурри; [I. 304] 
ирг �а-; [II. 107] солқодо-; (312) Как 
ты этот узор будешь вышивать, разве 
у тебя есть шелковые нитки? – Хōни 
си эри иргā солкодоллисē, си сэyрэмэ 
кyпэлyи?

Выщипывать, выдергивать – иссу-
ри; [I. 330] иси-.

Вялить, сушить (мясо) – 
хол©иччури, андупури (делать), 
өлөктө (сушеное мясо); [II. 139] 
сэкчи-.

Гвоздь – (Ик. Букв., 103) тук-
пэ (юж.), тупкэ (сев.); [II. 186] 
тeкпэ(н-) ~ тупкэ(н-).

Глина – токсо; [II. 154] тōқсо.
Глина – токсо; [II. 185] чипа; (347) 

Я пошла на берег реки глины на-
брать. – Би ¯ уни гиритаини нэнэхэмби 
токсō габу�и.

Глиняный, из глины – токсома 
(токсомо); (347) Глиняная круж-
ка. –Токсома куруска. 

Гнаться – хапкамбури; [I. 54] ха-
сатчu-, хасаччи-.

Гнаться, преследовать, гонять 
рыбу – хасапури; [I. 54] хаса-, ха-
сасu-.

Гнилушка – пилчи; [II. 118] суг-
бихэ.

Горловина вьючной сумки – амнjа; 
[I. 38] амңа- ~ анма.

Готовить, заготавливать – 
бэлив̄вури; (49) К празднику мы при-
готовили мясо сохатого (лося). – Бу 
праздникатаи бэли ¯хэпу тō улиссэ ¯ни. 
Он узнал 〈их〉, свои стрелы, своё ко-
пьё приготовил. – Нони мэдэхэни, 
лэккэлби, гидаби бэлихэни.

Груз – (Ик. Букв., 103) тэ ¯вэ; [II. 
225] тэввэ ~ тэвэ.

Грузило (из камня, глины) – пунэ; 
[II. 42] пу ¯нэ.

Грязь, тина – чипā; [II. 185] чuпа.
Делать, строить, созидать – ан-

дупури; [I. 43] анду- ~ ан�у-, анду-
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си-; (25) Смастери пароход, который 
мог бы войти в Нижний мир (букв.: 
внутрь земли войти). – Си парохотту 
āндусу нā дōккени и ¯ривэ.

Делить – калталлjури.
Деньги – ©акка, гумаска.
Дергать – тōнипури; [I. 463] 

ҳарҳuтчu-.
Деревянный – (Ик. Букв., 97) 

мōмā.
Дернуть – ҳархиччури; [I. 463] 

ҳарҳu-.
Добыча (разделанная туша, вре-

менно упрятанная на месте промыс-
ла), вещь (временно оставленная где-
либо) – улисэ (мясо), дагбу; [I. 202] 
�āву(н-).

Догнать, настичь – хапкамбури; 
[I. 54] хасапула-.

Долбить пешней колоть (копьем, 
иглой) – бабгаури; [I. 61] бāбг �атту.

Доска (для кроя изделий из кожи) – 
худэ ¯; [II. 249] худэ(н-).

Доска (строительный материал) – 
калумури; [I. 369] қалумурu.

Доска для резания табака – худэ ¯.
Доска для рукоделия – худэ ¯; (156) 

Чтобы на сестре жениться: «Сестра 
иди сруби дерево для доски для ру-
коделия!» – Эгэзи асилабу��и: «Эгэ, 
худэ ¯ндуввē гэлбэндэу!»

Дужка котла, чайника – си; [I. 241] 
дапақу.

Дуть, раздувать (дымокур) – мага-
ха, пупури ; [II. 336] пӯ-.

Дым – сан�наска; [II. 116] субги(н-) 
~ сугби(н-); (317) Дым от костра 
один мужчина увидел, людям рас-
сказал. – Икпэ сугбимбани гēда нари 
итэхэни, нарилтаи тэлун�ӯччини. Он 
заготовил сырые дрова и развёл кос-
тёр (огонь), его костёр чадил. – Нāлу 
мōлба мōлиг �аччи, таваби ивāччини, 
тавани субгиччини.

Дымить – санjначчури; [II. 44] 
пун-; окуривать – пуккин©�и-.

Дымить, прокапчивать (слегка – 
о шкурах) – нӯччури; [I. 608] нуу-
чи- ~ нȳчи-.

Дымиться, дыметь – пунjāмбури; 
[II. 44] пунан-.

Дымом заполненное пространс-
тво – (Магата, 16) бō санjнанjнjини.

Дырявить, сверлить – санjассури; 
[II. 62] саңг �асu-.

Дырявый – путэ ¯, путэдэхэ; [II. 43] 
путэ ¯.

Его берестяной туесок – (Ик. Букв., 
96) куркэни.

Жар (от раскаленных углей) – сел-
та пе©ирани.

Жаровня (сковорода) – (397) 
чи ¯рукку (тируку).

Женская сумка для рукоделия – 
(Ик. Букв., 106) хӯрэ (юж.), хӯрэ ¯ 
(сев.).

Жерди, бревна, бруски (подложен-
ные подо что-либо), шпалы – дэдэ-
ри.

Жернов – тōролисӯ бэду; [II. 192] 
тōролuсу бэду; (350) Жернов, жерно-
ва (мельницы). – Тōролису бэду.

Жечь, саднить – дэгдэччури, 
сидарипури (сжечь кожу, ожог); 
[I. 297] сuдарu-сu-.

Жир (животного около головы) – 
симурэ; [II. 89] сuну; (306) Шейный 
жир оленя около головы бывает. – Улā 
синуни ��илини дōдуни биввукки.

Жир вытопленый – симурэ.
Жир жидкий – илда.
Жир, сало нерпы – нэму, ©оччо.
Завинчивать – соммури; [I. 560] 

мури-.
Заводь – ©емпу; [I. 285] �эмпу.
Завязать – уjури; (333) 〈Потом〉 тот 

человек завязал на середине платка 
узел, и пожара не стало. – Тари нари 
билатуби талдаккēни уjихэни, тав-
лудда анā оччини.

Заготовлять жерди – гэлбэччури; 
[I. 181] гэлбэн-.

Загрузить, погрузить – тэуввури.
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Зажим, тиски – капира; [I. 378] 
қапuра, қапuрақу.

Заказ – сэсу; [I. 43] андупомбури.
Заказать – сэссури (андупомбу-

ри); [I. 43] андупомбурu.
Заказчик – сэсулэ; [I. 43] 

андупон�u.
Закваска из печени и мозга (для 

обработки шкуры) – улачу.
Замораживать – сунjумбомбури; 

(307) Зимой мы, если убиваем дикого 
оленя, то часть нашего мяса (букв.: 
своего) замораживаем, оставив в 
амбаре. – Тувэ бу сиромбо вāписса, 
улиссэннōри пōвони сунумбōн�ипу 
далултакки эксэгэччēри.

Замша (мягкая, тонко выделан-
ная) – харапса; (146) Я для своего 
малыша из замши унтики сошью. – 
Путтэби утталбани харапсази анду-
силами.

Замша мягкая – нэчускэ; [I. 485] 
напу-напу би.

Занавес, покрывало – алиптанjи; 
[II. 134] сэдэвчэ.

Заниматься мастерством, масте-
рить – андупури, пакчиддаури, пак-
чимаччури; [II. 32] пақчuда-.

Запасы – тэли.
Запачкаться углем – сēлтанаха.
Засмолить – нутэччури; [I. 649] 

нӯттэ ~ н'ӯттэ-.
Затес – халдикту; [I. 31] хал�uсу.
Заткнуть, закупорить, засорить 

трубу, преградить путь – липкиччури; 
[I. 499] ликпи-~липки-.

Затупиться – [I. 567] мэли-мэли 
отчu-, мэлим отчu-.

Затыкать пробкой – ликпиччури; 
[I. 499] ликпиттэ- ~ липкиттэ-.

Затычка, пробка – ликпичикку; 
[I. 499] ликпитэңги ~ липкиптэңги.

Зацепить, вытащить – элдэллэу-
ри; [II. 446] элдэ-.

Зачерпнуть – сōллоури; [II. 105] 
сōпула-; (313) Эта женщина, взяв 
черпак, воды зачерпнула и выпила. – 
Тари эктэ, сōпумби дапаāччи, мӯвэ 

сōлохони, умихани. Старуха зачерп-
нула кружкой воды и дала старику. – 
Мама куруска�и мӯвэ сōлог �оччи, ма-
патаи бу ¯хэни.

Игла – хулмэ; [I. 316] хулмэ.
Игла (для вязания сетей) – сал-

пи; [II. 64] салпu ~ сарпu; (291) Та 
женщина дала ей иглу для плетения 
сетей и сказала… – Тари э ¯ктэн�уни 
салпиддōни бӯгэччи уччини...

Игла для сшивания шкур – кита, 
хулмэ; [I. 317] сuнсāмаг �да хулмэ.

Игла, иголка – кита; [I. 400] кuтā; 
(Ик. Букв., 95) китā; (127) Женщи-
на дала напёрсток, иголку, нитки. – 
Э̄ктэ хунаптумба, китāмба, купэмбэ 
бӯхэни.

Иголкой шить учит – (Икэгами, 7) 
китāн©и улпөөми аллаусини.

Игольник, кусок замши (для 
вкалывания иголок) – китāрикку 
кuтаруқу; (127) К игольнику прико-
лоть. – Китарукуттаи даппури.

Идти за водой – мулэттэури; 
[I. 549] мӯлэ-.

Идти за снегом (для получения 
воды) – мунjу©©и симатта ганитта-
ури (букв.: для воды за снегом идти); 
[I. 313] сuмала-, сuмалла-.

Из шкуры, из кожи – нāтами; 
[I. 583] натама ~ наттама.

Изделие, вещь – анду, андуппула; 
[I. 43] анду, андупула; (Икэгами, 9) 
анду.

Изнашиваться, истончаться, ли-
нять (о животных) – хадухани (3 л.  
хадумбури); [I. 16] хаду-.

Изображение – пото.
Израсходовать, издержать (про-

дукты), износить (одежду, обувь), ис-
требить (зверя, птицу, рыбу), уничто-
жить, истощить – маннаури; [I. 527] 
мана-  ~ манна ~ ман'ē-.

Израсходоваться, издержаться 
(о продуктах), износиться (об одежде, 
обуви), истребиться (о звере, птице, 
рыбе), уничтожиться, истощиться – 
манамаччури; [I. 527] манuпта-.



240

Иметь желание (например, прича-
лить) – тог �иттаури.

Иметь вдоволь – эргимбури.
Инструмент для выделки кожи – 

(Ик. Букв., 103) тетте (в. п. теттē).
Инструмент для обработки дерева 

(используют мужчины) – ирэпчинэ.
Искра – поссēкта.
Искра от угля – поссēкта.
Каменный уголь – ©оломо сēлта; 

[I. 290] сēлта (уголь древесный).
Камень (точильный), оселок – 

пи ¯вэ; [II. 322] пивэ ¯.
Камус – хōссо.
Канат, веревка, жгут, толстая 

нить – токпоту; [II. 196] тоқпоту(н-) ~ 
топқоту(н-).

Кастрированный – хактапула; 
[I. 26] хақтапула.

Кастрировать – хактаури; [I. 26] 
хақта.

Кастрюля – оромутта, кочоли.
Кипеть – пуипури; [II. 338] пуj-, 

пуjси-.
Кипятить – пуjиччури; [II. 338] 

пуjу-.
Кисет – паду; [II. 31] паду.
Класть, погрузить, нагружать, ук-

ладывать – тэ ¯вэллэури.
Класть, положить на хранение (в 

амбар и т.п.) – пэулэччури; (278) 
Притащив свой запас 〈юколы〉, он 
положил его на хранение в лет-
ний амбар. – Тэллин�уби олбиг �āччи 
пэулэччини.Что же я теперь в ам-
бар кладу? – Хаиваjjу ¯ эси пэулэн�и 
эксēливē? 

Клещи (инструмент) – энудэ; 
[I. 75] барu.

Клин (деревянный) – сувэ ¯л; (316) 
Старик вбивает в дерево клин. – 
Мапа мōкки сувэ ¯лба сувэллēни. Ста-
рик долбил долотом. – Мапа cyвэл�u 
сувэ ¯лихани.

Клин (деревянный), долото – 
сӯвали; [II. 75] сувал.

Коврик – кумалā; [I. 430] 
қумала(н-).

Ковш – комбо; [I. 408] қомбо.
Кожа – увэскэ, харапса; [I. 583] 

ната ~ натта.
Кожа (мягкая) – дэбэрули; [I. 485] 

напу.
Кожаный – харапсама, увэскэмэ; 

[I. 583–584] натама ~ наттама.
Кожемялка – кэдэрэ; [I. 443] кэдэ-

рэ ¯.
Колокольчик, звонок – (Ик. Букв., 

106) чōра (в. п. чōрамба).
Колоть – хōввури; [II. 40] поқпу-.
Колоть (дрова) – ивэччури; [I. 296] 

ивэтчи-.
Колоть (орехи), шелушить (семя) – 

буjаччури; [I. 635] наңу-.
Колоть (пешней), метать копье – 

бабгаллаури; [I. 61] бāбг �ала-.
Колоть насквозь – путэччури; 

[II. 43] путэ ¯-.
Колун – тупакаи; [II. 189] 

тупақаu.
Колун – пāчӯ; [II. 35] патчу.
Кольцо для лямки, наперсток – 

хунāпту; [II. 277] ҳун'апту(н-).
Копка – [II. 265] хулэпсэ.
Коптить – пуккимбури.
Коптить (шкуру) – гулуптумвом-

бури; [I. 147] гулитчи-.
Корзина – иччару, иччара.
Короб – куркэ; [I. 334] uтчару.
Короб (берестяной, обшитый ко-

жей – для посуды) – мөрөччу; [I. 560] 
муротчо, мэрэту; (194, 199) Они, в 
берестяной короб посуду положив, 
возили с собой. – Мөрөччу додуни 
алуккулба эксэг�э ¯чи олбиччичи.

Короб (для посуды, один из ви-
дов) – содōки; [I. 429] хулмэв ~ хул-
мэу.

Короб любой (из разных материа-
лов) – хулдā.

Коробка (берестяная для ниток и 
других предметов рукоделия) – дэ-
ктэу, андума, дөдө ¯; [I. 231] дэктэв, 
дэктэу.

Корчевать, выкорчевать – муик-
тэккури.
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Косить – пуссури;  коса – [II. 355] 
пусūққу ~ пусūку.

Костяной нож для нанесения ор-
намента (женский) – jаураку, jа-
уракту.

Котомка – аттапту; [I. 58] атта.
Кочерга – сувэрикку.
Красить, мазать – бэхэури; [II. 54] 

саuтчu-.
Краска – бэхэ.
Краснеть – сэ ¯гдэмбури.
Крепкий чай – катта.
Крепко завязать – катаррури.
Кривой, изогнутый (о сабле, 

ноже) – коипау; [I. 404] қоjлав- ~ 
қоjлау.

Крошить – пэпкури; [II. 40] 
поқпу- ~ попқу- ~ пэкпу- ~ пэпку-, 
пэкпурэ-.

Крошить (мелко) – пэпкури; 
[I. 454] кэрэн-.

Крошки – пэкпупсэ; [II. 40] 
пэкпурэпсэ.

Крошки, мелочь – пэкпупсэ, ачи-
раи; [II. 40] пэпкуптулэ.

Крутить, вертеть – муррури; 
[II. 467] хэрэлиун- ~ хэрэл'ун-.

Крутить, вить – муррури; [I. 560] 
мури-.

Крюк (для вытаскивания рыбы из 
невода); [II. 446] элду (эл�у, элгу); 
(411) Побыстрей дай ему свой крюк 
〈вытащить кету〉! – Бала-бал ноттои-
ни элдэ ¯си бӯру!

Лабаз – далу, такту (домиком), 
пэулэ (без домика). Для хранения за-
готовок и вещей; [I.233] дэлкэ(н-).

Лезвие ножа, инструментов – (Ик.
Букв., 94) дэjэ.

Леска – пула, улдэ (из крапивы); 
[II. 323] пӯла.

Лисий (мех) – сулиска; [II. 124] 
сулuма.

Лисья – сулима.
Лить, наливать, выливать, сы-

пать, насыпать, высыпать – хулбури; 
[I. 476] хȳл-.

Ложка – хунj ā; [I. 545] мōнuчу(н-); 
(Ик. Букв., 106) хунē (юж.), хунига 
(юж., сев.), хун� а (сев.); (159) Утром я 
потеряла серебряную ложку. – Мэн-
гумэ хун� āмба вэдэхэмби чимаи.

Лопата – хэ ¯рипу.
Лопата (для разгребания снега) – 

хэ ¯рипу.
Лукошко – куркэ.
Лысый, пиала – (Ик. Букв., 105) 

хото.
Макать, обмакивать – тупэ ¯ччури; 

[II. 412] тупэчи-.
Мастер, умелец, искусник – пак-

чиманjу; [II. 32] пақчuн'н'е.
Мастеровой – пакчинjга; [II. 32] 

пақчиңг �а.
Махать, вилять хвостом – халпур-

рури; [I. 52] халпура.
Мездра – халукта; (144) Я мезд-

ру скребком скребу. – Би халуктāни 
хосипун�и хосисиви.

Мести – ахиррури; [I. 52] харпу-
ри-.

Место пилки – пупулапту; [II. 336] 
пупулакку.

Метла, веник – ахирикку; [I. 52] 
харпу.

Меховой – наттама; [I. 583–584] 
натама ~ наттама.

Мешалка – сӯликку; [I. 545] 
мōнuчу(н-).

Моет, стирает – силчини.
Молоток – палō; [II. 313] пало ~ 

палоа ~ палоγа ~ палуγа-; (Ик. Букв., 
100) палō, палуга (в. п. палуккā).

Молоть – монj нj ури, тōролимбури; 
[II. 192] тōролu- (токороли-); 
(350) Зерно размелите! – Тэммэ ¯ 
тōроллjусу!

Молоть, толочь, колоть, размалы-
вать (в мясорубке) – пэкпури; [II. 40] 
поқпу- ~ попқу- ~ пэкпу- ~ пэпку-, 
пэкпурэ-.

Мочить, намочить, размочить, 
смочить – улаччури; [II. 258] ула-.

Мыть, мыться – силтури.
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Мягкая кожа особой выделки – 
напу.

Мялка (инструмент для выделки 
кожи) – (Ик. Букв., 96) кэдэрэ.

Мясорубка – пэкпуку; [II. 40] 
пэкпуку.

Мять, разминать (шкуру, кожу), 
трепать за уши – мон©ури; [I. 545] 
мон�u~мон�у-.

Мять, сжимать, стискивать – 
си ¯ррури (3 л. сирини); [II. 93] сипэ-
ру-.

Надставить, удлинить, надвязать 
(ремень, веревку), соединить, связать 
(концы нитки, веревки) – сирраури; 
[II. 94] сuра-.

Нажечь (заготовить) уголь – селтā 
баргури.

Наконечник – туда.
Накрыть (кастрюлю крышкой) – 

купталлаури; [I. 434] қупту-, 
қуптула.

Наледь – талчи.
Напёрсток (=перстень) – хунап-

ту; (Ик. Букв., 106) хунапту; (159) 
Птица над ним пролетев, улетела 
〈неся женщину〉, на пальце правой 
руки женщины виднелся серебряный 
перстень. – Гаса нōни уввēккēни сэг-
дэми нэнухэни тани, э ¯ктэн�уни āн�ē 
гаjауккēни мэнумэ хунāпту итэпчи-
ни.

Напильник – сиро; [I. 329] си ¯ро.
Наполненный водой – чилтāччи; 

[I. 549] мӯллу.
Нарисовать, покрасить – саjjури, 

бэ ¯ххэури; [II. 54] саū-.
Насадить на вертел (мясо, рыбу) – 

ху©ури, силопуллаури; [I. 475] 
ҳудачu-.

Насквозь (проткнуть) – чул; 
[II. 358] хучэрэм�и.

Настил (бревенчатый), помост (для 
амбара, лабаза) – дэдухи; [I. 230] дэ-
духи.

Не достаёт – (Икэгами, 2) абул-
лини.

Недоставать, нехватать – абуллу-
ри (абул – недостаток); [I. 7] абули-.

Недостаток, нехватка – абулту; 
[I. 7] абулту(н-).

Нерпичья шкура – пэтэскэ.
Нитка из сухожилия – топкō; (158) 

Я взяла сухожильную нитку и стала 
зашивать 〈унты〉. – Топкō дапагаччи 
би упилухэмби.

Нитки – купэ; [I. 478] купэ(н-); 
(Ик. Букв., 96) купэ (в. п. купэмбэ).

Нитки (свитые, для веревки, кана-
та и проч.) – токпо; [II. 196] тоқпо ~ 
топқо.

Новый лист – хамдатта.
Нож – (Ик. Букв., 96) кучē (юж.), 

кучигэ (юж, сев.), кучэ ¯ (сев.).
Нож (большой, на древке, для сре-

зания веток) – синасу; [II. 91] сu-
насу; (305) Это нож (для срезания 
веток) моего мужа. – Эри мапануби 
синасуни.

Нож (кривой) – кāвуи; [II. 371] 
пэс'ипу.

Нож (складной перочинный) – 
мāлтима; [I. 525] мāлтuма.

Нож для стружки – гēсу.
Нож для чистки кожи от шерсти – 

синасу.
Нож из кости для выдавливания 

орнамента (женский) – иргакку; 
[II. 371] пэс'ику.

Нож из кости для выдавливания 
орнамента – пэсикку.

Нож  из кости для нанесения ор-
намента (женский) – дэввэури (на-
носить орнамент); [I. 296] jаврақу, 
jаурақу.

Нож с кривым лезвием – пэсипу, 
гисиру; (282) Старик мой пошёл ис-
кать свой кривой нож. – Мапан�уби 
пэсипумби гэлэндэхэни.

Нож – кучē (с ножом – ку-
чэлу); [I. 441] кути ~ кутиγэ, 
кучэγэ ~ кучэ(н-), кучэлу; (133) Она 
ту рыбу на ножик поменяла. – Нони 
ча сундатталба кучигэн�и дувэл-
лини.
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Ножницы – кипти ¯; [I. 397] кuптu; 
(126) кuптu (<як.). 

Ножницы – (Ик. Букв., 105) ха©а; 
[I. 458] ҳа�а; (139) Моя жена кроит 
ножницами. – Асиби хазази гир-
рини.

Ножницы, бритва – ха©а; [II. 355] 
пуси ¯ққу ~ пуси ¯ку.

Ножны – купту.
Ножны, футляр, чехол – колмоj, 

колмои; [I. 409] қолмоj ~ қоммоj; 
(128) Потом он взял оболочку чёр-
та. – Чоччи амба колмоивани дапа-
хани. Хониракку оболочку духа Он-
гены когда сбросил… – Хониракку 
Онгēна коломоивани мэтэлэдухэ-
ни… Ножны меча. – Лаута колмоини.

Ножом колоть – кучиччури; 
[I. 441] кучэлэ.

Носить воду – мӯлипури; [I. 549] 
мӯли-.

Обгорелое дерево – дэгдэкту мо.
Обгорелый – дэгдэкту.
Обгорелый пень – дэгдэкту муг-

дэ.
Обдирать, ободрать кору с хвой-

ных деревьев – хураллаури; (161) 
Я много коры ободрала с хвойных 
деревьев. – Барамба хурактā хурала-
хамби.

Обернуть, завернуть, упаковать – 
сӯвуччури, сӯввури; [II. 256] хуку-
литчи-.

Обжаривать – какчиччиури; 
[I. 364] қақту-.

Обмотка – катара; [I. 384] 
қатарапула.

Обработанный, выделанный (о 
шкуре) – уилэпулэ; [II. 266] уjлэпу-
лэ.

Образец, форма, модель, шаблон, 
трафарет – дэвэ.

Образовать пар, выпаривать, выпа-
рить – пуjуввури, сугбимбомбури; 
[II. 116] субгимбон- ~ сугбимбон-.

Образоваться пару, подыматься 
(о паре), испаряться, дымить, чадить, 

коптить – сугбимбура; [II. 116] суб-
гин- ~ сугбин-.

Обрубать, отламывать (сучья, вет-
ки) – гарассури; [I. 141] г �арасу; (56) 
Вы, когда дерево свалите, ветки не 
обрубая, несите 〈в костер〉, 〈а〉 вы у 
дерева обрубите сучья, ветки! – Су, 
мōва тубгуг �эччēри, гаррāни эмэри 
ҳōра гаддусу: сӯ мōва гарассусу!

Обруч (бочки) – кэигэли; [I. 444] 
кэргиγэ(н-)~кэргиэ(н-).

Обгоревший – дэгдэкту.
Обугленный – селтанаха.
Обуглить, сжечь до углей – сел-

таннаури.
Обхватить, взять в охапку – 

нāмалаури; [I. 371] қамуu-.
Огненный жар (жар – воздух, про-

гретый солнцем) – пе©ира.
Окружать ремнем – хэрэллjури; 

[II. 467] хэрэри-.
Опахало (из бересты) – халпурик-

ку; [I. 52] харпурuқу.
Опилки – пупупса; [II. 336] пӯпса 

(пу ¯мса).
Орнамент (нарисованный краской 

по трафарету) – дэвэ ¯; [I. 228] дэвэ ¯.
Оружие – меуча; [I. 458] ҳа�усал.
Оставить на сохранение, поло-

жить, поставить, отложить, забра-
ковать,  позаботиться – эксэури; 
[II. 444] эксэ-; (409) Зимой мы, если 
убиваем дикого оленя, то часть на-
шего мяса (букв.: своего) заморажи-
ваем, оставив в амбаре. – Тувэ бу си-
ромбо вāписсā, улиссэннōри пōвони 
сун�н�у ¯рипу далутаккēри эксэгэччēри. 
Мясо медведя, положив на помост, 
держали 〈там〉 два месяца. – Бөjө 
улиссэни пэулэнду эксэгэччēри, бу-
ипуккилил дубэ бēва. Летела она, 
летела, 〈потом〉 положила сестру на 
корни сломанного медведем дере-
ва и полетела (дальше). – Нэнэм�ē, 
нэнэм�ē, бөjө галихани мō тэккэнду-
ни эигэби эксээччи, н�энэхэни. 

Острие, пик, ледоход – (Ик. Букв., 
94) дувэ.
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Остужать – мумбомбури.
Отбивать (кусок от стеклянной 

или глиняной посуды) – [II. 990] хук-
пэдэ-.

Отдирать, сдирать (кору с дерева, 
корку с царапины) – аттури (снять 
кору с дерева); [I. 414–415] қōпо-.

Отрезать, пересечь – чунjгуллjури; 
[II. 414] чуңгули-.

Отъехать от берега – чиссаури.
Палочки для еды – (Ик. Букв., 101) 

сабу.
Пашня, огород – [II. 291] уси(н-).
Перевозить добычу с места про-

мысла, доставлять – орогбури (уво-
зить, уносить, приносить); [I. 662] 
ни ¯hундэ-.

Перевязать верёвкой (из шкуры 
нерпы, растительная, плетёная и 
пр.) – уjjури хэкэ©и.

Перегородить реку (во время хода 
рыбы) – кадаччури; [I. 499] ликпи- ~ 
липки-.

Переделывать – андуттури; [I. 43]  
андутu- ~ андучu-.

Перемётный короб – хулмэу.
Песок – хонокто.
Пестик (для толчения), колотуш-

ка – монипу; [I. 545] монuпу.
Пешня – бāбга; [I. 61] бāбг �а, 

бāг �ба.
Пешня, острие – (Икэгами, 14) 

багба (дучикку) .
Пикеливать (обрабатывать шку-

ру) – улаччури.
Пила – пу ¯пу; [II. 336] пу ¯пу(н-).
Пилить – пупуллаури; [II. 336] 

пупула- ~ пупулла-.
Пилка, распиловка – пупулаури; 

[II. 336] пупулаққу.
Пильщик – пупулам©и; [II. 336] 

пупуламдu.
Пламя – пунj ā.
Плести – модуруккури; [I. 560] 

мури-.
Плуг – кувакку; [I. 421] 

қуваu ~ қуваку.
Повесить – локкоури; [I. 502] лō-, 

лоққо-; (172) Жирного-прежирного 

зверя принеся 〈домой〉, он над огнём 
повесил. – Бодō-бодō бэин�э ¯вэ гāду-
гаччи, таваби уввēккēни лōхони. В 
свой дом возвратясь, одну из своих 
жен, повесив, убил. – Мэнэ дукутак-
ки исугаччи гēдадума āсиби лōррō 
вāхани. Давно 〈ещё〉 тот черт моего 
старшего брата съел, а меня на то де-
рево повесил. – Чи ¯сэннē тари āмба би 
āгбаввē дэптухэни, мимбē ча мōкки 
лōхони. Ламу не успел (увернуться), 
олень его на рога повесил, унёс. – 
Ламу эччини кулпē, ула нōмбони 
хуjэлки лōхони, пуктухэни.

Подвязать – уиччури; [II. 251] уj-.
Поджаривать – камуччури; [I. 29] 

аладу-.
Подметать – ахиррури; [I. 25] 

ахuрu-.
Подмывать – силтупимбури.
Подплывать к берегу – 

мэг©имбури; [I. 11] хақу-/u, хақчu.
Подплывать к берегу, выбирая 

место – хаккачури.
Подпорки (жердей, огоражива-

ющих очаг в чуме) – тукпэнчини, 
тукпэнчинэ; (355) Сестру свою в 
иголку для сшивания шкур превра-
тив, воткнул в подпорку жердей оча-
га. – Пун�даддуби хулмэу опōкаччēри, 
хуккэ ¯ри тукпэнчинэккēни гида-
лахачи.

Подставить (посуду) – аллури; [I. 
27] алu-.

Подставка (на которой что-либо 
рубят, режут, мельчат; например, об-
рубок бревна) – чикэ; [II. 390] чикэ.

Пожар – таулу.
Пойти за шишками, орехами, соби-

рать шишки, орехи – бōктоллоури; 
[I. 91] бōқтоло-.

Пойти смолить – нӯтэччури; [I. 
649] н'ӯтэндэ; (215) Кальдями (дух-
великан хозяин лесных зверей и 
птиц) ребёнка вымазал смолой. – 
Кал�ами путтэ ¯ нӯтэхэни.
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Поленница (дрова, сложенные для 
сушки), стог (сена) – уррӯпула, ур-
ру ¯кку; [II. 287] уру.

Поленница (место, где сложены 
дрова для сушки) – урру ¯кку; [II. 287] 
уруку.

Полно, в изобилии, вдосталь – 
эрги; [II. 173] тес-с.

Полотенце – (Ик. Букв., 102) сот-
тори.

Помост на сваях (летний) – пэулэ.
Поняга – урэмэ.
Попросить растянуть кожу – 

сāн©ōмбури.
Порезать – ми¯нэпури; [I. 535] ми ¯-.
Порезать (нечаянно) – ми ¯мбури; 

[I. 535] мūнэпу-.
Порезаться – ми ¯ввури; [I. 535] 

ми ¯пту-.
Пороть, распарывать – хэтуччури; 

[II. 439] хэдэчи- (хэ�эчи-).
Портной – [I. 43] андум�u.
Посуда берестяная, короб (для 

хранения ягод, юколы) – андума (ко-
робка); [I. 43] андума ~ андупу.

Посуда, тарелка – алукку; [I. 27] 
аллууку ~ алукку ~ алуқу.

Починщик – таучи; (344) Заготов-
щиком дров, варщиком чая, почин-
щиком своего платья он одного глу-
пого брал. – Мово молим�и��и, чаива 
өлөм�и��и, багдухиби таум�и��и гēда 
ан�аллō орокчини.

Превращаться в уголь – сēлта от-
тури.

Преследовать – хасапури; [I. 54] 
хасаччu-, хасатчи-.

Привязать, завязать, перевязать – 
уjjури; [II. 251] уj-; (374) Тот чело-
век, настрогав ритуальных стружек, 
привязал их к своему валежнику 
(погружённому одним концом в 
воду дереву). – Тари нари иллаумба 
гēгаччи паттан�укки уихэни. 

Привязать, связать, перевязать – 
катарраури.

Привязывать – уjиччури; [II. 251] 
уjитчи-; (374) Хониракку, услышав 

это, привязал (связал) себя корнями 
〈дерева〉, узлом внутрь. – Хонирак-
ку, чава дōл�игаччи, мэ ¯пи муиктэзи 
уjичихэ ¯ни, хуниктэни дотои.

Привязывать что-либо к ремню – 
пи ¯ттаури; [II. 324] пuтулла-.

Пригорать – кактаури.
Пригорелый – кактаха; [I. 364] 

қақтарулu.
Прилепить – даксаупури.
Прилепиться, прилипнуть (к ру-

кам) – даксаури; [I. 490] ламбак 
отu-.

Пристать к берегу, высадиться 
на берег – адапури; [I. 11] ҳāг �-.

Причалить – хагбури; [I. 11] хāг �-.
Причалить желать – хакбу©и тов-

вури.
Провеивать, просеивать – хэдум-

бомбури; [II. 438] хэдумбун-.
Проверить, осмотреть, рассмат-

ривать, разведать – ēропури; [I. 291] 
ēроқто-.

Продолбить пешней, метнуть ко-
пье, проткнуть (пешней, копьем, 
иглой) – бāбгаури, бабгаллаури; 
[I. 61] бāбг �а-, бāг �ба-.

Продымиться (о шкуре при ее об-
работке), закоптиться – нӯптури; 
[I. 608] нȳпутчи- ~ нȳпуччи- ~ 
н’ȳпуччи-; (214) Медвежья шку-
ра продымилась. – Бөjөcкө нӯпту-
хэни.

Продырявить – путэллjури; 
[II. 43] путэллу-.

Промышлять зайца (досл.: ста-
вить петли) – путаччури ; [II. 208] 
туқсама-; (356) В декабре мы на зай-
ца не охотимся. – Сагзи бēдуни бу 
эсипу туксаммā.

Просверленный – санjасупула. 
Один из идолов был с отверстием. – 
Гēда сэвэ сан�алу биччини.

Прослезиться, причитать – сонjнjо-
ури; [I. 549] мӯлсэл-.

Проткнуть – бабгалаурри (баб-
галлаури).
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Пузырь, нерпичий желудок (упот-
ребляемый для хранения масла, рас-
топленного жира) – кеури; [I. 390] 
қеврu ~ қеурu.

Работа – (Ик. Букв., 104) уилэ 
(в. п. уиллэ ¯).

Работа, труд, обработка – уилэ; 
[II. 266] уилэ ~ уjлэ, уилэку ~ уjлэку.

Работать, выполнять домашнюю 
работу, хлопотать – дэксури; [I. 235] 
дэкси-.

Работать, трудиться, обрабаты-
вать, выделывать (шкуру), создавать, 
творить (выполнять сложную работу, 
требующую большого мастерства) – 
уиллэури; [II. 266] уилэ- ~ уjлэ-.

Работник – уилэм©и; [II. 266] 
уилэм�и ~ уjлэм�и.

Развалиться (например, о рыбном 
шашлыке, который передержали на 
огне) – хамнаддаури.

Разглаживать, расправлять (рука-
ми материю, кожу, бумагу) – нэптэм-
бури; [I. 624] нэттэ- (нэптэ-).

Разделить на части – калталлjу-
ри; [I. 403] оптu-.

Разделочная доска – (Ик. Букв., 
102) талāкку.

Разложить, расставить, уложить 
(по порядку) – урруччури; [II. 287] 
уру-, уруги-.

Размельчить – пэпкури.
Размельчиться – пэпкэптури.
Разминать кожу, работать при по-

мощи мялки – кэдэрэури; [I. 443] кэ-
дэрэ ¯-.

Разрезанный (на куски) – 
ми ¯нэпулэ; [I. 535] ми ¯нэпулэ.

Разрезать что-либо – ми ¯ввури; 
[I. 535] ми ¯гитчи-.

Разрубить – хопуллаури.
Раскалить – какчиччури; [I. 364] 

қақчu-.
Раскалываться – хōптури; [I. 368] 

қалталu-.
Расколоть – ховвури; [I. 368] 

қалта, қалтала-.

Распутывать – чикалаччури; 
[II. 391] чuқалутчu-.

Распялка (для шкур) – тэлэпу; 
[II. 232] тэлэпу(н-).

Рассыпать – jэвэррури.
Рассыпаться – jэвэриптури.
Растереть, размять (корни, злаки), 

потереть руки – пиккури, пэпкури, 
поккури; [II. 324] пикки-/у- (пил-
ки-).

Растить, выращивать, разводить 
(птиц, рыб, животных) – бал©уччури; 
[I. 70] бāл�уву-.

Растянуть, расправить (кожу, шку-
ру) – сāн©ури; [II. 59] сāмбон-.

Растянуть, распялить (шкуру круп-
ного зверя) – пāддаччури; [II. 308] 
пāдда-.

Растянуться, вытягиваться – 
сāмбури (3 л. сāн©ини); [II. 59] сāн-.

Расщеплять – калтаччури.
Рвануть – томбури; [I. 463] 

ҳарҳи-.
Рвать разрывать (ремень, верёв-

ку) – пэсиччури (пэситчи).
Рваться, разрываться – хэтуччури; 

[II. 469] хэтȳ-.
Резать – ми ¯нэпури; [I. 535] ми ¯нэ-.
Резать (ножницами) – кипчичури, 

гиррури, кuпчuллаури.
Резать на куски – кэ ¯рēмбури; 

[I. 454] кэрэн-.
Резать, нарезать (мясо, рыбу) – 

ми ¯нэпури; [I. 535] ми ¯нэпу-.
Резьба – мокки иргаури, ирг�ами; 

[I. 304] uрг�амu.
Ремень длинный – хара.
Рисовать – саjjури; [II. 54] саu-.
Рисовать, мазать (красить) – саjjу-

ри, саjиччури; [I. 114] болда-.
Рисунок – саjи.
Ровдужная горловина или ровдуж-

ный клапан вьючной сумы – нэтус-
кэмэ амнjа; [I. 655] нэтуускэмэ амңа.

Ровдужный (замшевый) – нэтус-
кэмэ; [I. 655] нэтускэмэ.

Рубанок (типа русского рубанка) – 
гēкку; [I. 375] қана.
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Рубанок уильтинский – эрэпчинэ, 
ирэпчинэ; [I. 329] ирэпчинэ, эрэпчи-
нэ (ирептикэ, рептикэ).

Рубить – ивэччури.
Рубить (колуном) – тупаккаури.
Рубить (топором) – хōввури; 

[II. 6] ҳō-.
Рукоятка, ручка – нави; [I. 578] 

навu.
Рукоятка, ручка (топора), древко 

(остроги) – си ¯, пэси; [I. 295] си ¯.
Рукоятка, ручка предмета – си ¯; 

(298) На ручке моей расчёски есть 
узор. – Би сигзипумби сиккēни ирга 
би ¯ни. 

Рукоятка, черенок (ножа) – пэси; 
[II. 371] пэси(н-).

Рулевой – эккутала; [I. 291] 
ēқутам�u.

Ручка, рукоятка – си, дапутакку; 
[I. 241] дапақу.

С отверстием – гудэдэхэ.
С отверстием – санjалу.
Сажа, копоть – ну ¯кса; [I. 477] ху-

мэсикэ.
Сборы, приготовления – 

эпси©©ури, тоjо; [II. 460] э ¯пси�и.
Свариться – хуррури.
Свежевать (зверя), снимать шкуру 

(с убитого зверя) – пуивури; [II. 322] 
пуjи-.

Сверлить – пи ¯ппури; [II. 39] 
пи ¯пулэ-.

Сверло – мурикку; [I. 560] 
мурuққу.

Сверло – пи ¯пу; [II. 39] пи ¯пу(н-).
Сверло, прибор для прожигания 

отверстия – санjасӯ; [II. 62] саңг �асу.
Свить (т.е. «делать» веревку, 

сеть) – андупури; [I. 311] сили-.
Связать в связки – улдэллэури 

уjил©иввури; (374) Старик, белок 
в связки связав, к себе домой при-
нёс. – Мапа хөллө ¯ уилбэ�и уигэччи 
дукутакки гадухани. 

Связать, перевязать – уjjури, 
катарраури; [I. 384] қатара-.

Связка – уjил©и, улдэ ¯; [II. 251] 
уjил�и.

Связывать, соединять – тауччури, 
уjуччури; [II. 172] тав- ~ тау-.

Сгибать, изгибать – уругэччури; 
[II. 285] урру- ~ уру-, уруэтчи-.

Сгребать (сено, снег), метать 
(стог) – хэ ¯ррури, опповвури; [II. 11] 
оқсu-; (238) окси.

Сделанный из собачей шкуры – 
нjиндаска©и андупула.

Сдирать (бересту, кору) – нэптэм 
опōмбури; [I. 625] нэттэ- (нэптэ-).

Сжать клещами – энудэччури; 
[II. 440] энудэлэ-.

Склеить, приклеить – камдури; 
[I. 495] лаксаон-.

Скребок – хосипу; [II. 26] 
ҳосuпу(н-); (154) Я мездру скребком 
скоблю. – Би халуктāни хосипунзи 
хосисиви.

Скребок (для снимания мезд-
ры со шкуры) – хосипу; [II. 443] 
хэсипу(н-).

Скребок (для удаления копоти и 
воды с выделываемой шкуры, каму-
са, не для выделки соболя) – төттө; 
[II. 418] тотто ~ тутту.

Скрести (шкуру) – хоссури; 
[II.418] тоттоло ~ туттуло-.

Скрести, очищать скребком (от 
копоти и воды шкуру при выделыва-
нии) – тоттолоури; (351) Нерпичьи 
шкурки я всегда только сам скребу 
(очищаю от копоти и влаги). – Пэтэс-
кэ мэ ¯нэ-мэ ¯ли тоттолоукиби.

Скрипеть, обламывать (о бревне) – 
кэррēмбури; [I. 453] кэри-.

Скручиваться – муриптури; 
[I. 560] мурuпту-; (194) Невод опять 
скручивается. – Гоччи кэ ¯рэкку 
мурипчини.

Слуга, раб – [I. 91] бōл.
Смешать, размешать – jурэллjу-

ри; [I. 351] jурэлли-, jурэли-.
Смешивать – соллjури, су ¯ллjури; 

[II. 107] солuчu-; [II. 314] поптали-; 
(312) Та старуха, сидя в хозяйствен-
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ном углу (чума, жилища), что-то пе-
ремешивала. – Тари мама, кēлтамиду 
тэ ¯ми, хаивакā соличихани. Их черт 
бросил в котел кусочки костного моз-
га оленя и кусочки картошки, 〈все〉 
перемешивая. – Амбан�учи энōтэи мэ-
тэлэхэни ула хyмамбани, иму пōвони 
чипали соличими.

Смола (древесная), нефть – нӯтэ; 
[I. 649] нӯтэ ~ н’ӯтэ; (215) Шерсть у 
сильного оленя тёмная, смолой вы-
мазана. – Ула масинни синактални 
пакам би, нутэзи борочихани. 

Снимать (волос со шкуры при ее 
обработке) – атуччури, синассури; 
[I. 625] нэптэм ōпōн-.

Снова причалить – хагдудури; 
[I. 11] хаг �ду-/u-.

Снять, достать, вынуть, извлечь – 
тōмбури (из амбара или достать 
юколу).

Снять, соскоблить (волос со шку-
ры при ее обработке) – синассури; 
[I. 655] нэту-.

Собачья шкура – нjиндаска; 
[I. 661] ңиндасқа; (227) Он держал 
собак на одну нарту, чтобы ездить в 
селение людей. – Нони гēда ниндаска 
нинзилбани узихэни нарил гасатаичи 
нэнэбу��и.

Собирать, складывать (в одно мес-
то) – уррури; [II. 268] умму-.

Собираться, готовиться, убирать – 
дэксури; [II. 460] э ¯пси�и-.

Содрать (бересту, кору), снять (во-
лос со шкуры при ее обработке) – 
нэптэм опомбури (делать) талу 
(бересту), хурэкта (кору); [I. 625] 
нэптэм ōпōн-.

Содрать (шерсть со шкуры), снять 
(шкуру, кору)  – синассури; [II. 426] 
синэ-/у-.

Содрать, снять кору – синэччури; 
(306) В березняке мы обычно драли 
бересту. – Пēгаду таллō синнэукки 
биччипу.

Соскоблить – хоссури; [II. 26] 
ҳосu-.

Сосуд (берестяной для воды, 
ягод) – куркэ; [I. 426] куркэ.

Сплести – силиттаури.
Сплести (веревку, сеть) – моду-

руккури; [I. 311] сили-.
Сплетенная из жил нить – токпо-

ту.
Сплошь, совершенно (преграж-

дая) – гэм, чипали гэм; [I. 499] лип.
Срубить дерево – гилбэмбури.
Станок (для обработки кожи) – 

самгикту, санjмиту; [II. 59] сāмгикту, 
саңмuту.

Стачиваться (о ноже, топоре) – 
таркаптури; [II. 322] пи ¯вэ ¯в-.

Стричь, брить, косить – пуссури; 
[II. 355] пусu-.

Строгать – гēввури, эрэпчинэдэв-
вури; [I. 59] халпuн-.

Строитель, создатель – андула, 
андусинари (человек, который сози-
дает); [I. 43] андусu.

Стружки  – гēсапса, саури; (285) 
Скорей настрогай черёмуховых 
стружек, чтобы я посуду помы-
ла. – Бала-бала саури оjукамбани 
саурисари алуккулба силтубуддōввē 
(силтубу��и).

Стул – (Ик. Букв., 103) тэ ¯кку.
Судок, ящик (для чайной посу-

ды) – содōки; [II. 104] содōккu.
Сума (вьючная) – сэ ¯рукку; [II. 146] 

сэруку; (331) (из разного сырья: ка-
мус, шкура оленя, нерпичья). Вый-
дя на улицу, он пришел (подошёл) к 
своим вещам и взял свою вьючную 
суму. – Бōтэи нэ ¯г �эччи, хумн�этэкки 
синдахани, сэ ¯руккуби дапахани.

Сума (вьючная, в виде короба из 
бересты) с замшевым верхом – хул-
мэу; [I. 429] хулмэв ~ хулмэу.

Сума с ручкой (большая) круп-
ная – нjаликку; [I. 656–657] ңāлuққу 
ҳулда.

Сума, мешок, куль – пу ¯тā; [II. 356] 
пута.

Сумка для рукоделия из рыбьей 
кожи или ровдуги (женская) – хурэ, 
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хӯрэ ¯, хапсау (эвенк.); [I. 479] ху-
рэ(н-).

Сумка, коробка (рукодельная жен-
ская) – хӯрэ, ҳапсав, ҳапсау, хауса 
/ауса – (эвенк.), хуриг �э (Икегами. 
248; г �э – устар. уильт. суффикс); [I. 
9] хапсав, хапсау.

Сухожилие (длинное), нитка (су-
хожильная) – суму, топко; [II. 126] 
хуму ~ суму.

Сухожильные нитки – (Ик. Букв., 
103) токпо (в. п. токпо) (юж.), топ-
ко (сев.).

Сучить нитки, вить веревку, кру-
тить нитки – топкоури; [II. 196] 
тоқпо- ~ топқо-.

Сучить нитки, вить верёвку – ток-
поури.

Сушёный нерпичий желудок – 
(Ик. Букв., 95) кеури.

Сушить, вялить, ссохнуться (об 
обуви) – хол©иччури, тэллjури, 
холдоури; [II. 12] ҳолдо- (ҳолго-).

Сырой, сырая – (Ик. Букв., 97) 
нāлӯ.

Сырье, материал (предназначен-
ный для поделок) – андунjату; [I. 43] 
андуңāту.

Таскать, носить (возить, вес-
ти войско) – орокпоччури; [II. 25] 
орог �-, ороқпотчu-; (239) У старика 
было три шкуры сохатого: одну ему 
привезла старуха. – Манаду илā тō 
наттани биччини: гēддā нотоини ол-
биччини мама. (240) Гэвхэту повёл 
своё войско (букв.: войско ведя, от-
правился). – Гэвэхэту, чауха олбими, 
н�энэхэни. 

Тащить – пиналлаури, иррури; [I. 
463] хитчи-.

Тащить, нести, везти, таскать, 
притащить, донести, принести, при-
везти, перетаскать – олбимбури; 
(239–240) Тот человек, таща свой 
мешок, отправился. – Тари нари, 
пӯтāмби олбими, н�энэхэни. Та жен-
щина принесла ему поесть. – Тари 
э ¯ктэ нōни дэптубуддōни ōлбиччини. 

Все содержимое своих амбаров он 
перетаскал на берег моря. – Далу-
би даввāни чипāли наму гиритāини 
олбиччини. Один идол сказал: «Меня 
тоже неси!» – Гēда сэвэни уччини: 
«Мимбē баккā олбину!» В полночь 
прилетела одна птица, таща (неся) 
его жену. – Долбони талдāндуни гēда 
гаса ассēни олбими хиндāхани. Пе-
ретаскав все своё 〈богатство〉 на бе-
рег моря (букв.: вдоль берега моря) 
разложил. – Чануби олбикаччи, наму 
гириккēни гирpjyхэни. Однажды они 
отправились ставить петли на соболя 
и взяли с собой своего младшего бра-
та, чтобы он носил им дрова. – Гēдара 
путāндамари, нэувэри олбиччичи 
молим�иддури. На третий год он от-
правился 〈туда〉, взяв с собой работ-
ника. – Иллēлани ананиду, уилэм�иби 
олбими, н�энэхэни. На следующий 
день, рано утром встав, они отправи-
лись на морской остров, взяв с собой 
своего младшего брата. – Чиманāни 
чимаи ¯сир тэ ¯г �эччēри, нэ ¯увэри олби-
мари, нāму буг �ататтаи ¯ни н�энэ ¯гэчи. 
Айны взяли с собой одного человека 
(букв.: с собой вместе одного чело-
века взяли с собой). – Кӯjи мэ ¯ндури 
гэсэ гēда наррē олбиччичи. Взяв с со-
бой своего младшего брата, поезжай 
на Северный Сахалин. – Нэуби олби-
ми, Дороло н�энэу! Уходя, он берёт с 
собой собаку своей матери. – Э̄нимби 
н�индāни олбин�uнu н�энуми. Старик, 
идя промышлять рыбу, своего медве-
дя с собой брал (букв.: беря был). – 
Мапа сундаттā вāн�дами, бөjөн�уби 
олби ¯н�и биччини. Младший сын 
отправился в местность Тэккэ, взяв 
одну нарту богатства (калыма) и 
двадцать оленей. – Нэудумэ путтэни 
гēда ирруна �аккā, хоримба улаба ол-
бими, н�энэхэни Тэккэлэ. Та женщина 
после отъезда мужа вместе со слугой 
(работником), забрав с собой своих 
оленей, приехала на Северный Саха-
лин. – Тари э ¯ктэ мапан�уби н�энэхэни 
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хамареккēни, мэ ¯нэ бōкамуна, улал-
бари олбимари, Дороло хиндаг �ачи. 
Они поехали, взяв с собой продук-
ты, оленей и собак. – Дэппинуддōри, 
улāлдōри, н�индаддōри олбимари, 
н�эннēчи. Младшая сестра вернулась 
назад и забрала её с собой. – Нэ ¯уни 
xaмacaи мутудугаччи, олбиччини. В 
товарищи себе он берёт с собой че-
ловека (букв.: товарищем он берёт 
с собой одного мужчину). – �ē��и 
гēда наррē олбин�ини. Дочь главы 
города, взяв Гевхато за руки, подве-
ла его к своему отцу, а потом сказа-
ла... – Э̄кину паталан�уни, Гевхаттō 
н�āладуни элдэми, амиттаки олбиччи-
ни, чōччи уччини... Однажды старик 
сказал своей жене: «Давай отвезём 
куда-нибудь наших детей!» – Гēдара 
мапа маман�утакки уччини: «Пурил-
бэри хоттоиддā олбин�ису!» Ста-
руха ответила: «Ладно, согласна 
(букв.: да), отвези!» – Мама уччини: 
«Иккэ ¯, и ¯, олбиссāри». Старик отвез 
своих детей туда, где растут ягоды. – 
Мапа пурилбари сэдуху балзитаинē 
олбиччини. У моего старика много 
шкур лисицы: черные он повёз про-
давать. – Би мапанудуввē бара сули 
наттани: саг �арин�уби нōни олбичини 
худāсибу��и. Мой отец отправил своё 
мясо на базар. – Амимби олбичини 
мэ ¯нэ улисэн�уби пасаритаи.

Таять, плавиться – ӯмбури; 
[II. 273] ӯн-.

Тело, туловище, тушка (зверька) 
ствол, стебель растения – бэjэ; [I. 123] 
бэjэ; (49) У оленя шея толстая, рога 
крепкие, тело большое. Улā козини 
мōми, хуjэлни манаулил, бэjэни дājи. 
Ствол у пихты очень толстый, я его 
еле-еле срубил. – Ван�ита мōни бэjэ-
ни �ин� дājи, сулā-сулā хōпулахамби.

Теплиться (об огне) – намапури.
Тесать, делать затёс – хал�jури 

(застыдиться – хал©ēввури); [I. 31] 
хал�u-.

Тесло – эрэпчинэ, хал©икку; [I. 
31] хал�uқу.

Ткнуть (шилом) – пипуллэури; 
[II. 43] пȳ-.

Тлеть – пунjāмбури, пунāмбури; 
[II. 44] пу ¯нан�u-.

Толочь – монjнjури; [II. 40] поқпу- ~ 
попқу- ~ пэкпу- ~ пэпку-, пэкпурэ-.

Толочь, растирать, бить (деревян-
ной мешалкой) – монj нj ури; [I. 545] 
монн'о.

Топор – хōпу, масари; [I. 532] 
масāрu, [II. 6] ҳōпу(н-); (Ик. Букв., 
105) хōпу; (153) Мужичок дал лисе 
топор, чтобы лиса пошла за ветка-
ми. – Хусэг�иннē сулитаи хōпумба 
бӯхэни сули сэиктэ ¯ сэилэбуддōни 
индэ.

Точильный камень, брусок, осе-
лок – пи ¯вэ.

Точить (на бруске) – пи ¯ввэури; 
[II. 322] пи ¯вэ ¯-.

Трудиться, творить (например, вы-
делывать шкуру) – уиллэури; (373)
выполнять сложную работу, требу-
ющую большого мастерства. Я, об-
рабатывая шкуру, её коптил. – Наттā 
уилэгэччи, гуличчимби. 

Тряпка, полотенце кухонное – ха-
уптанjи ҳāптаңг �u ~ ҳауптаңг �u.

Туес(ок) (из бересты) любого раз-
мера – куркэ; [I. 476] ҳулда(н-).

Тупиться, притупляться – тарка, 
таркаури; [II. 168] тāрқа-.

Тушь, краска – бэхэ; [I. 90] бэхэ.
Тянуть, растягивать (кожу) – 

сан©иччури; [II. 59] сāңдu- (cāн�u- 
сāңгu-), сāңдuтчu-; (293) Он не мо-
жет вытянуть шкуру медведя. – Бөjө 
наттāни сан�ими албēни.

Тянуть, растягивать (кожу), мять, 
обрабатывать (кожу на станке) – 
сāн©иччури (3 л. сан©ихани), шкуру 
обрабатывать (все виды работы) – 
наттā уилэури; [II. 59] сāмг �uтчu-, 
сāнмuтчu; (291) В доме одна старуха 
мяла на станке нерпичью шкуру. – 
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Дукудту гēда мама пэттэскэ ¯ сāн�ичи-
хани.

Тяпка – [II. 215] туңг �а.
Угли (древесные, раскаленные) – 

дэг©ē мōма селта.
Угли древесные, раскаленные, на 

которых жарят шашлык – сēлта.
Уголь (древесный) – сēлта, мō 

сēлтани; [I. 290] сēлта, селу; (Ик.
Букв., 101) сēлта.

Уголь, угли (древесные, потух-
шие) – мō сēлтани, гӯптухэ, гуптухэ 
сēлта.

Угольный жар – сēлта хэккули-
ни.

Угольный, уголья – сēлтама.
Ударить молотком, колотить – 

палōввури; [II. 313] пало- ~ палу-.
Ударить обухом топора – тэркилэ-

ури; [II. 239] тэркилэ-; (368) Тот че-
ловек нерпу, ударив обухом топора, 
убил. – Тари нари пэттэ ¯ тэркилэгэч-
чи вāхани.

Ударить топором – хōпуллаури; 
[II. 6] ҳōпула-.

Узел (на нити) (спутанный) – ху-
никтэ (хунипулэ); [I. 477] хуниктэ 
(хуниптэхэ(н-)).

Узел завязывать – уjури, хунj нj ури; 
[I. 477] хунну-.

Уколоть – хатуллаури; [I. 51] 
хāтула- ~ хатулла-.

Украшение (на чехле) – учиктэ, 
ачикта; [II. 297] учиктэ.

Уложить, свернуть, укрепить, увя-
зать (груз) – сӯввури (3 л. сурини).

Ушко (игольное), пролив, протока 
(между рекой и озером), расщеп (у 
нижнего конца стрелы) – сэ; [II. 142] 
сэ; ушко иголки – китā сэ ¯ни; (323) = 
пролив, протока (между рекой и озе-
ром), расщепление (нижнего конца 
стрелы).

Футляр – купту; [I. 402] қуп-
ту(н-).

Футляр для ложек – хунj āрикку.
Ходит по улице – (Магата, 16) 

бōппо пулисини.

Хозяйство, имущество – абду, 
©акка (богатство, т.е. богатое хо-
зяйство, ценные вещи); [I. 6] абду; 
(11) Имущество людей с реки Дахи 
〈Дагу〉 всё похитили. – Дахиннēни 
абдулбачи чипали таначчини. Потом 
землю его, имущество забирали. – 
Чоччēри навани абдулбани га��и 
биччичи.

Царапать – хосиччури; [II. 26–27] 
ҳосuчu-.

Целый (кусок, туша и др.) – копо-
ло; [I. 426] қополо, купуктэ, купучу.

Часть – оппоу, убу убу.
Чемодан – луча хулмэуни; [II. 253] 

укси(н-).
Чернеть – саг �ариннаури.
Чернить, зачернить, сделать чер-

ным – селтаннаури; [I. 290] селу-.
Черпалка (для вынимания из воды 

кусков льда, наколотых пешней) – 
тэмэччури; [II. 234] тэмэтчи.

Черпалка (для вынимания льда из 
проруби) – тэмэччу ¯.

Черпать (ковшом) – сōччури, 
сōввури; [I. 408] қомболо-.

Черпать куски льда – тэмэччури; 
[II. 234] тэмэтчи-.

Чинить, латать – нэмбэссури.
Чинить, исправлять – тауччури; 

[II. 155] тāвчu- ~ таутчu-.
Чистит, убирается – (Икэгами, 2) 

āрнjēни.
Чистить (приводить в порядок) – 

эпси©ури; [II. 460] э ¯пси��и-.
Чистить (щеткой) – āрнjаури; 

[I. 50] āрңа-.
Чистить кожу от шерсти – синас-

сури.
Что поделаешь! (восклицание) – 

хаи©иласе ¯!
Чуман, посуда для воды, ведро – 

куркэ; [I. 549] мӯлику, мӯлу.
Шило – пи ¯пу; [II. 43] пȳ ~ пуγу.
Шило (используемое при сшива-

нии бересты) – хучэ; [II. 358] хучэ.
Шить – улпури; [II. 262] улпи-/у- 

~ урпи-/у-; (380) Там наши женщины 
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шьют чулки, разную обувь: короткие 
унты, летние мужские унты. – Чаду 
бу э ¯ккэлпу улпукилил утāптумба, 
араснаи утталба: лугдуррē, эмчуррэ ¯, 
оллōччē, сөмбө ¯, мамбаккā, āпумба. 
Я взяла сухожилие и стала зашивать 
свои унты. – Суммō дапами, лугдур-
риби улпихэмби.

Шить, вышивать (стебельчатым 
швом) – суллэччури; [II. 125] сул-
лэ-.

Шкатулка (береста) – (Икэгами, 9) 
андума.

Шкура – натта; [I. 583] ната ~ 
натта.

Шкура (со снятой шерстью), ров-
дуга (замша из оленьей шкуры) – 
увэскэ, нэтускэ, харапса; [I. 655] 
нэтускэ.

Шкура зимняя – тувэриттэ; (353) 
тувэри натта.

Шкура, мех лисы – сулиска; 
[II. 124] сулuсқа; (320) У меня было 
три лисы: двух лис я продам твое-
му старику, а из одной лисицы себе 
шапку сошью. – Минду илā(н) сули 

биччичи: дӯбэ сулин�уби мапанутта-
иси худāччилам, гēда сули�и апун�и 
андусилами.

Шкурка – наттата; [I. 583] ната ~ 
натта.

Шкурка, мех (соболь) – сэпэскэ, 
сулиска; [II. 137] сэпэскэ.

Шов – улпитэ; [II. 262] улпитэ.
Шов (название) = вид орнамента – 

кэркэ; [I. 453] кэркэ ¯ ~ кэркэγэ.
Шов (стебельчатый) – сȳлэ; [II. 

125] сȳлэ.
Шомпол – [II. 391] т'uқдақу ~ 

т'uптuқу (т'uти ¯тчu. – конопатить 
лодку).

Шомпол – чōмпори; [II. 406] чом-
пuро.

Шумовка – додо поэ ¯; (Ик. Букв., 
94) и ¯вэ.

Шуруп из дерева – чилпу.
Шуруп, винт – сурупу (<рус.); 

[II. 131] сурупу ~ чорупу ~ чурупу.
Щепки – ивэлтэ; [I. 296] ивэлтэ.
Щетка – āрнjакку; [I. 50] арңақу.
Щипцы – энудэ; [I. 241] дапақу.

Быт и повседневная жизнь

Ай-ай-ай (выражает сильное удив-
ление) – эдэ-дэ-дэ; [II. 437] эдэ-дэ-дэ.

Баловаться – соккодоури; [II. 58] 
салда- ~ сал��и-.

Баю-бай – бэ-бэ; [I. 118] бэ ¯-бэ ¯.
Баюкать – бэбэкэ ¯ ¯ччури; [I. 118] 

бэ ¯бэ ¯.
Бегать(ет) – (Икэгами, 6) туксами 

(тукса – заяц).
Без письма, без книги, без пись-

менности – (Ик. Букв., 90) бичихэнjу-
лэ анā.

Безвольно – мэ ¯нэ сисā; [I. 517] 
лэң.

Бездельничать, лодырничать – 
jэлчури баи пулипури (просто хо-
дить); [I. 61] баuпу- ~ бāuпу-.

Беззвучный – уилэ анā; [I. 294] 
уилэ ана.

Беречь, сохранять (в кармане, ко-
робе) – асарраури; [I. 102] буj, буи.

Беречь, экономить – асарраури; 
[II. 7] оддовчu- ~ оддоучu- (о�овчи-).

Бережет (Икэгами, 11) асарре ¯ни.
Беседа, разговор – тэлунjу; [II. 233] 

тэлумн ~ тэлуңгу.
Беспокоиться – гассаччури; [I. 

143] г �асса-.
Бессильный – угдэ; [II. 245] угдэ.
Бить, ударять кулаком (с разма-

ху) – чургаллаури; [II. 69] сēттула-.
Бить, колотить – миндэури; 

[I. 219] ду ¯-.
Благодарю – агдапсē,   мехуран©иви 

(приветствую, кланяюсь).
Блестеть, сверкать – гилэмбури, 

килтомбури, қuлторu.
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Блестеть, сверкать – гилэмбу-
ри, тāллjури (о молнии, одежде); 
[I. 150] гилбэрэччи-.

Блестя, сверкая – килтодоми, кил-
том би, гилэм©и (ближе к эвенк.) – 
блестящим быть; [I. 394] қuлто-
қuлто.

Блестящий – килтом оччи.
Блестящий (о глазах) – гилэм©и; 

[I. 151] гилэм�и.
Блестящий, сверкающий, гладкий 

(до блеска) – килтом би ¯; [I. 394] 
қuлто-қuлтом би, қuлтом очu, 
қuлтоңо.

Богатый – (Ик. Букв., 90) бaja.
Бодать – гуjjаури; [I. 168] г�уjа-.
Бок о бок – холдо-холдо; [II. 13] 

ҳолдо-, ҳолдо.
Болтаться, качаться (от ветра) – 

дапсури; [I. 186–187] дапси-.
Большая деревянная ложка, чер-

пак, поварёшка – и ¯вэ; (105) Отгадай-
ка! Одна выдра ныряет. Это – ложка-
черпак для вареной рыбы. – Ган-ган 
гаjаво! Гēда мудэгэ пурукаччихани – 
ивэ.

Большой, крупный, огромный – 
даjи, ©инj кадāра; [I. 360] қадāра; 
(118) Он пришёл с ружьём и огром-
ной собакой. – Нōни хиндахани ме-
уччалу, кадаран�и н�индаллӯ.

Бояться – нjэллэури; [I. 668] ңэ ¯лэ- 
~ ңэ ¯ллэ ¯-.

Брать – даппаури, гаввури; [I. 133] 
г �а-; (54) Там жила одна девушка, тот 
из пальца сделавшийся мужчина на 
ней женился. – Чаду биччини гēда 
патала, чава пөрөкки биччи нари гач-
чини.

Браться, хвататься руками за 
что-либо – дапамаччури; [I. 241] 
дапақачu-.

Бревно (переброшенное через ру-
чей для перехода) – тугдулэ ¯; [II. 175] 
тугдулэ.

Бросать – мэтэллэури; [I. 544] мэ-
тэтчи- ~ мэтэччи-.

Бросать (камни), кидать – мэтэч-
чури кутуччури; [I. 440] кутутчи-.

Брызгать, выплескивать – сэпич-
чури; [II. 144] сэпитчи- ~ сэпутчи-.

Брызгать, моросить – писуччури; 
[II. 39] писитчи-, писури-, туг��и-.

Будить – сэру ¯ччури; [II. 145] сэ-
рутчи-.

Булькать – чоккоуччури; [I. 263] 
�оҳо-, �оққовчu-.

Бульк-бульк (о булькающей воде) – 
бок-бок; [I. 90] боқ-боқ; (41) Ля-
гушка-мать вёслами гребла: бульк-
бульк, бульк-бульк. – Удала энини 
гēулихани: бок-бок, бок-бок.

Бумага – хаусали; [I. 462] ҳавсалu 
~ ҳаусалu.

Бумажный – хаусалима; [I. 462] 
ҳавсалuма ~ ҳаусалuма.

Бурлить (о воде) – пуипури, ку-
мулгамбури; [I. 372] қамултан-, 
қамултu-.

Бутылка, фляга – төккөрө (яп.); 
[II. 193] тоққоро ~ тоқоро.

Был, находился, жил – (Ик. Букв., 
90) биччини.

Быстрее – балабалда.
Быстро – кусал©и; (Ик. Букв., 96) 

кусал; [II. 230] тэгдэм.
Быстро (об олене, собаке) – (Икэга-

ми, 5); аjан�ун�и [I. 21] аjамун�u, бе-
говой (олень, собака) – аjамапу(н-).

Быстро, скоро (вскоре, сразу) – 
кусал©и; [I. 438] қусал�u, кусал.

Быстро, скоро, скорее(!) – бала-
балда; [I. 68] бала, бала-бал, бала-
бала; (Икэгами, 15) бала.

Быстрый, скорый – кэ ¯лэ; [I. 438] 
қусал.

Быть – суччи.
Быть, находиться – биввури; 

[I. 80] би-.
Быть, являться кем-либо, чем-ли-

бо – биввури; [I. 80] би-.
Быть горячим – хулдӯ; [II. 362] 

хэкуси�э-.
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Быть нагруженным, вложенным, 
заряженным, набитым во что-либо – 
тэупулэ; [II. 225] тэвэн-.

Быть тяжелым – худэули; [II. 284] 
худэвлинэ-.

Валяться – торōччури.
Валяться, кататься (о собаке), ка-

таться (о круглом предмете) – пунjгэ-
лигэччури; [II. 44] пуңгэлэтчи-.

Варить жир – чиррури; [II. 173] 
чuру-.

Ввозить – орогбури; [I. 293] и ¯вуд-
ду-.

Вдребезги – пэтэс; [II. 47] пэм ~ 
пэң.

Веселиться, радоваться, интересо-
ваться – агдаури, пэскэури; [II. 134] 
сэб�экурэ-, сэб�эн-.

Весело – агдапсе; [I. 12] аг �дапсе.
Веселый, радостный, весело, ра-

достно – [II. 134] сэб�энигули.
Веселье – агдаури; [I. 12] агдаври 

~ агдаури.
Веселье, радость, интерес, весе-

лый, радостный, интересный, весело, 
радостно, интересно – агда, пэскэ, 
сэбдэнjули, сэбдэне; [II. 134] сэб�эн, 
сэб�эни.

Вещь, вещи, ценность, богатс-
тво, ценные вещи (шелковые ткани 
и т.п.) – абду, ©аққа; [I. 243] �ақа, 
�аққа; (96–97) Её младший сын, взяв 
〈с собой〉 одну нарту ценных вещей и 
двадцать оленей, отправился в мест-
ность Тэккэ. – Нэудумэ путтэни гēда 
ирруна �аккā, хоримба улāба олбими, 
н�энэхэни Тэккэлэ.

Взбалтывать – [I. 111] булбуро-
пеu-.

Взглянуть – иттэури; [I. 335] итэв-.
Вздохнуть – э ¯рипиндури; [II. 464] 

эрипи-.
Вздрагивать – олонопури; [II. 15] 

олоно-.
Вздремнуть – хэтуччури (начало 

сна); [I. 2] āпқачu.
Взяв в руки – (Ик. Букв., 93) 

дапаррā.

Взять, схватить, поймать, захва-
тить, завладеть, задержать принять 
(совет, предложение) – даппаури; [I. 
241] дапа-, даппа-.

Видеть сон, видеть во сне, снить-
ся – толчиччури (сон видеть); [II. 
195] толчuтчu- ~ толчuчu- (тол-
кuчu-).

Видимый – итэпчи; [I. 335] итэп-
чи.

Виднеться – итэптэури; [I. 335] 
итэпчи-.

Визжать, выть (о собаке) – 
хēнjнjаури; [I. 146] г �ēна-.

Висячий – лопула; [I. 510] луңгэ-
луңгэ би.

Вкус, чутье – апта, нjōсу; [I. 39] 
апта (амта).

Вкусно – аптā.
Вкусный – аптаули; [I. 39] аптав-

лu ~ аптаули.
Вложить один предмет в другой – 

дупчури; [II. 225] тэвэллэ- ~ тэвэ-
лэ-.

Вместе – гэсэ; [I. 376] қап.
Внезапно, неожиданно – [II. 15] 

олоңмон©u.
Внести – иввури.
Внешний вид, образ, облик, вне-

шность, фигура (человека), фото-
графия – дуру; [I. 226] (Икэгами, 51) 
дуру(н-). Посуды внешний вид хоро-
ший, приятный. – Алукку дуруни аjа. 
Человека внешний вид приятный. – 
Нари дуруни аjа.

Вносить, втаскивать – и ¯ввури; 
[I. 293] и ¯ви-/у-.

Внутри, внутрь – дōло, дōду; 
[I. 210] дōто.

Водка, вино – араки; [I. 48] 
арақu.

Возвращаться – иссури.
Войти – и ¯ввури.
Волочить – кутуллjури (или уда-

рить); [I. 479] куту-.
Вплотную – ©ип; [I. 498] лuңас.
Впору, как раз, вплотную – тэнj; 

[I. 283] ��и ¯к ~ ��э ¯к.
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Всегда, беспрерывно – гэгдэкэ; 
[I. 176] гэгдэк, гэгдэки, гэг�эк сэг-
дэк-дэ.

Все-таки, наконец – хаулē; [I. 464] 
ҳавле ~ ҳауле.

Вскочить – сок-соп тэ ¯ввури; [I. 
303] uлuду-.

Вслух – кэсэ©и, амбарам©и; [I. 
38] āмбарāм�и.

Всовывать – [I. 116] буточu-.
Всосать, впитать – симиччури; 

[II. 87] сими-.
Вспоминать, скучать – дōмбури; 

[I. 264] дōнду-.
Встать, (после сна) – иллjури, 

тэ ¯ввури; [II. 227] тэ ¯- (тэγэ-).
Встать, остановиться – иллjури; 

[I. 303] uлu-, uллu-.
Втаскивать – и ¯вуччури.
Втихомолку – мэнэ дōла; [I. 210] 

дōлу ¯.
Входить снова – и ¯ддури; [I. 293] 

и ¯дду.
Входить, вступать – и ¯ввури; [I. 

293] и ¯-.
Въезжать (снова, обратно) – 

и ¯ддури; [I. 293], и ¯дду-.
Выбросить – мэтэллэури; [I. 544] 

мэтэллэ- ~ мэтэлэ; выбрасывать – 
мэтэччури.

Выглядывать, показываться, появ-
ляться – голпоччури; [I. 163] голо-
потчи, горпоччи.

Выглянуть, показаться, появиться, 
заглянуть куда-либо- [I. 163] голпон-, 
горпон-.

Выделяться – [II. 33] панатчu-.
Выдернуть – муктуллjури; [II. 

416] туптулu-, тупуллu-.
Выйти, высунуться, вылезти – нэ-

ввури; [I. 350] нэ ¯-.
Вынести, вывести, вытащить, вы-

таскивать (снова, опять, обратно) – 
нэ ¯ввуддури; [I. 350] нэ ¯ву-, нэуэ ¯-.

Выносить, выводить – нэ ¯ввури; 
[I. 350] нэ ¯вуду-.

Выпрямить, распрямить – сим-
бумбури; (304) Когда человек умрёт, 

выпрямив, кладут его и ставят перед 
ним еду. – Нари булкутэннē, симбу-
мэри эксэписсэ ¯ суг�иччичи.

Выпрямлять – [II. 198] тоңдогу-.
Выпуклый – пӯихэ; [II. 335] пуγjу, 

пуjихэ.
Выпускать, впускать – чимбури.
Выпускать (ребенка, оленя, соба-

ку) – чи ¯ндури, нэ ¯вуччури.
Выручить, исправить, улучшить, 

оживлять – аjjувури; [I. 18] аjу-.
Вырывать, выдергивать – тонипу-

ри; [I. 189] даг�uн-.
Высокий – (Ик. Букв., 92) гугда.
Вытаращив, выкатив глаза, смот-

реть – исалби понjгол-понjгол, опо-
каччи, итэччури; [II. 44] пураң-
пураң.

Вытаскивать – тōнипури.
Вытащить – тōндури.
Вытираться – хаввури; [II. 114] 

сотторu-.
Вытряхнуть трубку – көккөури; 

[I. 427] кукуру-.
Вытянувшись, врастяжку, посто-

янно, беспрестанно – [II. 127] сун-
гурэм, суңгурэм�и.

Выходить (часто, постоянно), вы-
совываться – нэ ¯пэччури; [I. 350] 
нэ ¯пэчи.

Вычерпать (из котла на тарелку) – 
хагбури; [I. 11] ҳабг �у- ~ ҳаг �бу-.

Вялый – уг�лэдихэ, уjауха; [II. 246] 
ȳγлэдихэ.

Гарь, пожарище – дэгдэ; [I. 281] 
дэγдэкту.

Гасить, тушить – гу ¯ппури; [I. 159] 
гȳпу-.

Гаснуть, тухнуть – гуптури; 
[I. 159] гȳпту.

Гибнуть – булбури; [I. 477] хумэ-
ри-.

Гладить, ласкать – алапури; 
[I. 106] булu.

Гладкий, ровный (о лице, о зем-
ле) – булдума; [I. 106] булдум, бул-
дум�u.
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Гладкий (без шерсти, без перь-
ев – о птицах и детенышах зверей), 
голый, нагой, босой, нагишом, боси-
ком – нилау; [I. 643] нuлав ~ нuлаву.

Гладко – [I. 106] булдум, булдум��и.
Глубокий (содержимое глубокое) – 

сукта; [I. 187] даунu бара.
Глубокий, глубоко – сукта; [II. 

128] суқта.
Гнилушка – ху ¯тэ; [II. 281] хӯтэ.
Говорим по-уильтински – (Ик.

Букв., 104) уилтадаирипу.
Говорите по-уильтински – (Ик.

Букв., 104) уилтадаирусу.
Говорить новость, сказать но-

вость – (Икэгами, 6) алдурри-.
Говорят по-уильтински – (Ик.

Букв., 104) уилтадаираккалē.
Головешка – мӯчē; [I. 539] мучи.
Голод – хаг©ури; [I. 488] лалу(н-).
Голод, голодный – лалуми бу©и; 

[I. 457] ҳаг ��у, ҳаг ��уқа.
Голодать – хаг©ури; [I. 457] 

ҳаг ��у-.
Голодать – хаг©иччури; [I. 488] 

лаломосu-.
Голодать, проголодаться, есть хо-

теть – хаг©иччури, хаг©ури, лал-
лури, лалумупури; [I. 488] лалло- ~ 
лаллу- ~ лалу-.

Голодный – хаг©уса; [I. 457] ҳаг ��у 
би ¯.

Голодный – лалли, хаг©у ¯; [I. 488] 
лаллу, лаллуқу.

Голос – эвурэ, эурэ; [II. 436] 
эвурэ.

Голос, звук (тонкий, например, 
жужжание комара) – эурэ (эурэни 
нэмдэ ©илда); [I. 206] �uлда(н-).

Гореть – дэгдэури; [I. 281] дэγдэ-.
Горланить (о пьяном) – пулахими 

jаjjаури; [I. 338] jaja-/е- (шаманить).
Горчить – гочипури; [I. 183] г �от-

тuсu-.
Горький – катта; [I. 183] г �оттu, 

г �оттулu, г �отчулu, г �очулu-.
Горячий – хулдӯ.

Горячий, жаркий, горячо, жарко – 
хэккули; [II. 362] хэккули ~ хэкуси; 
(Ик. Букв., 106) хэккули.

Готовиться к будущему – 
бэли ¯ввури; [I. 237] дэ ¯ли-.

Готовое – бэли ¯.
Греметь – уипури; [I. 294], уи- ~ 

yj-.
Греть, отогревать (руки, ноги) – 

[I. 631] намuчu-.
Громко – амбарам©и; [I. 190] 

дāu�ē.
Грызть – сēвурри; [I. 447] кэлэтчи, 

кэлэ- (прогрызть).
Грязно, противно – алакан©ē; 

[I. 29] алāқ.
Грязный – ли ¯чи.
Грязный (испачканный) – нанjиса-

уна; [I. 634] наңuсава-, наңuсалу.
Грязный (липкий) – линjгапула; 

[I. 498] лuң-лuң оттu.
Грязный (о ребенке) – нанjисалу; 

(206) Мой ребенок грязный. – Путтэ-
би нан�uсалу.

Грязный (противный) – алакан-
©ули; [I. 29] алāқ.

Грязный (чумазый) – борокту ¯на; 
[I. 114] бороқту ¯на.

Грязный, грязно – тэлбэ ¯нj уу ¯ли; [II. 
180] тэлбэнули, тэлбэнэи.

Грязь – нанjиса; [I. 634] наңuптаңu, 
наңuса ~ наңса.

Грязь (очень грязно, противно) – 
алака; [I. 29] алāқ, алāққа.

Грязь, песок – хонокто; [I. 470]  
ҳолоқто.

Гулкий, звучный – амбарам©и; 
[I. 294] уjпуңгэ.

Густо – луг©и; [I. 181] гэр-гэр.
Густо-густо – [I. 512] луп-луп.
Да, так, ладно, хорошо – и; [I. 293] 

и, и-кэ.
Давать знак – ни©©ури; [I. 601] 

ниу�и-.
Давиться (о звуках, издает кто-ли-

бо, давясь) – лупкаури.
Дать – бӯввури; [I. 99] бу-.
Делать, действовать – товвури; 

[II. 148] то-.
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Делаться – опури.
Делить на части – (Икэгами, 2) 

āпōнju- (oпō-).
День лучше всех дней – (Икэгами, 

4) инэнjи аjани инэнjи.
Деревянный, трубка (куритель-

ная) – мōма, мōмō; [I. 541] мōма ~ 
мōмо.

Держать что-либо во рту – пул-
питтаури; [II. 346] пулпuлатā-.

Держать, беречь (себя; что-либо в 
коробе, в кармане) – буипури; буи-
пури мэпи асарами бу (при проща-
нии – себя берегя, живи); [I. 102] буj- 
~ буи-.

Дешево – [I. 239] ��ā.
Дешевый – ©ā; [I. 239] �ā.
Длинный – (Ик. Букв., 99) нjони-

ми.
Дневать (иметь более или менее 

длительную остановку в пути) – дэ-
рукпиччури (отдыхать); [I. 319] 
индэ-.

Доверять – актаури; [I. 12] агда- ~ 
ақта-.

Догадаться – уидэ ¯ввури.
Дойти, доехать, достичь, хватать, 

быть достаточным – аптури; [I. 330] 
uсu.

Долбить, прорубать (лед) – 
ду ¯ччури; [I. 218 ] дучu- ~ �учu-.

Достает (ранее) в коробку по-
ложенное – (Икэгами, 4) хулдади 
эксэхэмби агбуммини.

Доставать – (Икэгами, 3-4) агбум-
мури; достает вытаскивает – агбум-
мини.

Достаточно – элэ; [I. 330] uсu.
Дотянуться, достать, добраться, 

дойти, доехать – āптури; [I. 37] āпту-
/u-.

Дремать – хэтуччури; [II. 465] 
хэтутчи-/у- ~ хэтуччи- (хэчучи-, хэр-
кучи-).

Дремать (опустив голову) – хэтуч-
чури; [I. 224] дуңг �алu-.

Дремать (склонив голову вниз) – 
хэтуччури; [I. 606] ноқпuдāтта-.

Дрожать (о земле во время земле-
трясения, о средстве передвижения 
и т.д.) – силдумбури.

Дрожать, трястись (от холода), 
чувствовать озноб – силдумбури; 
[II. 83] силдун-.

Дуга (в т.ч. на нартах) – чēмбо; 
[II. 172] чuмбо.

Дужка (у котла, чайника) – дапак-
ку; [II. 71] сēтта (сēнчан, сēнкāн).

Думать, решать задачи – боддо-
ури; [I. 88] боддо- ~ бодо-; (40) Я о 
тебе думал. – Би симбē бо��ēви. Он 
долго думал. – Горō боддōхани. Там 
я о плохом не буду думать. – Чāду 
оркимба элливи боддō. Наши дети 
в школе решают задачи. – Бӯ пурилпу 
сколаду боддōг�аи садачамба.

Дуть сквозняку – сэуххури.
Душить – паттаччури.
Дым, табак – санjнака, санjнаска, 

санjна; [II. 63] саңна(н-), саңнақа.
Дыметь – санjнамбури.
Дымить – санjначчури; [II. 63] 

саңначu-.
Дымить чем-либо – санjнамбомбу-

ри; [II. 63] саңнамбон-.
Дымиться – санjнамбомбури, санj -

намбури (3 л. санjнан�ини); [II. 63] 
саңнан- (саңна-сu-нu); (293) Жиро-
вые светильники обычно коптят. – 
Илдарику сан�намбōкки биччичи. 
Если жир вытапливать на сковороде, 
то он будет чадить (дымиться). – Чи-
руми чируккуду илда сан�нан�ини.

Дыра – санjа; [I. 167] гудэ ¯.
Дыхание – эрипсэ; [II. 464] 

эриксэ.
Дышать – эрипури; [II. 464] эр- ~ 

эри- (эр-си).
Еда, пища – дэппи; [I. 280] дэпи, 

дэппи.
Ёжиться (от холода), колебаться 

(от ветра) – кэптумбури; [II. 137] 
сэдэн-.

Еле-еле – сулā-сулā би; [II. 107] 
сулā-сулā.

Есть, находились, жили – (Ик.
Букв., 90) би ¯чи.
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Есть, находится, живёт – (Ик.
Букв., 90) би ¯ни.

Еще, очень, сильно – гочи, ©инj, 
манjга©и, маситта; [I. 528] маста.

Ещё пуще – (Ик. Букв., 100) 
паккē.

Еще (больше, сильнее, лучше) – 
паккē; [I. 63] ба�е.

Еще, опять, снова – гочи; [I. 176] 
гочи.

Жаждать, хотеть пить, першить в 
горле – кōдомопури; [I. 406] қодомо 
~ қодому-.

Жалеть, раскаиваться – мунали-
пури; [I. 554] мунāлu-.

Жалкий – муналjӯли.
Жалко – муналē; [I. 554] мулē, 

мунāл'ē, муналулu.
Жарить, печь (на сковороде, на ре-

шетке) – далдаччури; [I. 194] далда, 
далдатчи-/у.

Ждать – халаччури; [I. 29] 
халāтчu-, халāчu-.

Жевать, грызть – сēввури; [II. 69] 
сē.

Желать, хотеть – ананапури; [I. 
20] аjав- ~ ajау-.

Желая спать, спит – (Икэгами, 12) 
āмами аурини.

Жесткий – манjаули; [I. 529] маң- 
г�авли ~ маңг�аули.

Живой – уjу биввури, уjу би; [II. 
252] уjугу.

Живой, живое существо, жизнь – 
уjу, уjуннē, биввури; [II. 252] 
уjу(н-).

Жидкий – му ¯вунэ; [I. 549] 
мӯвунэ.

Жила бы, жил бы – (Ик. Букв., 90) 
би ¯ввилэхэмбэ.

Жир твёрдый – ©оччо, нэму; 
[I. 307] uлда; (107) Жители села Вал 
весной на морском берегу нерпу про-
мышляли, нерпичий жир вытаплива-
ли. – Валусал нэнjнэ наму кирадуни 
пэ ¯ттэ ¯ вāррā, пэ ¯тэ илдāни чирурра ов-
вукки биччичи.

Жиреть, полнеть, поправляться –  
бө ¯ддөури; [I. 112] бодо-.

Жирный, жирность – бөдө (об оле-
не); [I. 112] боддо, бодо.

Жить – биввури; [I. 70] бал©�и ¯-.
Жить где-либо весной – нэнjнэд-

дэури; [I. 654] нэңнэддэ- ~ н'эңн'ēд-
дэ-/и-.

Жить, существовать, иметься – 
би ¯ввури; [I. 80] би-

Журча (о воде) – бер-бер ои; [I. 81] 
бер-бер.

Забавляться – хуппури; [II. 58] 
салда- ~ сал©�и-.

Забирать (обратно), приносить, 
приводить, привозить – дападдури; 
[I. 133] гаду-.

Забирать (обратно), забрать – да-
паддури.

Заблудиться – ми¯ввури; (53) Давно 
в старину люди рода Намиса поехали 
на охоту на двух лодках: когда поплы-
ли, заблудились. – Хāланда горопчиду 
Намиса халани ду угда�и jө ¯сондөхөчи; 
jө ¯сөмөри, нjэнэмэри вэ¯дэптухэчи.

Забывать – омг �оури, онjбоури; [II. 
17] омг �о- ~ оңбо-.

Завернуть, обернуть – кāптаури 
қапта.

Заводь – суқтақта.
Загадывать – гаjjаукаччури; [I. 

140]; г �аң-г �аң г �аjaво-; (56) Загадаю-
ка загадку: один старик ударил деся-
тью ветками вербы, что это? (Ресни-
цы.) – Ган�-ган� гаjавō, гēда мапа �ōн�и 
урэктэ�и сапчēчихани, хаигэк тари? 
(Сиримукта.)

Заглядывать – голпоччури.
Заглянуть куда-либо –  голпомбу-

ри [I. 163] голпон-, горпон-.
Загнать – и ¯ввōмбури; [I. 293] 

и ¯вэ ¯н-.
Загрязнить, запачкать – тэлбэнич-

чури; [II. 180] тэлбэнэпу-.
Задержаться, зацепиться – 

дапал©ури; [I. 241] дапал�u-.
Задохнуться – паттаури.
Задохнуться (от дыма), захлеб-

нуться паттамбури; [I. 518] лэкпэн- 
~ лэпкэн-.

Задушить – паттаури.
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Задыхаться от дыма – санjнамбури 
(3 л. санjнасини).

Заинтересоваться – пэскэури.
Заказать, поручить, попросить 

что-либо сделать – сэссури; [II. 144] 
сэсу-/и-.

Заказывать, поручать, просить 
что-либо сделать – сэсуччури; [II. 
144] сэсутчи-.

Законченный – хо©ипула; [II. 6] 
ҳō�uпyла.

Закрытый (со всех сторон), за-
гороженный, закупоренный – 
солӣнапула; [II. 107] солu�а.

Закрыть (крышкой) – куптаддау-
ри, купталлаури; [I. 409] қyптала-.

Закрыть (со всех сторон), загоро-
диться, закупорить – солӣначчури; 
[II. 107] солu-.

Закрыть, накрыть, покрыть – дас-
сури; [I. 201] дасu-, дассu-.

Закрыть что-либо – соммури,  
ниввури (устар. форма); [I. 595] 
нuмми-.

Закрыть, зажмурить глаза, зажму-
риться – соммури; [I. 595] н'ипcи-.

Заливать – амбури; [II. 247] упэт-
чи-.

Замерзать, зябнуть – сун�умбури; 
[I. 321] сиңгу ¯н-.

Замерзший –сун�уччи; [I. 321] 
сиңгу ¯тчи, сиңгу ¯ччи.

Заметить, узнать – сāввури; [II. 
228] тэддэ- ~ тэдэ-.

Заметный – самō; [I. 335] итэпчи.
Замечать, увидеть – иттэури; [I. 

564] мэддэ- ~ мэ ¯дэ-.
Замкнуть – соммури; [I. 348] jōсо-, 

jōcоло-.
Замок – сомикку; [I. 348] jōсо.
Замораживать – сунjумбомбури; [I. 

321] сиңгу ¯-.
Заниматься (чем-либо) – товвури.
Заноза – сӣлтэ; [II. 92] сӣлтэ.
Занозистый – силтэлэ; [II. 92] 

сӣлтэлэ.
Занозить – силтэмбури; [II. 92] 

сӣлтэ- ~ сӣлтэкэ-.
Заострять, острый – сулумбури; 

[II. 123] сули-; (319) Я точу каран-

даш своим ножом (букв.: карандаш 
заостряю). – Би кучиγэн�и нjуриккō 
сӯлливи. Тот чёрт ничем не смог 
заострить 〈палку〉 (букв.: ничем не 
сделал острой). – Хaи�иддā эччини 
сӯллумбē тари амба.

Запасы (продовольствия), зимний 
запас рыбы (мороженой) – догбу, до-
гбо; [I. 216 ] дог �до.

Запах – пу ¯; [II. 349] пȳниγэ.
Запахнуть, завонять, протухнуть – 

нjоккипури; [I. 663] ңōккuлy-.
Запачканный, измазанный – боро-

ктуна; (212) У меня руки вымазаны 
в саже. – НJāлаби нӯксэунэ.

Запереть, замкнуть – каттаури; 
[I. 348] jōсо-, jōсоло-.

Запеть – jājаллури; [I. 338] 
jājалy-.

Заплакать – сонjоллури; [II. 112] 
соңомyлy-.

Запрещать – камаллjури.
Запутать – хуниччури; [II. 256] 

хукулитчи-.
Зародыш – бэjэри (человек); 

[I. 123] бэjэри-ни.
Заснуть – (Икэгами, 5) акпаччи-, 

акпаччини (заснул).
Заставить ждать – халаччōмбури; 

[I. 29] халачyн-.
Заставить скользить – баурпилла-

умбури; [I. 69] бuлдyрuқпан-.
Заставить считать – тауввōмури; 

[I. 77] баyрuқпан-, баyрuпқан-.
Застрять – тāввури (3 л. тāхани); 

[II. 98] сирэни-.
Засыпаться, покрываться снегом, 

лежать под снегом – хумуптури; 
[II. 269] хумупчи-.

Затвердеть – манjаули опури; 
[I. 529] маңг�аллu-.

Затишье – (Ик.Букв., 103) торо.
Заткнуть, закрыть, закупорить – 

соммури, даккаури; [I. 251] дақпан-, 
дапқан-.

Заткнуть, засунуть (за пояс, за 
жердь) – силпури; [II. 85] сuлпu-.

Затянуться, завязаться – [II. 198] 
тоң-.
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Заучить, выучить, научиться – 
эддэ ¯ури; (406) эдде (заучить, вы-
учить, научиться, запомнить). Ты у 
меня научилась 〈рассказывать〉 уиль-
тинские предания и сказки (букв.: ты 
от меня запомнила уильтинские пре-
дания и сказки). – Си миндулэ уилта 
тэ ¯лунулбэни, сахурилбани эддэ ¯гэси.

Захлебнуться – лэкпэмбури; [I. 
518] лэкпэн- ~ лэпкэн-.

Зачерпнув из котла, раздать – ко-
чолиду сōлогоччи уррури.

Зачерпнуть – сōллоури.
Зачерпнуть из котла – кочолиду 

сōллоури.
Зачерпнуть ложкой из котла – ур-

рури (брать и раздавать – два значе-
ния в одном слове); [I. 295] ивэрэ-.

Защита, опора, защищающий – ак-
саччи; [I. 26] ақсāчu ~ ақсāччu.

Защитить – аксаччури.
Защищать – аксаччури; [I. 26] 

ақсāчu-.
Звеня (изображение звона) – канj-

гор; [I. 373] қаңг �uр.
Звонить (в колокольчик) – конjгоч-

чури; [I. 186–187] дапсu-.
Звонкий – нэмдэ; [I. 637] н’еламy 

~ н'uламy.
Звонко – амбарам©и, катта©и 

қатта�u.
Звук – ©илда; [I. 294] уи, уjи, 

уjси.
Звук колокольчика – конjгор; 

[I. 410] қоңгēрр-қоңгēрр.
Звук размалываемой кости, саха-

ра – бор-бор; [I. 112] бор-бор.
Звучный – эурэлэ; [I. 294] 

уjпуңгэ.
Зевать – даввāнипури; [I. 281] да-

ван-, давван-.
Знать, уметь, понимать – сāввури; 

[II. 50] сā-.
Зубная щетка – иктэ ¯ āрнjакку; 

[I. 300] иктэхэвку.
И вот – гэ; [I. 293] и тари.
Игрушка, игрушки – хупикку; 

[I. 59] aчuγа-н'u.

Иди сюда – (Икэгами, 19) бэ©©э ¯.
Идти взять – гāнj нj ури; [I. 133] 

г �аннu-.
Идти искать – гэлэктэндэури; [I. 

179] гэлэндэ-.
Идти испражняться – амуниндау-

ри; [I. 40] амyн'u-.
Идти по неокрепшему насту – пал-

чиккаури; [II. 346] палтикēн-.
Идти по глубокому снегу – āвву-

ри; [I. 313] сuмана-; (Икэгами, 2) 
āуввu-.

Идти подсказывать, учить – (Икэ-
гами, 6) аллаунни-.

Идти спать – апканнēпури, ап-
кандаури; [I. 2] амун'u-.

Известить, оповестить – умбури, 
дōлдамбури, алдуррури; [I. 215] 
дōлдан-.

Изменять, переменять – каламач-
чури.

Изношенный – лэ ¯птухэ; [I. 162] 
горопчu.

Иначе, неправильно – ханjасаи; 
[I. 46] хаңнēсаū.

Интересоваться – пэскэури; [I. 42] 
ананā-.

Искать – гэлэктэури; [I. 302] jэг-
дэ-, эгдэ-.

Искать глазами – итэпэччури; 
[I. 335] итэjтэ ¯-, итэjчэ ¯.

Искать, шарить – гэлэктэури; 
[I. 179] гэлэкта-.

Искра – поссēкта; [II. 335] 
посu(н-), посuқта.

Испачканный сажей, грязный – 
ну ¯ксауна; [I. 608] нȳксэȳнэ- ~ 
н'ȳксэȳнэ.

Испачкать (губы, рот) – понjорро-
ури; [II. 41] пōңоро-.

Испачкать, измазать, смазать, на-
тереть – борроури; [I. 114] борро-.

Испачкаться сажей – нуксад-
даури; [I. 608] нȳксэ- ~ н'ȳксэ-.

Испугаться, вздрогнуть – 
нjэ ¯лэллури, олонопури; [II. 15] 
оло; (241) Та женщина каждую ночь 
со страхом слушала вой красного 
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волка. – Тари э ¯ктэ долбони–долбо-
ни �аргури бӯннивэни олономи 
дōл�укки биччи.

Испытывать бессонницу – 
гаjа©©ури; [I. 136] гаjаддu-.

Испытывать ощущение холода, 
зябнуть, замерзать – нунj©иллури; 
[I. 653] нyнjдuсu ~ нyнj©uсu.

Исчезать – вэдэптури, гэм вэдэ-
птури (исчезать начисто); [I. 178] 
гэ ¯л-.

Какая новость есть – (Икэгами, 6) 
хаи алдуни бӣнигэ.

Как раз, точно, ловко, умело, сме-
ло – тэнj, нам-нам; [I. 580] нам-нам.

Капать, сочиться, просачиваться, 
стекать – сабдаччури, сабдаури; [II. 
51] сабда-, саб�uтчu-.

Кап-кап (о жидкости) – сабда (кап-
ля); [I. 144] г �ēда-г �ēда.

Капля – сабда; [II. 51] сабда.
Карандаш, ручка – [I. 600] 

нур'ику ~ н'ур'икку.
Катать (шарик, ком снега) – 

пунjгэллjōмбури; [II. 44] пунгэлэт-
чи-.

Катить, скатать что-либо, пере-
вернуть – пунjгэллjоччури; [II. 44] 
пуңгэлэмбу-, пуңгэлэ-.

Качать головой – кон©и ¯ррури 
(гримасничать); [I. 409] қон�uрu.

Качаться (на качелях) – бэбэччу-
ри; [I. 118] бэ ¯бэ ¯тчи, бэ ¯бэ ¯ччи.

Качаться, шататься, шевелить 
(ушами) – туттури; [II. 223] тутчи-.

Качая головой, обернувшись, ог-
лядываясь – халло-халло, хамасаи 
итэпэчими; [I. 460] ҳалло-ҳалло.

Качели – бэ ¯бэкэ; [I. 118] бэ ¯бэ ¯чу.
Кинуть камнем – ©оллō мэтэллэу-

ри; [I. 544] мэтэ-.
Кинуть, бросить – мэтэллэури; 

[I. 263] �олодо-.
Кисет – паду.
Кисет – ҳондоққо, паду; [I. 470] 

ҳондоққо; (152) Моя старшая сестра 
сшила для него кисет, украсив вы-
шивкой. – Эигэби хондокодуни ирга-
ми андуччини.

Кислый – дурули; [I. 297] 
сuдāрyлu.

Кислый, противный, кисло, про-
тивно – дурули; [I. 254] ду ¯ре, ду ¯рyлu, 
ду ¯рyсu.

Кисть (для покраски) – борокку; 
[I. 114] бороққу, борочқy.

Кланяться – мехурамбури; [I. 623] 
лэңи-, лэңңэ-.

Клочья – гудэ ¯кту; [I. 167] гудэ ¯.
Ключ – jосо, катакку; [I. 348] jōсо 

атуқони.
Ключ – атукку, jōсо; [I. 57] атyко.
Книга, письмо – бичихэ; (Икэга-

ми, 20) бичихэ.
Колокольчик – конjгокто; [I. 410] 

қоңг �оқто/у.
Колотушка (для забивания кольев, 

свай) – дуктэку.
Колоть – калталлаури.
Колоть (дрова, орехи) – ховву-

ри, расколоть – калтассури [I. 103] 
бyjатyрu-.

Колоться – гапарипури.
Колючий – сэпэрули; [II. 135] 

сэпэрē, сэпэрули.
Конец, вершина, острие – дувэ; 

[I.218 ] дувэ, дуэ.
Кончить, перестать – хо©©ури;

[II. 6] ҳо��u- ~ ҳо��u-.
Копоть – гулу.
Коптить – гулупомбури.
Корень (дерева, зуба), основание – 

дата; [I. 189] дāта(н-) (дагачāн).
Кормить – депомбури; [I. 280] 

дэпун-.
Коромысло – [I. 130] вандақy; 

(52) Её младший брат одно коромыс-
ло узором покрыл (букв.: сделал ук-
рашение орнаментом). – Нони нэуни 
гēда вандаккō иргами андучини.

Коротенький – хурумукэ; [II. 287] 
хурдумукэ.

Короткий – хуруми; [II. 287] хур-
думи.

Корявый, неровный, рябой – [I. 
501] лог �лорu.

Коряга – [I. 201] дāсy.
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Косить (глазами) – иламаури; 
[I. 305] uламаy-.

Красивее – но©има; [I. 603] 
нōдuдyма.

Красиво – но©и; [I. 603] нōдu, 
нōдuқа, нōдулu.

Красивый – но©у ¯ли; [I. 603] нōдu, 
нōдyлu, нōдика.

Красить, смазывать кожу – бэххэу-
ри; [I. 114] боротчи-.

Краска – бэ ¯хэ.
Крепкий, твердый – чакчанjа бӣ; 

[II. 379] чақ-чаң.
Крепкий, сильный, значительный – 

масиннē, кусулу; [I. 528] масu.
Крепкий, сильный, храбрый, от-

важный – масинне; [I. 529] маңг �а.
Крепкий, твердый – маси; [I. 529] 

маңг �авлu~маңг �аyлu.
Крепко – манjаули.
Крепко – питам©и; [II. 39] 

пuтам�u.
Крепко, плотно – лип, чак; [II. 

173] тēң.
Крепко, сильно, значительно – 

маси©и; [I. 528] масu.
Крепко-накрепко – (Ик. Букв., 106) 

чакчанjа (сев.), чакчанj (юж.).
Крепнуть, усиливаться – манjга 

опури; [I. 528] масuла-.
Кривой – мокчу.
Крик – (Ик. Букв., 100) пулахи.
Крик, возглас – пулахи; [II. 40] 

пyлāҳu.
Крикнуть – мурапимбури.
Кричать – урамбури, мурраури 

[I. 57] атараңгu.
Кричать, возглашать, реветь 

(об оленях) – пулаххури; [II. 40] 
пyлāҳu-.

Кричать, звать – пулахурри; [I. 
432] кȳни-.

Кричать, шуметь – пулаххури; [I. 
190] дājра�u-~дāира�u-.

Круг, кружок – мороликту; [I. 559] 
моролиқтy.

Круглый – мороликту; [I. 559] 
моролимэ.

Круглый-круглый – (Ик. Букв., 
100) понjгол-понjгол оччи.

Кружиться, бурлить (о воде) – 
[II. 198] тоңгuллuнu-.

Крышка – купта; [II. 47] пэпкэ, 
кэпкэ.

Крышка (короба и т.п.) – купта; 
[I. 409] қyпта(н-) (кyмтан).

Кулак – чурга.
Куль – пута; [I. 427] кулу.
Купаться (о человеке, о живот-

ных) – хулбэссури; [I. 458] паури-.
Купаться, плыть – хулбэссури; 

[II. 445] улбэси-.
Купивший – гаччи.
Купить – гаввури.
Курительная трубка – мōмō.
Курительная трубка деревянная – 

(135) кэрэмэ.
Курительная трубка с длинным 

мундштуком – давӣ; (76) Он трубку 
шамана забрал. – Сама давивани да-
пахани.

Кусочек – хакпа, убу; [I. 363] 
ҳақпā.

Кушать, обедать – дэпури.
Ласкать – алапури; [I. 167] гу��илэ-, 

гу��элэ-.
Легко – (Ик. Букв., 94) ©ā.
Легко, свободно – хэнуми, 

гэвум©и; [II. 260] улuңг �а ~ унuңга.
Лежать – апакāччури, олень ле-

жит – улā тōсини (тōпури); [I. 2] 
āпакатчu-.

Лежать на животе – бокко©и (на 
животе) торōччини (лежать) аурини 
(спать); [I. 104] боққō�y.

Лениться – баjипури; [I. 61] баj- ~ 
баjy-.

Лень – баjи; [I. 61] баuг �ба.
Лепетать – варкури.
Лестница – кāпачӯ, топку, 

кāпачикку қапачy.
Лизать – иллэури; [I. 311] иллэ-, 

илэ-.
Липкий, густой (кашеобразный) – 

линjга-линjга оччи; [I. 498] лuңа-
лuңа би ~ лuңг �а-лuңг �а.
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Лип-лип, прилипая, вязко (о снеге, 
грязи, иле) – линjгак-линjгак оччи; 
[I. 584] лаңг �ақ-лаңг �ақ.

Ложка – хунj ā; [II. 277] хун'а ~ 
ҳyн'ua ~ ҳун'uγa.

Ломать – [I. 396] киңдэлу-.
Ломать – буjаччури, кауjaччури.
Ломать, разламывать, разбить, 

разбивать, перешибить, колоть (оре-
хи) – бȳjāччури; [I. 103] бȳjада-.

Ломать, рубить (палку, сук) – 
буjаччури; [I. 181] гэлбэ-.

Лопата деревянная для разгреба-
ния снега, сачок – хэ ¯рипу; [II. 462] 
хэрипу(н-).

Лопнуть – пулпэддэури.
Лучший, первый – бонjг �о (о пар-

не); [I. 94] боңг �о.
Любить – аjауввури; [I. 20] аjав- ~ 

аjау-.
Любить – аjаумаччури; [I. 20] аjа-

пy-.
Любить, ласкать, жалеть – аjа-

уввури; [I. 167] гу����илэ ~ гу��илэ ~ 
гу��элэ-.

Мазать (в т.ч. кожу), красить – бо-
роччури; [I. 114] бyрг �а-, испачкать – 
борро-.

Мазать (смазать) – бороччури; [I. 
108] болда-, бyрг �а-.

Маленький – (Ик. Букв., 98) нӯчи, 
нучӣкэ; [I. 589] нȳчи.

Мало – (Ик. Букв., 99) ои.
Мандраж (от страха) – сирунэ.
Маньчжурский табак – ман©у сан-

нани.
Масло, жир (вытопленный) – си-

мурэ (как в жидком, так и в твердом 
состоянии); [I. 314] симурэ.

Масло нерпичье жидкое – илда.
Махать (руками), кивать головой, 

мотать головой (об олене), встряхи-
вать, шевелить – дапсури; [I. 186–
187] дапсu-.

Махать, звать, подзывать – 
нjāррури; [II. 264] yллu-/y-.

Мелкий (о посуде) – [I. 84] 
бēлдyма.

Мелкий, неглубокий (о реке), мел-
ко – пājи; [II. 308] пāγӣ ~ пāu.

Мелкий, раздробленный – пэп-
купту, пэпкупулэ, сар бӣ; [II. 66] 
сāр бu-.

Мелко (нарезать) – нучи пō©и 
пэпкури; [II. 47] пэң-пэң.

Мелькать – эруччури; [II. 466] 
эру-.

Менять – каллаури, гои опōмбури; 
[I. 364] қала-.

Место отдыха – дэрукпичикку.
Метаться, барахтаться – боронj опу-

ри; [I. 110] бон'орси-.
Метла – ахирикку; [II. 462] хэри-

ку.
Мешать – кадаччури.
Мешок – ку ¯лу, хондоко (мешочек 

для табака); [I. 427] кулу (от рус.).
Мигать глазами – балинjнjаури; [I. 

70] балuна-.
Может быть – тэдэ тани; [I. 80] 

би�ини.
Мокрый – чипка; [II. 398] чuқпа ~ 

чuпқа.
Молча, тихо – хэмэ ¯; [I. 481] хэмэ.
Моргать, мигать – килэпчура ки-

лэпчи.
Моргая, мигая – килэ-килэми.
Морщить – мосираури; [I. 546] 

мосuра-.
Мотив, мелодия – дунjэ ¯.
Мочить, вымачивать, размачи-

вать – дэлбэччури, улаччури; [I. 
236] дэлбитчи-, дэлбиччи-.

Мочь, быть в состоянии, одолеть, 
осилить, уметь – муттэури; [I. 561] 
муттэ ~ мутэ-.

Мундштук – дави, амнjапӯ; [I. 38] 
аңмапy.

Мундштук (курительной трубки) – 
тума; [II. 414] тyма.

Мутно, мутнея (о воде) – 
алакан©ули, алакан©ули оми; [I. 
513] лутум.

Мы есть, мы находимся, мы 
живём – (Ик. Букв., 90) бӣпу.
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Мыть, полоскать, стирать – 
силтурри; [II. 84] силту-, (силчу- 
силку-).

Мягкий – дөjө; [I. 220 ] доjо.
На (возьми) – мā, даппау; [I. 519] 

мā.
Набить табак (в трубку) – тэувву-

ри.
Наброситься, погнаться – пукчи-

лэттэури, хасапури; [I. 544] мэтэл-
лэ- ~ мэтэлэ-.

Навзничь, вниз головой – ōндои; 
[II. 21] ōндон.

Навыкате, выпученные (о глазах) – 
тулмэсэ; [II. 211] тулмэсэ.

Нагнуться, согнуться – [I. 565] 
мукчэдэ-.

Надеяться – актаури; (Икэгами, 5) 
акчӣ-, актахани (надеялся).

Надоесть – сапаипури, лāддаури 
(о еде); [I. 289] сапаj-, c'апаj-.

Надутый – пуиччи, хаулуха; [II. 
335] пуγjy, пуjихэ.

Наедаться – эллэури.
Найденный – бāпула; [I. 67] 

бāқар.
Найти – баввури.
Найти, находить, получать, родить 

(переносн.) – баккаури; [I. 67] бā-, 
баққа-.

Наклонить голову (от усталос-
ти) – лунjгэ-лунjгэури; [I. 623] лэңгэ-, 
лэңгэлэн-.

Наколоться, напороться на что-ли-
бо, наколоть, уколоть – лукпаччури; 
[I. 511] лyққа ~ лyқпа-~лyпқа.

Накормить – дэпомбури.
Намокнуть, отсыреть – чипкаури; 

[II. 398] чuпқа- ~ чuпқа-.
Нанос – [I. 189] даuра.
Наоборот – оскопту (действие в 

обратную положенному сторону).
Наполнить – далуппури; [I. 247] 

далyппu-.
Наполниться – далуптури; [I. 247] 

далyптy-.
Наполниться, переполниться – [I. 

537] милтэ-милтэ о-.

Напрасно – постои. Напрасно туда 
я ходил. – Постои чала пуличим би; 
[I. 65] баu ~ баj.

Нарочно – нjāм-нjам; [I. 340] jам, 
jам-jам-да.

Насилу – сулā; [II. 107] сyлā, сyлāи.
Насквозь – чул jук.
Насквозь (маленьким отверсти-

ем) – чул; [II. 164] тап.
Насмехаться – ©аксӣррури, 

инэпэ©©jури; [I. 244] �ақсuдā.
Насмешливо – ©аксидā.
Насмешник – ©ақсинjг �а; [I. 244] 

�ақсuңг �а.
Настораживаться – мэ ¯ддэури; [I. 

564] мэддэ- ~мэдэ-.
Находиться где-либо долго – горо; 

[I. 162] г �орол-.
Наш уилта – (Ик. Букв., 104) уил-

танjупу.
Не (имеющий кого-либо, чего-

либо) без кого-либо, чего-либо, нет, 
отсутствует – анā; без кого-либо – 
нуинjулэддэ ¯ анā; без чего-либо – 
хаинjулэддэ ¯ анā; [I. 41] ана ~анā 
~анаγа.

Не быть – эвури бē; [I. 293] идā-.
Не делать чего-либо, не совер-

шать какого-либо действия – эввури; 
[II. 432] э-.

Не любить – эввури аjаура; 
[I. 138] г �алy-; (56) Мне не понрави-
лось (букв.: я не полюбила) это селе-
ние. – Ча гассā галливи, эсиви аjаура.

Не мог – (Икэгами, 6) албахани.
Не может, не мог – (Икэгами, 6) 

албēни.
Не мочь – [II. 220] тэтэн-.
Не мочь, не успевать – эвури кул-

пе; [II. 436] эвурикулпе-.
Не нужно – (Ик. Букв., 97) нāдала 

анā.
Не полюбить, отказать – галлури.
Не хватать – абулjури; (370) деле-

ние, раздел – убулаха. Когда он делил 
мясо дикого оленя (букв.: при разде-
ле (делении) мяса дикого оленя), две 
части старикам отдал. – Сиромбо 
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улиссэни убулахандуни мапарилтаи 
дубэ уббō (ду убумба) бӯхэни.

Невозможно смотреть на солнце, 
на свет – таларипури.

Невысокий – гугдэ эсибē; [I. 617] 
нэ ¯ктэ ¯укэ.

Нелегко – (Ик. Букв., 94) ©а биллэ.
Нельзя (не играй) – (Ик. Букв., 

106) э©©ē (э©©ē хуппē).
Немного – банjда (во времени), 

оjукамба; [I. 72] баң-да.
Ненавидеть – госсури; [I. 138] 

г �алy-.
Неподвижно, без движения – кау 

би (о погоде); [I. 358] қав~қаy.
Неподвижный – кау би; [I. 358] 

қав би, қаy би.
Нести вверх – уисэи кāпаллаури.
Неужели может быть – чои; [I. 80] 

би��ини.
Низ – пэду; [II. 369] пэду.
Низ, нижняя сторона чего-либо, 

внизу – пэ©©ēну; [II. 369] пэ��ē.
Низенький – нэктэкэ; [I. 617] 

нэ ¯ктэ ¯вкэ.
Низкий – (Ик. Букв., 98) нэктэ; [I. 

617] нэ ¯ктэвкэ.
Низко – нэктэ-нэктэ; [I. 617] 

нэ ¯ктэ ¯�и.
Никотин – оҳоро.
Ничком – хумусэи; [II. 272] ху-

мусэи ~ хумсэи.
Новость, известие, слух – алду; [I. 

31] алдy; (Икэгами, 6) алду.
Новость узнал – (Икэгами, 6) алдө ¯ 

сāхамби.
Новый – ситэу; [I. 328] ситыв, си-

тэу, сичэу(н-), сиркэкун.
Носильщик, грузчик, возчик – 

дурим©и; [I. 270] дȳрим�и.
Носить воду в туесе – мулипури 

куркэ©и; [I. 130] вāнда-.
Носить, приносить – ōрогбури, 

гāсупури; [I. 133] г �асy-.
Ну; ну, вот – гэ; [I. 176] гэ.
Нужно – (Ик. Букв., 97) нāдалу.
Нырнуть – пураччури; [II. 352] 

пурру-.

Нырять – пураччури; [II. 352] пу-
ротчи-.

Ныть – сēлдамбури; [I. 151] гил-
чи-.

Нюхать, обнюхивать, принюхи-
ваться – нjōсуччури; [I. 663] ңōхuтче-, 
ңōсuтче-, ңōсȳтчu- ~ңōсyчu-.

Нюхающий, принюхивающийся – 
нjōсуччи; [I. 663] ңōсy.

Обернуть, закрыть со всех сто-
рон – сипкуччури; [II. 92] сипку-.

Обида – акса.
Обидеться – аксаури; [I. 25] ақса-; 

(17) На это я обиделся, стрелой убива-
ет. – Ча�и ақсахамби, лэккэ�и гарпами 
вāраинни. Потом его друг в свой дом 
ушел, на него обидясь. – Чōчи анда-
ни дукутакки н�энухэни, нōттоини ак-
сами. 〈Тот〉, на то обидевшись, ушёл, 
своим товарищам рассказал. – Тари 
чатаи аксами н�энуг�эччи, �ēсилтакки 
алдуридухани. В воду пищи если не 
даёшь, я обижаюсь. – Муттэи дэп-
тубуддōни эсигиси бӯрэ, би аксēви.

Облокачиваться, опираться (опи-
раться спиной к стене) – атталаттау-
ри, пēчилаттаури; [I. 57] āталатта-.

Облокачиваться, опираться, при-
слоняться – [II. 40] полдосu-.

Облокотиться – тунjиллэури; 
[II. 223] тyтавла-.

Облокотиться (локтем) – уитэччу-
ри; [I. 336] уjтэлэ-.

Облокотиться, опереться (рука-
ми) – тунjиллэури; [II. 214] тyнuлu-. 
тyнuткu-.

Облокотиться, опереться, присло-
ниться – [II. 40] полдопuн-.

Обмен, смена, замена – дувэли; 
[I. 270] дувэлимэ.

Обменять, переменить – ду-
вэллjури; [I. 270] дувэли-, дуэли-.

Обнимать, обхватывать руками – 
нāмаллаури; [I. 581] наматчu-/е- ~ 
намаччu-/е-.
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Обнять, обхватить руками – 
нāмаллаури; [I. 581] наман-.

Ободок (металлический, на трубке 
для курения) – хаури; [I. 457] ҳаврu.

Оборачиваться, оглядываться – 
халлухаллjури; [I. 460] ҳаллун.

Обхватить – нāмаллаури; [II. 22] 
опоyтчu.

Одиноко – умукэ; [I. 144] 
г �ēдатyңг �а, гēдатyңг �аса.

Ой, ах – орои (удивление, испуг), 
ōксē (досада); [II. 252] ōксē.

Ой, как грязно; грязный – 
алакан©е, алакан©ули; [I. 634] 
наңuсавна.

Ой, как жарко; горячо – 
хэккōхэккō; [II. 362] хэкэкэккэj.

Ой, пахнет – нjоккē [I. 663] ңōккē.
Окружать – хэрэллjури, хэрэ – 

круг; [I. 115] буγулэккэ ¯, буhэлэ ¯-
(эвенк.).

Окунуть – чипōллоури.
Окуривать (дымокуром) – санjмич-

чури, пуккури; [II. 60] самңuтчu- ~ 
саңмuтчu-; (292) Тот старик, раз-
ведя костёр, стал коптить рыбью 
кожу. – Тари мапа икпэ ¯ икпэчими 
самн�ичилухани сундатта субгōни.

О-о (при удивлении) – орō! ата-
та.

О-о, оказывается (при воспомина-
нии) – орō (при удивлении, ужасе), 
арā (при недоверии); [I. 48] арā.

Опираться – тудаччури; [II. 218] 
тyдавчu ~ тyддавчu-.

Опираться (локтем), упираться 
(ногой) во что-либо – торнjолоччури; 
[II. 220] тороңоло-; (350) тороноло. 
В пенёк упрись ногой, если будешь 
завязывать завязки 〈унтов〉, на кочку 
не опирайся (букв.: на кочку опира-
ясь ногой, не завязывай). – Мугдэ ¯тэи 
торон�ологоччи уjиссэ ¯ри сӯксэби. 
Хукпэитэи торон�олочими э��ē уjjē.

Опираться на что-либо – тунjиллэ-
ури; [II. 223] тyтавматчu-.

Опустить голову – ©илиби тубгури; 
[I.224] дyңг �yдатчu-, дyңг �yдаччu-.

Опять появляется, опять появился, 
показался, высунулся, вышел, высу-
нулся – (Икэгами, 3) агбинду©©ини.

Освободить – чимбури нэвудду-
ри.

Освобождаться, пустеть – гэвумо-
ури; [I. 176] гэвунду-, гэунду-.

Ослаб – сэнэилэ ана сэнэбэ 
манаҳа(н-).

Ослепнуть – баллjури; [I. 70] 
балu-.

Оставаться – пуллэптури; [I. 238] 
дэрэвли-.

Оставить – вэ ¯ддэури, сула©©аури 
(эвенк.); [II. 124] сyлав- (эвенк.). Со-
хранить, сберечь, не истратить, не 
извести, оставить – каиран (эвенк.).

Остановиться – кау иллjури, қау-
қаy, қаy осинu, қаyдаррури.

Остановиться, столкнуться, заце-
питься, споткнуться – толдокпимбу-
ри; [II. 194] толдоқпuн- (тол�о-кпuн-
толгопкuн-).

Острие – дэjэ; [II. 453] хэмбэрумэ.
Остро – хэмбэру; [II. 453] хэмбэ-

ри.
Остроконечный, остроносый – су-

лукту; [II. 123] сулукту.
Острый – сулукту; (Ик. Букв., 106) 

хэмбэ ¯ру.
Остужать, охлаждать – му ¯мбōм-

бури; [I. 553] мӯмбун-, мӯн�¯ит-
чи-/у-.

Остывать – му ¯мбōури; [I. 151] 
г �uтчu-си-, г �uчu-си-.

Остывать, охлаждаться – мумбу-
ри; [I. 553] мӯн-.

Остывший – муптухэ, гиччилухэ.
Отбивать кусок у посуды – кик-

пэддэури; [I. 452] хукпэдэ-.
Отбиваться, защищать – алинав-

вури; [I. 27] алuна-.
Отделиться, оторваться, отломить-

ся, отвалиться, начинать отделять – 
хāкпаддаури, хапкаллjури.

Отдельный – пā©и бӣ; [I. 561] 
муттэ.

Отделять – хакпаллjури (ҳақпā-).
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Отдохнуть, сделать передышку, 
освободиться – дэрукпури, гэвум-
бури; [I. 238] дэрукпи, дэрупки.

Откликаться – даррāллjури; [I. 
240] дарра-.

Откормить – бододоумбури; [I. 112] 
бодоyлu-.

Открываться, раскрываться – нив-
вури; [I. 588] н'ӣпчи-.

Открыто – (Ик. Букв., 98) нӣнэ.
Открытый, раскрытый – нипула; 

[I. 588] н'ӣпул'э.
Открытый, раскрытый, открыв-

шийся, раскрывшийся – нӣнэ; 
[I. 588] н'ӣнэ.

Открыть, раскрыть – нӣввури; 
[I. 588] н'ӣ-.

Отламывать – чунгуллjури.
Отличный – (Икэгами, 23) бонjго.
Отобразить, отпечатать – панана-

пури.
Отправлять, провожать – ирраури, 

сувумбури; [I. 324] uра-, uppa-.
Отрывать – хāкпāллjури.
Отрывать, отламывать – буjāччури, 

хакпаллjури.
Отстав, оторвавшись – дэрэи©иррэ ¯, 

хэтудэми; [I. 414] қоп.
Отставать (от кого-либо) – 

дэрэи©ури; [I. 238] дэрэ��u-.
Отстать – дэрэи©ури; [I. 238] 

дэрэ�и-.
Отсутствие – анā; (23) В твоё от-

сутствие вот сейчас приходили жите-
ли местности Даху. – Налма, эри эси 
сӣ анāдуси, дахиннени пуличичи.

Отщипнуть – коксорроури (щи-
пать); [I. 405] қоқсоро-.

Ох, тошно; ой, тошнит – хусэмō; 
[I. 332] хусэмо.

Охать, стонать – ниндури; [I. 333] 
ичинду-и-.

Очень – ©инj; [I. 334] uчuнu.
Очень (сильно, крепко, здорово) – 

[II. 459] энэjэ ¯.
Очень (хорошо, ладно), слишком – 

©инj аjа; [I. 20] аjа.
Очень, весьма – ©инj; [II. 410] чȳ.

Очень, совершенно – ©инj; [I. 258] 
�иң; (Ик. Букв., 94) �ин�.

Очень грязно – хуjурули; [I. 29] 
алāқ-алāққа.

Очень рад – (Икэгами, 3) мастā 
агдапсē.

Очень, самый последний – ©инj 
оту ¯.

Очень, чрезвычайно – эллэутэ; 
[II. 449] элэвут ~ элэвутэ.

Очки – исāпту; [I. 292] 
ūсалптy(н-).

Ошибаться – памарраури, эндэ-
рэури; [II. 17] омгона- ~ оңбона-; 
(242) Лисица, считая друзей нерпоч-
ки, не ошибается. – Сули конгори 
�ēсилбани тауми эсини эндэррэ ¯.

Ошибиться, спутать – памараури; 
[II. 33] памарu-.

Ошибка – памара, эндэ; [II. 33] 
памара(н-).

Палочки (для еды) – сабу; [II. 67] 
сабy ~ сабyγy.

Пахнуть, вонять, портиться (о про-
дуктах), протухнуть – нjоккипури, 
нāввури; [I. 663] нāввури; [I. 663] 
ңōккu-.

Пахучий – пӯлу; [II. 349] пулехэ.
Пачка – бапу; [I. 77] бāпy(н-).
Пачкать, мазать – бороччури; 

[I. 114] боротчu-.
Певец – jājам©и; [I. 338] jājāла, 

jājаңг �о.
Пемза – [I.211 ] дōγuрu, дōuрu, 

©ōγuрu, ©ōuрu.
Пена – хоиса; [I. 468] ҳоuса ~ хоj-

са.
Пень – мугдэ ¯; [I. 549] мӯгдэ(н-).
Переводить (по бревну через 

ручей, по мосту) – тугдулэ ¯мбури; 
[II. 175] тугдулэмбу-.

Переводить (с одного языка на 
другой) – туксэрэ©©ури; [II. 217] 
туксэррэ- ~ туксэрэ-; (356) Тот муж-
чина, переводя, говорит. – Тари нари 
туксэрэми кэнзини.

Переводить текст – туксэдэив-
вури.
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Переводчик – туксэ; [II. 217] туксэ 
~ тукс'э (туңгэ).

Перевозить – дāввури.
Перекатить, перевалять – пунjгэ-

лэуччури; [II. 44] пуңгэлэчэмбу-.
Перепутавшийся – салuпyла.
Перепутаться – салu-.
Перетаскивать – орокпоччури.
Перетаскивать (с места на место) – 

орокпоччури елэ-чала (туда-сюда 
перетаскивать); [I. 324] uрас-.

Перетащить, перенести, перевез-
ти – дурипури; [I. 270] дȳри-.

Переходить по бревну (через ру-
чей), по мосту – тугдулэ ¯ччури; [II. 
175–176] тугдулэ-.

Перечитывать, пересчитывать – 
таундула [162] таyндyдy-.

Перешептываться – симуриччи-
маччури; [II. 88] сuмyтчuматчu-.

Песенка – jājата; [I. 338] 
jājақāчyрu.

Пест (для толчения) – монипу; [I. 
219] дукку, дуку.

Печаль, тоска, беспокойство – гас-
са; [I. 143] г �ассам.

Пешня, лом – дӯчикку дyчuқy, 
дyчyқy, ©yчyқy.

Пикировать, падать отвесно вниз – 
туккури; [II. 177] тȳкки- ~ тȳкку-.

Писать – нj уррури; [I. 600] нур'и- ~ 
н'иру- ~ н'уру-.

Письмо, книга, паспорт, письмен-
ность – (Ик. Букв., 90) бичихэ (в.п. 
бичиххэ ¯); [I. 86] бичихэ; (40) Я на-
пишу отцу письмо. – Би бичихэллӣви 
амитакки.

Питаться, есть – дэпури; [I. 280] 
дэп-, дэпту-/э-.

Пить, курить – уммури; [II. 266] 
уми-/у-.

Плакать – сонjнjоури; [II. 112] 
соңг �о- ~ соңо-; (313) Ну, старуха пла-
кала, когда её муж умер (букв.: пос-
ле смерти своего мужа). – Гэ, мама 
сон�охони мапан�уби буччиндуни.

Плакать по умершему – боккомби 
буjалбури.

Плача – (Ик. Букв., 102) coнjoми.
Плевательница – тупичӯ; [II. 213] 

тyпuчy.
Плевать – тупиччури; [II. 213] 

тyпuн-.
Плевок – тупи; [II. 213] тyпu(н-).
Плескаться – хулбэссури; [I. 263] 

�оҳо-�оҳо.
Плотно, наглухо – кап, ©ип; 

[I. 259] �ип.
Плотный, непроницаемый – ©инj 

кап би; [I. 259] �ӣп бӣ.
Плохой – (Ик. Букв., 100) орки.
Пнуть – бассалаури, посколло-

ури; [I. 72] басала- ~ басалла.
По-тёплому – (Ик. Букв., 98) 

намаули©и.
Поверить – тэддэури.
Повернуться – халлурриури.
Повернуться (спиной) – пиналач-

чури; [II. 28] ото-.
Поверхность чего-либо, кожура 

(плода), скорлупа (яйца, ореха) – оjо; 
[II. 9] оjо.

Повиснув, отвиснув, болтаясь – 
лунjгэ-лунjгэми; [I. 510] лу�гэлōми ~ 
луңгэ ¯лэ ¯ми, луңгэ ¯луңгэ ¯.

Повиснуть, отвиснуть – лунjгэ-
лунjгэури; [I. 510] луңгē- ~ луңгэ ¯-.

Повторять – (Икэгами, 6) алама-
чи-.

Погода отличная – (Магата, 16) 
манjга бō.

Погода плохая – (Магата, 16) бо 
орки.

Подавать, вручать – буввури;
[I. 27] аллy-.

Подавиться (твёрдой пищей) – 
лакпаури.

Подавиться, уколоться (костью 
рыбы при еде) – лакпаури; [I. 488] 
лақпа- ~ лапқа-.

Подать голос, издать звук, издать 
крик (о животных), запеть (о пти-
цах) – ©илдамбури; [I. 206] �uлдан-.

Поддувать (т.е. сквозняк) – сэухи, 
сэуххини (поддувает).
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Подкладка – докко; [I. 210] 
дōққо(н-).

Подкрадываться – jāмгаури; [I. 
340] jамг �а-, jамңа-, jаңба-.

Подкрасться – jамгаури; [I. 369] 
қал-.

Подниматься, взбираться – кāп-
паури; [I. 376] қапа-, қапатчu-.

Подносить водку – боррури; 
[I. 96] борu-.

Поднявший (тот, кто поднял) – эу-
рихэ; (405) эурихэ(н-) (эврихэни). 
Кто поднимет тот камень (букв.: тот 
камень поднявший 〈мужчина〉), возь-
мёт 〈в жены〉 дочь женщины-вождя. – 
Чā золлō эурихэ э ¯кинэ паталан�н�ōни 
гāлини. Старик тому, кто поднял, 
сказал...– Мапа эурихэттэи уччини... 
Когда он поднял свою лодку (букв.: 
при поднимании им своей лодки), 
стала видна его подмышка. – Угдаби 
эурихэндуни хаванини итэптухэни.

Поднять – эурури; [II. 471] эври- ~ 
эури-.

Подняться, взобраться – кāп-
паури.

Подняться заставить (на дерево) – 
кāпаллаури; [I. 376] қапав, қапаy, 
қапаyду.

Подобный этому – эмэчэ ¯.
Подогревать – [II. 260] хулдуму-

ли-.
Подожди на улице – (Магата, 16)  

бōду халаччу.
Подпиливать, точить напильни-

ком – сирроури; [I. 329] сири-, сир-
ри-.

Подпирать – туддаури; [II. 218] 
тyда ~ тyдда- (тy�а-, тyрга-).

Подползать – миттури; [I. 340] 
jāмга.

Подпрыгивать, подскакивать, вска-
кивать, перепрыгивать – пөч-
чөнөпури; [II. 372] потчоно- ~ пōччо-
но-.

Подражание скрипу дерева – [II. 
38] пēр-пēр.

Подражать, передразнивать – ала-
маччури; [I. 38] āмда-.

Подражать, повторять, дразнить, 
передразнивать – алхудаччури, ала-
маччури, алхудан, алама; [I. 29] 
аламāчu-.

По-другому, иначе – гои©и; [I. 157] 
г �оj�u.

Подставить ножку, положить ногу 
на ногу – [II. 99] сuсон-.

Подставить руку, палку, рога (для 
защиты от удара) – алличури, ра-
зостлать что-либо – аллjури; [I. 27] 
алu-.

Подташнивать, мутить – хусэму-
пури; [I. 332] хусэму-.

Подходить крадучись – сипарими, 
синдаури; [II. 92] сипари-.

Подчиняться, слушаться – даббу-
ри; [I. 191] даҳyрu.

Поживать – биввури; [I. 80] 
бикэ ¯тчи- ~ бикэ ¯ччи-.

Позволить раздеться – аттōмбури; 
[I. 57] атyччyн-.

Пойти просить – гэлэндэури.
Пойти рубить – гэлбэндэури; [I. 

181] гэлбэндэ-.
Показать – иттэумбури; [I. 335] 

итэвэн-.
Покрасить – бэххэури.
Покрывало – даккапту, нэмбэ [I. 

78] бēлтy.
Покрываться, заволакиваться ды-

мом – санjначчури; (293) Тот его 
чёрт, швырнув в костёр пригоршню 
хвои, встал около костра и в дыму 
исчез (букв.: встав около 〈дымяще-
го〉 костра, стал плохо видим из-за 
дыма). – Амбанjуни икпэтэи чип-
чиктэ хуррōни мэтэлэррэ ¯, икпэ дак-
падуни илиррā сан�нака дōдуни чуп 
вэ ¯дэптухэни.

Покрыть – даккаччури; [I. 595] 
н'имми-.

Покрыть, накрыть – даккаури,  
нэмбэури, дассури; [I. 191] дақан-.

Покрыться инеем – санjгури.
Покрышка, покрывало, скатерть – 

даккапту; [I. 191] дақапта, дақап-
таңг �u.

Покупатель – га©и.
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Покупать – гаввури; [I. 133] г �а-.
Покупка – гапула; [I. 133] г �апyла.
Ползать – миттури. Я залезаю 

(досл.: ползу) на дерево по лестни-
це. – Би токпукки миччиви.

Полка – [I. 179] гэмэтчи.
Полка (для посуды) – [I. 156] гир-

кэпту(н-); (62) Чашки стоят на пол-
ке. – Часикал гиркэптуду бӣчи.

Полно – чаккэ; [I. 537] милтэ-
милтэ.

Полно, через край – амбупту; [I. 
81] бēл-бēл; (36–37). Зачем воды че-
рез край наливаешь в таз. – Ханбу��и 
мӯвэ бел-бел хул�исē силтуккутаи.

Полно, полный – далупту.
Полный – далуптуха; [I. 247] 

далyм�u.
Полный – далуптуха; [I. 81] бел-

бел ōтu, беролло.
Полным-полно – (Ик. Букв., 106) 

чаккā, чак.
Положить перекладину, бревно 

(через ручей), поставить мост – туг-
дулэ ¯мбури; [II. 175–176] тугдулэн-.

Полотенце – хаукку, соттори; [II. 
114] сотторu.

Получаться – ©оккури; [I. 262] 
�оккu-.

По-новому – ситэун©и; (310) Те-
перь уйльта живут по-новому. – Эси 
уилтасал ситэунзи бивуккил.

Понюхав – (Ик. Букв., 99) нjōсучи-
ваччи (сев.), нjōхичиваччи (сев.).

Понюхать, обнюхивать, при-
нюхаться – нjōсуллаури; [I. 663] 
ңōхuлла-, ңōсuлла-, ңōсyла-.

Поперек, через – jап; [I. 343] jап, 
jап би.

Поперечный – jап би; [I. 343] jап 
би.

Пополам (расколоться, треснуть) – 
калтарам©и гэсэгдэ, гэсэ қалта-
рам©u.

Поправить – тауччури.
Поправляться, толстеть, стано-

виться полным – (40) бодо (чаққа): Я 

пока болела, всё лежала (букв.: лёжа 
болела), из-за болезни потолстела. – 
Би āуми энулухэмби, эну дāруни 
бодохомби. Он смотрит: та женщина 
〈на глазах〉 становится всё толще и 
толще, очень толстой стала (букв.: 
толстея, толстеет, её толщина очень 
большая стала). – Нōни иттэччини: 
ча э ¯ктэ бодоми бо��ēни, �ин� дājи оч-
чини бодоми.

Попробовать (на вкус), отведать – 
апталлаури; [I. 39] аптала-.

Попрошайничать – гэлэури; 
[I. 179] гэлэнэ.

Порожний, пустой – кэкку; 
[I. 187] даyла ана.

Поскользнуться – баурпиллаури; 
[I. 68] баjyрпала ~ баyрпалла.

Послать разыскивать, искать – гэ-
лэктэндэури; [I. 179] гэлэндэвэн-.

Посмотреть – итэччури, иттэури; 
[I. 335] ит-, итэ-, ичэ-.

Поставить – иллjомбури; [I. 303] 
uлон-.

Постареть – сагдамбури.
Посуда (берестяная), ковш (бере-

стяной) – додō, комбо; [I.212 ] додо, 
дyдy.

Посуда (для еды) – (Ик. Букв., 89) 
алукку (в.п. алуккō); [I. 280] дэпту-
ку.

Потеплело – (Ик. Букв., 98) нама-
лухани.

Потеплеть – намаулиддури; 
[I. 631] намал'y- ~ н'амāл'y-.

Потерять цвет – силлаури.
Потеряться – вэ ¯дэптури.
Похожий, подобный – урэхэ; 

[II. 289] урэхэ.
Починить – тауччури; [I. 18] 

аjyңyтчu-.
Пошёл сказать новость, расска-

зал – (Икэгами, 6) алдурин©ӣни.
Появился – (Икэгами, 3) агбич-

чини.
Появляется (cнова) – (Икэгами, 3) 

агбинду©©ини.
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Правый – (Ик. Букв., 89) āн©ē.
Превосходный – (Икэгами, 5) 

аjари.
Привезти – гаддури; (55) Об-

разовавшийся из пальца человек 
тоже приехал, привезя свою жену. – 
Пөрөккēни биччи нари бакка исухани 
асиби гадуми. Он того 〈червяка〉 при-
нёс на место сражения. – Чāва 〈колē〉 
гāдухани сорритаичи. Старший брат 
его саблю принёс и отдал (букв.: при-
неся отдал). – Агдума гāтааччи лау-
тамбани бу ¯хэни. Поехали, он, жену 
свою в иголку превратив, понёс. – 
Нэнухэчи, асиби кита опōккаччи га-
духани. Собрав этот маньчжурский 
табак, он понёс 〈его〉 домой. – Ча 
манзу сан�намбани гааччи, дукутакки 
гадухани. Я видел, 〈как〉 одна птица 
какую-то женщину потащила. – Бӣ 
итэхэмби гēда гаса э ¯ктэ ¯ гадухани.

Приводить, привозить – орогбури; 
[I. 133] га-.

Привыкать – эдэмбури, таччури 
[II. 439] эдэму-.

Привязанное    снимает – (Икэгами, 3)
уипуллэ ¯ аччини.

Придвинуться – сипарраури; 
[II. 92] сuпа-.

Приехать и привезти – гāттāури.
Прижать, сжать – нāмаллаури; 

[I. 581] намала-.
Прикрепить, приклеить, соеди-

нить, скрепить – даксаумбури, кам-
дури; [I. 192] дақсаyн.

Прилипнуть – даксаури; [I. 498] 
лuңг �олu-~лuңолu-.

Прилипнуть, пристать, прирасти – 
даксаури; [I. 192] дақса.

Приложить руку к уху – [I. 201] 
дасu- ~ дассu-.

Примерить, сравнить – унj э ¯ччури; 
[II. 276] униγэтчи-, уникэлл’этчи-, 
унэтчи-.

Принести – гаддури.
Приниматься тушить, гасить – 

гу ¯ппуччури; [I. 249] дондаллu,  дан-
далuматчu.

Приносить – орогбури.
Принюхиваться – нjōсуччури; 

[II. 275] унэнэ-.
Прислониться – пēчиллаури.
Прислоняться – пēчилаччури; 

[II. 36] пēтuллата-.
Прислоняться (плечом, спиной) – 

пēчилаччури; [II. 36] пēтuлла-.
Прислушиваться, подслушивать – 

сипкуччури, дотоломбури, дото-
лон.

Присматриваться, следить – итэ-
пэччури, еропури, хуломбури, итэ-
пэччури, еропури; [I. 335] итэчи-.

Пристально (смотреть) – локтом; 
[I. 394] килэм-килэм.

Прицепиться, прицепляться – дак-
саури, даксапаччури; [I. 324] иру-, 
uрyγачu-.

Прищурить глаза, прищуриться – 
чокориччури; [I. 595] н'uпсu.

Приятно, радостно – агдапсē;
[I. 12] агдапсе.

Пробовать, испытывать – пэргэу-
ри; [II. 46] пэргэ-.

Пробует, попробовал – (Икэгами, 
10) аптāллēни, апталахани.

Провалившись (провалиться) – 
туввури; [I. 451] кэңгурэм.

Проглотить – лумгэури; [I. 595] 
нумгэ- ~ нуңбэ-.

Продовольствие, съестные припа-
сы в дорогу – хуисэ; [I. 326] хуjсэ, 
хуисэ.

Пройти, проехать, пролететь мимо, 
миновать, пройти, истечь (о време-
ни) – сӣввури; [I. 310] сӣ-.

Прокисать – нjоккиллури.
Пролезть (сквозь толпу) – 

нэ ¯дуиттэури, нэ ¯дуjтэ-.
Проситель – гэллē; [I. 179] гэллэ.
Просить – ирэмэпури (попрошай-

ничать) нанj ¯даури (в долг); [I. 328] 
ирэмэ.

Просить, требовать искать – гэл-
лэури, гэлэктэури; [I. 179] гэлэ-.

Проснуться, встать (после сна) – 
мēлбури; (363) Сесть, усесться – 



272

тэ ¯ддури, тэ ¯ввури. Две её сестры, 
надев свои одежды и усевшись на 
своих волшебных птиц, улетели. – Ду 
эигэни багдухулбари тэидугэччēри, 
ван�атаккēри тэ ¯дугэччери н�энухэчи. 

Проснуться – мēлбури; [I. 534] 
мēл-.

Просто, ерунда, чепуха – (Икэга-
ми, 15) баи.

Просьба – гэллэури (о чем-то); 
[I. 328] ирэмэ.

Прочь (выйти на улицу), команда 
детям, собакам – (Магата, 16) бōтоu.

Противно – макка (имя старика 
Макар); [I. 522] маққа.

Прохладно (напр., в лесу при жар-
кой погоде) – санjу; [II. 63] саңнy.

Прочищать (трубку, мундштук) – 
арнjаури; [II. 10] оҳоро-.

Прут, прутья – урэктэ; [I. 329] 
урэктэ.

Прыгать, вскакивать – пөччө-
нөпури; [II. 372] пōччоноси-.

Прыгать, прыгнуть – пөччөури; 
(264) пөччо (пөччө, пөччөнө), дэгин. 
Прыгнув за ними, морж застрял меж-
ду двумя стволами (букв.: в развили-
не) того дерева. – Хамареккēни поч-
чоми, дөн�ө ча мо лāпаккēни тāхани.

Прыгнуть – пөччөури; [II. 353] 
путта-.

Прыгнуть, подпрыгнуть, подско-
чить, отскочить – пөччөурри; [II. 
372] потчо ~ поччо ~ путчи-.

Прятать – даjjури, сиррури.
Прятаться, притаиться – сиригач-

чури; [II. 95] сириγатчи-, сиритта-.
Пугаться – мēмпаччури; [I. 668] 

ңэ ¯лэ- ~ ңэ ¯ллэ ¯-.
Пустой – кэ ¯кку; [I. 386] кэкку.
Пустой – гэву; [I. 176] гэву(н-), 

гэу(н-).
Пусть – би©ини; [II. 22] оңото.
Пусть сидят – тэсилол.
Пушистый, густой – луг©и; 

[II. 256] оқпо-оқпо отu.
Пылить, сорить – гурамбури; 

[I. 13] аγuраjнэ-āчuраjнэ.

Рад – (Икэгами, 3) агдапсē.
Радоваться – агдаури, ухаллаури; 

[II. 253] уг �алēн-.
Радоваться, благодарить – агдау-

ри, мехурамбури; [I. 12] аг �да-.
Радостный, весёлый – агдапсули; 

[I. 12] аг ��ē-.
Радостный, благодарный – агдаха; 

[I. 12] аг �дапсyлu.
Радость – агда; [I. 12] агда; (Ик. 

Букв., 89) агда(н)- (в.п. агдамба).
Разбиться, разрушиться – 

бȳjāддаури; [I. 103] бȳjā-.
Разбудить (будить) – сэррури; 

[II. 145] сэру-, будить – сэрутчи-.
Разбудить (пробудить) – мелбуч-

чури; [I. 534] мēлбyтчu-, проснуть-
ся – мел-.

Развеселиться – jэлчури; [I. 355] 
jэлэвун-, jэлэун-.

Развлечь – jэлиэмбури.
Развязать – атуччури; [I. 57] атту- 

~ату-.
Развязаться (о тесемке) – атуддау-

ри [I. 57] атупа-.
Развязывать, расплести, распус-

тить, распутать, развернуть – гурэл-
лjури; [I. 174] гурэли-, гурэри-.

Разгладить, расправить (руками 
материю, кожу, бумагу) – нэптэм 
опомбури (отдельно одно слово не 
используется); [I. 624] нэптэм ōпōн- 
~ н'эптэм ōпōн-.

Разгребать (снег лопатой) – хэрру-
ри; [II. 462] хэрипули-.

Разгребать (снег) – хэ ¯ррури; 
[II. 462] хэри-.

Раздаваться (о звуке) – ©илдамбу-
ри; [I. 117] бучу-.

Раздавить, придавить – чиррэура; 
[II. 188] чирэ- (тирэ-).

Раздеваться, раздеться – аттури, 
атуччури; [I. 57] атту- ~ ату-~ ату-
чи-.

Разделяться – дуралимаччури 
дyралuмāтчu, дyралuмаччu.

Размельчить – пэпкури; [II. 47] 
пэм опомбу-.
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Размотаться, разболтаться (о ча-
стях чего-либо, о походке) – гехум-
буру; [I. 146] г �ēҳyн-.

Разнообразный – гои-гои бӣ; [I. 
465] ҳатчu(н-).

Разные, разнообразные – гоисал; 
[I. 465] ҳатчu-ҳатчu.

Разный, разные, другой, иной – 
гои-гои; [I. 157] г �оj-г �оj, гоjн'е.

Разрешил, пригласил ночевать – 
(Икэгами, 12) аундаун©ини.

Разрушить, уничтожить, кружить 
(о воде) – буjаччури, хэрэличчури; 
[I. 524] мал-.

Разрушаться; [I. 103] бyjаданапу-
ри.

Расколоть, разбить – буjалбури; 
[II. 47] пэм буjатту-.

Расправлять, растягивать, развер-
тывать – гулчури; [I. 150] гулчи-.

Расставить, раздвинуть – турра-
ури, нилбараури; [II. 218] тyррā-.

Рассыпаться, разбиваться, разбе-
гаться в разные стороны (о толпе, 
стаде) – сар туввури, сар пукчури, 
сар буjаддаури; [II. 66] сāр ңэнэ-.

Растерянно, смущенно – хал©ēми; 
[I. 460] ҳāл-ҳāл.

Растрепанно (о волосах) – дэвjем; 
[I. 227] дэjуjэм (дэjсэнэ – кочка бо-
лотная).

Расширять – дарами опомбури.
Рвать (в клочья, до дыр) – гудэч-

чури; [I. 167] гудэн- (гудэ – дыра, 
клочья).

Рвать (ремень, веревку) – пэсич-
чури; [II. 48] пэситчи-.

Рваться – гудэддэури; [I. 167] гу-
дэдэ-.

Ребёнок книгу (учит) – (Икэга-
ми, 7) путтэ ¯ бичиххэ ¯ аллаусини.

Резинка – [I. 160] гоммо, гуму.
Резинка (для стирания) – [II. 64] 

сāпаччu, сапаччuқо.
Решетка (палочки долевые и по-

перечные) для выпечки лепешек) – 
силопу (одна палочка), тэлбы (все 
палочки – 5–10 штук, тонкие); [I. 
194] далдатчиқy.

Ржаветь – сэптури; [II. 141] сэп-
тучӣ-.

Ржавчина – сэпту; [II. 141] сэпту.
Ровный (о тропинке) – тонjдо; 

[I. 106] булдум, булдум��и (о поверх-
ности – гладкий).

Ровный, вместе – гэсэ; [I. 182] 
гэсȳ.

Рыхлый – дөjө; [I. 131] вел-вел 
отu.

С бульканьем в горле – доқ-доқ, 
оми; [I.212] доқ-доқ.

С голоду – хаг©ими; [I. 488] 
лалyн�u.

С треском (ударить) – [I. 396] кең.
Сажа, копоть – нукса; [I. 608] 

нȳксэ ~ н'ȳксэ.
Сало, жир (растопленные) – илда; 

[I. 307] илда; жирник – uлдарuқy.
Самый лучший – (Икэгами, 5) 

аjаманjу.
Сачок – сōчикку; [II. 105] 

сотчuқy.
Сбросить – мэ ¯тэллэури.
Сваливать, наваливать, толкать – 

анаххури; [I. 41] анахy-.
Свежий – имэу; [I. 314] имэв, 

имэу.
Сверток, пакет – кāпта қапта.
Светло – нjэ ¯ри.
Свистеть (в свисток) – көjөмбури; 

[II. 40] пyпотчu-.
Свистеть, гудеть – көjө ¯ччури; 

[II. 40] пyпала-.
Свистеть, щебетать – көjө ¯чипэч-

чури; [I. 392] коjотчи- ~ коjчи-.
Свистнуть – көjө ¯ччури; [I. 392] 

коjōн-.
Свисток, гудок – көjө ¯ ¯чикку; 

[I. 392] коjō.
Свободно, без ветра – торо.
Свободно, легко – гэвум, хэну-

ми©и; [I. 512] лур-лур.
Свободный – гэвумэ.
Свободный (свободно гулять 

оленю, собаке без узды, поводка) – 
гипали.
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Сгибать, загибать – мукпуччури; 
[I. 544] мyқпyтчu-/у- ~мyпқyччu/y-.

Сгорбившись – [I. 565] мук-
чэрэм©и-.

Сгоревший, обгорелый, гарь – дэг-
дэхэ; [I. 281] дэγдэхэ(н-).

Сделать крепким, прочным – 
манjга опури, маси опури; [I. 528] 
масuн�u-.

Сдувать – пупимбури.
Сегодня превосходный день – 

(Икэгами, 5) эсинэнjи мастā аjари 
инэнjи.

Секретарь – нурим©и; [I. 600] 
нур'им�и ~ н'ур'им�и (писать – нури, 
нуру; карандаш, ручка – нурик(к)у).

Сжать, прижать – кāп дāппаури; 
[I. 198] дапāв-.

Сжечь, спалить – дэг©ури; [I. 281] 
гореть – дэγдэ-.

Сидеть (поджав ноги крестом) – 
монjилапури; [I. 543] мо�uлатчu-.

Сидеть (скрестив ноги) – монила-
пури; [I. 254] �аyлапuн-.

Сидеть, поджав под себя ноги – 
пэнэпиччури монилаччури; [II. 
366] пэнэпин-.

Сидеть на корточках – момопим-
бури; [I. 543] момōпuн, момōпuтэ-, 
момōтчu-, моңuлапuң-.

Сидеть, расставив ноги – ©аула-
пимбури.

Сидя осматривает – (Ик. Букв., 
103) тэ ¯ми каргēни.

Сила – кусу, сэнэи.
Сила (о человеке, табаке, вине) – 

сэнэ; [II. 397] сэнэ.
Сильно, крепко – маситта, ©инj 

маситта; [I. 529] маңг �а�u.
Сильно, очень – ©инj; [I. 529] 

маң�а.
Сильный, крепкий (значитель-

ный) – кусума, маси; [I. 528] маси.
Сито – [II. 79] сӣдэ.
Сказать, говорить – умбури (3 л. 

ун©ини), лэ ¯дэмбури; [I. 171] ун-.
Сказать, спросить – алдуррури, 

панупури; [I. 28] алy-.
Скатерть – алиптанjи.

Скользить – баурипури; [I. 68] 
баγyр ~ баyр-, баγyрпа- ~ баyрпа- 
(поскользнуться – баурпиллаури); 
(Икэгами, 17) скользит – баурик-
пан�ини.

Скользко – баурē, баурули; [I. 68, 
77] баγyрyлu~баурyлu; (Икэгами, 17) 
баурē.

Скорее – бала; [I. 68] бала.
Скрипеть – ©иппиррури; [I. 259] 

�ипири-.
Скрип-скрип – ©ипираи-©ипирэи; 

[I. 259] �ипирэj-�ипирэj.
Скрипучий – ©ипирули; [I. 259] 

�ипирули.
Скулить – чинjнэури.
Слабо, свободно – хэпту; [I. 146] 

г �ēх,yн�u.
Слабый – сэнэилэ ана, сэнэjлэ 

ана; [II. 88] сuна-сuна очu.
Слабый (о табаке, вине) – сэнэилэ 

ана; [I. 215 ] доло.
Слава, известность, почет, автори-

тет – гэбу; [I. 181] гэбу.
Сладкий – сатума; [I. 39] аптаyлu.
Следовать за кем-либо – боддоури; 

[I. 88] боддо- ~ бодо-. Я за своим ре-
бенком на оленях следовал. – Би пут-
тэби хамарēккēни улā�и бодохомби.

Слез (с дерева, с оленя) – (Ик. 
Букв., 106) хөлөччини.

Слезать – хөлөмбури.
Слепнуть – баллjури; [I. 70] бал-

лy-.
Слово, речь, язык – кэсэ; [I. 483] 

кэсэ; (Ик. Букв., 96) кэсэ.
Сложенные дрова (поленница) – 

г �олоқy, г �оллоқy.
Сломал – (Икэгами, 25) буjачиха-

ни.
Сломанный, осколки – бȳjā; [I. 

103] бȳjā-.
Сломано – кикпэдэхэ; [I. 392] ки-

кпэ ~ кипкэ.
Сломать – буjаччури; [I. 378] 

қапyлu-.
Сломать – кикпэддэури; [I. 392] 

кикпэлэ- ~ кипкэлэ-.
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Сломать, разбить, разрушить, раз-
валить – буjaччури; [I. 103] бyjал-, 
буjaда-; ломаться – буjаданапури.

Сломаться – кикпэддэури; [I. 392] 
кикпэдэ ~ кипкэдэ.

Сломаться (на куски), отвалиться, 
отделиться – буjаддаури; [II. 414] 
чуңгудэ-; (402) Древко его копья, 
по шейке треснув, сломалось, тог-
да медведь его придавил. – Гидани 
кавукēни чунгурам�и чунгудэхэни, 
тэ ¯ли бөjөнучи нōмбони чирэхэни.

Слушатель – дол©иччи; [I. 215] 
дōл�uчyрu.

Слушать, прислушиваться, вслу-
шиваться – дол©ичури; [I. 215] 
дōл�uтчu-, дōл�uччu-.

Слышать, услышать – дōл©ури; [I. 
215] дōл�u-.

Слышаться, раздаваться, доносить-
ся (о звуке, голосе) – дол©ипчури; [I. 
215] дōл�uп-.

Смазывать жиром, маслом – си-
мурэддэури; [I. 314] симутчи-, си-
муччи-.

Сменить, переменить, сбросить 
рога (об олене) – каллаури; [I. 270] 
дувэли-, дуэли-.

Смешавшийся, перепутавшийся – 
сакта©ипула; [II. 57] сақта�uпyла.

Смешаться, перепутаться – 
сакта©©ури; [II. 57] сақта�u-.

Смешно – (Ик. Букв., 94) инэмө 
(юж.), инэмө (сев.).

Смеяться, веселиться – инэпури; 
[II. 34] папатчu-.

Смеяться, шутить друг с дру-
гом – инэпурэ©©ури; [II. 58] сал-
даyматчu-.

Смеяться, шутить, забавляться – 
инэпури; [II. 58] салда- ~ сал�u-.

Смирно – бэрэми.
Сморщенный – боксираха; [I. 91] 

боқсuраҳа боқсuрuка.
Сморщенный, складчатый, неглад-

кий – боксиракту; [I. 91] боксираҳа, 
боксирика.

Сморщиться – боксирраури; 
[I. 340] jамбuдда-.

Смотреть – итэччури; [I. 335] 
итэчи-.

Смотреть (приложив руку ко лбу 
в виде козырька) – кōнjдопоччури; 
[I. 409] қоңдопчu-.

Смять (в комок) – [II. 37] пикки-.
Снимает – (Икэгами, 3) аччини.
Снова снять, удалить – атуддури; 

[I. 57] атyдо-.
Снял – (Икэгами, 3) атухани.
Снять, достать, вынуть, извлечь – 

аттури аг �бyн-.
Снять, удалить – аттури; [I. 57] 

аттy ~ ату.
Сняться, удалиться – гӯлимбури; 

[I. 57] атyпа-.
Собирает остатки – (Икэгами, 3) 

ачираимасини.
Собирать – тэсупури.
Собирать (что-либо рассыпан-

ное) – тэсупури; [II. 138] сэилэ- ~ 
сэjлэ-.

Собирать, убирать, подбирать 
(рассыпанное) – тэсупури; [II. 241] 
тэсу-.

Собраться, приготовиться – бар-
гури; [I. 75] барг �u-/y-.

Собираться, намереваться (сделать 
что-либо) – товвури.

Совсем – гэм, чипали; [I. 108] 
бyлта, бyлтаu, бyлтаj, бултэj.

Совсем высохнув – кэккэхэ (сов-
сем высохший), гэм кэккэури (сов-
сем высохнуть); [I. 389] қēс-қēс.

Совсем, окончательно – гэм; 
[II. 169] тас.

Совсем маленький – нучика.
Совсем нет – анакка; [I. 41] 

анāққā.
Согнуть – мокчулаури; [I. 547] 

моқчyла-.
Согнуть, загнуть – мукпури; 

[I. 544] мyқпyрu~мyпқyрu-.
Согнуть, сгорбить – мокчуром-

бомбури; [I. 565] мукчуромбун-.
Содержимое – дау; [I. 187] дав, 

даy.
Сон – (Ик. Букв., 103) толчи.
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Сон, сновидение – толчи; [II. 195] 
толчu(н-) (толкин), видеть сон – тор-
чиччури.

Сор, крошки – ачираи, гура; 
[I. 13] āчuраj (н-).

Сор, мелкий мусор или ягоду со-
бирать – ачираимөпури.

Сосать, всасывать, впитывать – 
симиччури; [II. 87] симитчи-.

Состарившийся – сагдаччи.
Состариться – сагдамбури; [I. 131] 

вел-вел саг �даңг �о-, вел-вел саг �датu-.
Сохранять, беречь (в кармане и 

проч.) – буипури; [I. 102] буj-, буи-.
Спал – (Икэгами, 12) аухани.
Спать желая – (Икэгами, 5) 

āмами.
Спать идёт – (Икэгами, 5) акпан-

нини.
Спать хочу – (Ик. Букв., 89) āмā.
Спит – (Икэгами, 12) аурини.
Сплошь – чипали; [II. 128] суп.
Спрыснуть – хэпиччури, писич-

чури; [II. 459] хэпиччи-.
Спрятать – даjjури.
Сразу – хаулē, тартэ; [II. 66] 

сарқам, сарқам�u (непрерывно).
Ставить знак, точку – та; [II. 148] 

та-; 
Сталкиваться – уктуллури; 

[I. 639] н'ӣңгилэмэтчи-.
Становиться узким, тесным – пип-

кидэури (узкий, тесный); [I. 197] 
дапyтчēнu-.

Старый, еле заметный (след) – 
г �оропчи покто; [I. 162] г �оропчu.

Стать – онjнjоури.
Стать красивым – но©и оввури; [I. 

603] нōдu ōпо-.
Столкнуться (нечаянно), толкнуть 

(боком) – уктуличчури, аннаури; 
[I. 639] н'ӣңгиллэ-.

Стоять – илипури, поставить – 
иллjōмбури; [I. 303] uлuтчu.

Страх (иноск. – волк) – нjэ ¯лэ; 
[I. 668] ңэ ¯лэ.

Страшиться, пугаться, трусить – 
мēмбури; [I. 668] ңэлэ-, ңэ ¯ллэ ¯-.

Страшно – хэнjнjунjули; [II. 367] 
хэңун'н'ȳли.

Страшно, опасно – нjэ ¯лэпсē; 
[I. 668] ңэ ¯лэпсули ~ ңэ ¯лэпсэи.

Страшный, опасный – нjэ ¯лэпсули; 
[I. 668] ңэ ¯лэ (страх, волк – иноск.).

Стукнуть (головой) – уктуллjури; 
[I. 182] гэ ¯рикпин-, гэ ¯рипкин-.

Сухое место – силэу нā; [I. 309] 
uлuңг �ана.

Сухой (сухая земля) – холдохо 
(холдохо нā); [I. 309] илэв.

Счастье – (Ик. Букв., 96) кэси.
Табак – сāнна, санjна.
Таз (умывальный) – силтукку; 

[II. 84] силтуку.
Тайком, тайно, украдкой – миту-

ми; [I. 340] jāңбами.
Тащить – иррури; [I. 479] куту-.
Тащить (таща) – кутуллаури (ку-

тумэри); (133) Одна важенка нар-
ту тащила. – Гēда вāнjгаи оксотомбо 
кутухани. Мы, таща свои лодки, пе-
ревалили 〈через косу〉. – Угдалбари 
кутӯмэри дāухапу.

Тащить, нести, везти – олбимбу-
ри, иррури; [II. 12] олбuн-.

Твердый – манjаули; [I. 529], 
маңг�аули.

Твердый, тощий – кэккэхэ, кх кх 
би (быть твердым), кэккэхэ, кэккэхэ 
бӣ; [I. 404] қоҳ-қох, би.

Творить – ©āваламбури.
Тепло – (Ик. Букв., 98) нама.
Теплый – (Ик. Букв., 98) намаули; 

[II. 260] хулду.
Теплый, тепло – намаули, нама; 

[I. 631] намā, намавл'ē ~ н'амвл'u ~ 
н'амāл'u.

Теснить – [II. 223] тусул©у-/и-.
Тесниться – чинjмэччури; [II. 176] 

чӣңмэтчи-.
Тесно – камали.
Тихий (осторожный) – эркэ; 

[II. 447] эркэ (элкэ).
Тихий, бессильный (слабый) – сэ-

нэилэ ана (сил нет), бэрэми; [II. 245] 
угдэ.
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Тихий, смирный – бэрэми.
Тихо – хэмэ; [I. 382] қарuңда.
Тихо, потихоньку, медленно, осто-

рожно (двигаться), спокойно – нандэ; 
[I. 583] нандu~нандэ~н'анда ~н'андu.

Тихо-тихо – хэмэ-хэмэ.
Тише – хаунē; [I. 461] ҳаyнē.
Тише! (молчком будь) – Хаунē! 

Хэмэ бу, чиптам©и бу; [II. 396] чuп-
тамдu бу.

Тлеть, становится теплее – намал-
лини; [I. 631] тамасu-.

Толкать – аннаури; [I. 41] ана; (23) 
Ту дверь внутрь толкнул, та слома-
лась. – Ча уттэ ¯ дони баруни āнахани, 
тарин�уни буjадаханн. Братец, братец, 
я тебе помогу, нарточку твою стану 
толкать 〈сзади〉. – Агā, агā, би симбē 
бэлэччилэми, өкcөккө ¯cи аннēта. 
Лиса пошла, нарточку мужика тол-
кая. – Хусэг�иннē өксөккони анами 
сули н�энэхэни. Отталкивать от бере-
га (лодку), сталкивать в воду. – Угдā 
анаддури. Когда их лодки оттолк-
нулись от берега, он стал подни-
маться 〈вверх по берегу〉. – Угдаачи 
анадуг�аччи, кāпадухани. Лодки свои 
оттолкнув от берега, уплыли 〈от-
туда〉. – Угдалбари анадугаччēри 
(Е.А.Б.: то же анадуррā), н�эннугэчи. 
Брат, от берега толкни! – Агā, угдāппо 
аннау! Я столкнул свою лодку в 
реку. – Би угдаби yниттаи анахамби.

Толкать во внутрь – гиддаури.
Толстый – ©икту (о человеке), 

мōми (о дереве); [I. 664] мōми; (Ик. 
Букв., 97) мōми.

Толстый (о коже, ткани, доске) – 
©ирами, мōми; [I. 208] �uрамu.

Тонкий – (Ик. Букв., 98) нэмдэ; [I. 
621] нэмдȳкэ ~ нэмдēвкэ ~ нэмдēукэ.

Тонкий (о круглых предметах), 
узкий (о круглых предметах), тонко, 
узко – [I. 621] нэмдэ ~ нэм�э.

Тонкий, звонкий (о звуке, голо-
се) – неламу (устар.) эурэ; [I. 637] 
н'еламу, н'иламу.

Тонкий, тоненький (о плоских 
предметах), прозрачный (о материа-
ле, бумаге) – [I. 621] нэмил'эктэ ~ 
нэмил'эттэ, нэмил'эттэукэ.

Топлёный жир – симурэ.
Топорище – гэ ¯; [I. 177] гэ ¯.
Топтать – тассури.
Торчать – лунjгэури; [I. 510] 

луңгэли- (ср. лумбулэ).
Торчать, высовываться – абгимбу-

ри; [I. 2] абг �uчu – ~ аг �бuчu-.
Торчком – китам©и; [I. 400] 

кuтāм�u (кита – игла).
Тот, который тише, слабее – угдэ ¯-

думэ; [II. 245] угдэддумэ.
Точно – тэнj; [I. 283] �ӣк ~ �э ¯к; (Ик. 

Букв., 103) токси, токсик.
Точно, ровно – нj ōра, тон�дō [II. 

198] тон�до.
Тошнить, рвать – хуссэури; [I. 332] 

хусэ-.
Тошнота – хусэ; [I. 332] хусэмули.
Треснувший – калтадаха; [I. 368] 

қалталу.
Треснуть – калтаддаури; (119) 

Трещина на дереве. – Мо калтани.
Трещать, сыпаться (об искрах) – 

поссēктаччури; [II. 335] посuқта-.
Трещина – калтаи.
Трещина на ледяной реке – пи-

риктэ.
Трубка (деревянная) куритель-

ная – кэрэмэ, мōмō; [I. 454] кэрэмэ.
Трубка (курительная, короткая, 

японская) – исан©и; [II. 98] uсāндu.
Трубка для курения – мōмō, дави; 

[I. 202] давu.
Трубка курительная, короткая – 

(Ик. Букв., 97) мө ¯мө ¯ ¯; 
Трусить – мēмбури; [I. 668] ңэ ¯лэ-, 

ңэ ¯ллэ ¯-.
Туго, плотно – чакчанj; [II. 379] 

чақчам.
Тугой, плотный – чакчанjа бӣ; [II. 

379] чақчам би.
Туесок – куркэ.



278

Тук (о звуке от падающих твердых 
предметов) – кото-кото оини; [I. 
418] қотоққо, қотоҳ-қотоҳ.

Тыкать – хапкури, багбаччури; [I. 
462] ҳапқан.

Тяжело, трудно – худэ ¯; [II. 284] 
худэ ¯ (ху�э, хургэ).

Тяжелый – худэули; [II. 284]  худэ-
вли ~ худэули.

Тянуться, доставать что-либо, 
ставши на носки – гугдаччури; [I. 
166] г �yг �дyтчu-.

У меня очень хорошее есть – (Икэ-
гами, 3) мин©и мастā аjа бӣни.

Убрать, сложить – эбси©©ури.
Увернуться, отпрыгнуть – пэтэс 

пөччөури; [I. 477] хулпэ-.
Увертываться – танjаддаури; [II. 

162] таңада-.
Увидеть – иттэури; [I. 335] ит-, 

итэ-, ичэ-.
Увязнуть – тāввури; [I. 514] ливэ-.
Углублять – сукта опомбури; [II. 

128] суқтала-/u-.
Ударить (кулаком от себя) – чур-

галлаури, мевалбиччури; [I. 623] 
нэпкулла- ~ нэпкуллэ-.

Ударить локтем – уитэллэури; [I. 
336] уjтэлэ-.

Ударять, забивать – духимбури; [I. 
219] дуктэ-.

Удешевить – ©ā опомбури; [I. 239] 
�ā опон.

Удушить, удавить, схватить за гор-
ло – хакпури; [I. 47] апқu, ~ хакпи, 
~ хапқu-.

Узенький, тесный, маленький – 
©инj пикпули; [I. 466] пикпидиипип-
кукэ, пикпȳли.

Узкий, тесный – чинjмэи; [II. 176] 
чuңмэj.

Узкий, тесный (об одежде, о ме-
сте) – пикпӯли; [I. 466] пикпи~пип-
ки.

Узнавать новости, спрашивать – 
алдумассури; [I. 31] алдyмасu-.

Узнать – тāгбури; [II. 149] тāқпu-.

Уильтинский язык – (Ик. Букв., 
104) уилта кэсэни.

Уколоть (иглой) – ваввури; [I. 197] 
даппy-.

Украдкой – jамгами; [I. 340] 
jаңбамu.

Укрепление – [I. 528] масuңyрu.
Улучшить – улинjгамаччури; [I. 

20] аjалчu-.
Упасть на спину вверх лицом – 

ōндои.
Упрямый – пороки; [I. 259] 

�uркuна.
Успевать – кулпури; [I. 211] 

дyг �да-.
Успеть – кулпури; [I. 419] қyлпu-.
Успеть что-либо сделать – кулпу-

ри; [I. 428] кулпи-.
Устав – (Икэгами, 5) āлигаччи.
Усталый – гултуричи, āлиха; [I. 

169] гултурули.
Устать – āллjури, гултурипури; 

[I. 169] гуктури-си, гултури-.
Усыпить – апкамбōмбури; [I. 2] 

амӯмбу-.
Утолщать – ©ирами опомбури; [I. 

208] �uрамuлтy-.
Утоптать (землю), протоптать 

(тропинку), проложить (дорогу) – [II. 
43] пуипу-.

Утоптать (снег, землю) – āввури; 
[I. 511] лyппа-.

Учитель – (Ик. Букв., 103) 
таттучим©и.

Учительница – татуччи э ¯ктэ.
Ущипнуть – мэмēллэури; [I. 567] 

мэмиγэлэ-~мэмӣллэ-.
Флаг – [I. 626] нэвурупу(н-).
Футляр (для ложек) – хунj āрикку; 

[II. 277] ҳyн'арақy.
Хвалить, хвалиться, хвастать – 

дэ ¯ррури; [I. 237] дэри-.
Хвастун – кихиргэси; [I. 236] 

дэри-; дэрибгэ.
Хлопочет (хлопотал), чтобы лечь 

спать – (Икэгами, 5) акпаккиччēни 
(акпаккитаичēни).
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Ходить голым, босым – нилау пу-
липури; [I. 643] нuлада-.

Хозяйничать – эдэччури, 
©ангēрраури; [I. 249] ��аңг �ēқачи-.

Холодно – нунj©ē.
Холодно (от прикосновения к хо-

лодному) – гиччē; [I. 151] г �итчули, 
г �ичули; (Ик. Букв., 92) гиччули.

Холодный (о жидкости) – гичули; 
[I. 151] г �uтчyлu, г �uчyлu.

Холодный, студёный – нунj©ули; [I. 
653] нyңдuсu ~ нyң�uсu-; (Ик. Букв., 
98) нун��ӯли.

Хорошо – (Ик. Букв., 104) 
улинjга©и.

Хорошо, ладно, хороший, -ая, -ие, 
очень – (Икэгами, 3) aja; [I. 20] аjа.

Хорошо, хорошенько, по-хороше-
му – аjа©и; [I. 20] аjақан�u.

Хорошо, хороший – (Ик. Букв., 
104) улинjга.

Хотеть спать – āмапури; [I. 2] ама-,
амyмy-.

Хочет жить – (Икэгами, 20) 
бӣччēни, бимусини.

Хранить – (Икэгами, 25) буисини.
Храпит – котōр лӣсини.
Храпя (сопя), спит – ли ¯сини; [I. 

419] қотор-қотор.
Хрящ – бускэ; [I. 105] бускэ.
Цвет – сила; [I. 96] ботчо ~ боччо 

(борко).
Целиком, весь – гэм, чипāли; [I. 

230] дэк.
Цепь – дул©игэ; [I. 273] дул�иγэ, 

�ул�икэн, дул�э, �ул�ин.
Чашечка (табачной трубки) – кочи; 

[I. 417] қочu.
Черпак, ложка (деревянная) – ком-

бо (и ¯вэ – черпак с дырками, шумов-
ка); [I. 295] иввэ, ивэ.

Черпать ложкой – хунj āччури; [II. 
277] ҳyн'uγа-, ҳyн'uγала-.

Черта, линия, полоса – jаура; [I. 
296] jаврақy, jаyрақтy.

Чертить, проводить черту, линию – 
jаураури; [I. 296] jавра- ~ jаyра-.

Чехол, покрышка – купту; [I. 82] 
билбэки (эвенк. чехол для колыбели).

Чистить (курительную трубку), 
чистить (в ушах), ковырять (в зу-
бах) – сивэччури; [II. 80] сuвэ-; 
(299) Та старуха, кончив курить 
табак, свою курительную трубку 
(с длинным мундштуком) чистила. – 
Ча мама сан�намба умими хо��игāччи, 
давиби сивэччини.

Чистить (щеткой) – āрнjāури; 
[II. 241] тэсукку-, тэсуку-.

Чисто – (Ик. Букв., 92) гэ ¯гдэ.
Чисто, опрятно – гэгдэн©и; [I. 177] 

гэгдэн�и.
Чистый, прозрачный – гэгдэ; 

[I. 177] гэгдэ(н-).
Чистый, просторный – гэ ¯гдэ; 

[I. 169] гурэи, гурэj.
Читальня – тавқy ~ таyқy.
Читатель – таун©и.
Читать, считать, вычислять – та-

умбури; [II. 162] тавyн- ~ таyн-.
Чихнуть – искуччури; [I. 289] 

ucкyн-, uксyн-, сēҳа-.
Чтец – таун©ила.
Чтец, читатель – тавyн�u ~ 

таyм�u.
Что попало (не говори – грех) –  

(Икэгами, 14) бāувун©и (эввури 
кэндэ, сун�ни).

Чуять (носом) – сукруччи (3 л.), 
нjосуччури, сукруччури; [II. 122] 
сукрутчи.

Шалить – соккодоури; [I. 71] бам-
ба-.

Шалун – соккодо.
Шевелиться – туттури.
Шелестеть – сēсилауввури.
Шепот – симура; [II. 88] 

сuму ¯рyңy.
Шептать (тихо сказать) – хэмэум-

бури; [I. 669] ңэмури-.
Шептать, бормотать – симурич-

чури; [II. 88] сuмyрyңu-. 
Шептать, бормотать, бредить – си-

муриччури; [II. 88] сuмyтчu-.
Широкий – (Ик. Букв., 93) дарами.
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Шорох, шелест – сēсинjи, хасур; 
[I. 383] ҳасyр.

Шум – сēсинjи; [I. 581] намба.
Шум, звук – сēсинjи; [I. 465, II. 72] 

сēсu(н-).
Шуметь (о воде) – [II. 34] паy©u-.
Шуметь, барабанить (о дожде) – 

©илдамбури; [I. 172] гȳн-.
Шуметь, греметь, тарахтеть – ©ил-

дамбури; [I. 219 ] дуд�и-.
Шуметь, греметь – уивури; [I. 294] 

уи-, уj- (уjсини).
Шуметь, звучать – сēсинjиччури; 

[II. 72] сēсuн-.
Шуметь, звучать (шум делать) – 

сēсинjнjē андупури; [I. 465] сēсин-.
Шуметь, кричать – даира©©ури; 

[I. 190] дāuра�u-, дājраңu-.
Шумно – хаунē; [I. 461] ҳавнyлu~

ҳаyнyлu.
Шумный – хаунj ӯли; [I. 461] ҳав-

нyлu~ҳаyнyлu.

Шуршать – сēсинjнjури, хасyрu-
пури.

Шутить, веселиться – салдакку-
ри; [II. 58] салда- ~ сал�u.

Щелкать – тоскиччури; [II. 201] 
тосқuтчu-.

Щелчок – тоски; [II. 201] тосқu.
Щётка – [II. 341] тэсукку, тэсуккэ.
Щипать – мэмēччури; [I. 567] 

мэмӣтчи-.
Эй! (оклик, призыв) – э!; [I. 479] 

хэ, хэкко.
Экономить – муналипури; [II. 7] 

оддовчи-, оддоучи-.
Это – (Ик. Букв., 107) эри.
Я есть, я нахожусь, я живу – (Ик. 

Букв., 90) бӣви.
Я желаю, я хочу – (Икэгами, 8) 

ананā.
Ящик – jасикка; [I. 345] jасuққа.
Ящик (стола выдвижной) – 

тōникку; [II. 160] тōнuқy.

Средства передвижения
Бегом – (Ик. Букв., 103) туксами.
Белый парус – тāгда кутули.
Бить, хлестать (погонять кну-

том, хворостиной), размахивать – 
сапчēввури; [II. 64] сапчēтчu-; (294) 
На берегу одного озера девять че-
ловек девятью ветками вербы раз-
махивали, что же это? (ресницы, 
глаза). – Гēда омо кирадуни хуjуннē 
хуjу урэктэ�и сапчēгачи, хаига эри? 
(исал, сиримукта). 

Биться (о волны) – лāтамба мин-
дэури; [I. 495] лāталдy-.

Благополучно иди, поезжай – 
(Икэгами, 3) аjакāн©и нjэннэу.

Блуждая – ми ¯гэчими; [II. 364] 
пулим�ē.

Большая лодка, баркас – халчиγи 
(халчи); (144) Однажды семеро чело-
век на баркасе поплыли промышлять 
нерпу. – Гедара надан� н� ē халчин�и 
jө ¯сөндөхөчи.

Борт (долблёной лодки) – хэрэни; 
[I. 483] хэрэни.

Брать палку (в качестве посоха) – 
чинэпу©и чинэпулэури.

Бурлить (о воде, когда едут на лод-
ке, катере) – легбираури; [I. 496] 
легбuн ~ лuгбuн-.

В нарте, на нарту (положить что-
либо) – (Ик. Букв., 99) оксōду.

В сторону! (команда собакам при 
езде на нарте) – каи-каи; [I. 361] 
қаu-қаu; (118) кай-кай.

Вверх дном – [I. 431] куптэтэ-.
Вертлюг в собачей упряжке (со-

единение поводка с ошейником) – 
макчи; [I. 523] мақчu ~ макчuγu.

Верхом – у ¯тами; [II. 452] эмэ ¯н�и; 
(413) Мы ехали верхом на оленях. – 
Бу ула�и у ¯тами н�энэхэпу.

Весло – гjаули; [I. 144] г �ēвyл, 
гēyл; (58) Моя лодка очень велика, 
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имеет 4 весла. – Бӣ угдаби �ин� дājи, 
�ин гēулилу.

Весло (кормовое) – сэулэ; [II. 135] 
сэул.

Весло (короткое, маленькое, одно-
лопастное для бесшумной гребли на 
челноке-оморочке во время охоты на 
зверя, дичь) – мэлби; [I. 566] мэлби.

Взнуздать, запрягать (оленя в 
нарту) – халлēури, уссури; [II. 291] 
усси-; (387) Они своих оленей в 
нарты запрягли и отправились коче-
вать. – Улабари оксози уссигачи, чоч-
чи нул�ипиччичи.

Взять груз на спину, тащить на 
спине тяжесть – пиналлаури; [II. 
325] пuнā-, пuнала-.

Влезать, садиться во что-либо, на 
что-либо, сесть верхом (на оленя, ло-
шадь или на плечи, на спину маме – о 
ребенке) – ӯттаури, ӯввури; [II. 244] 
ӯ-; (370) Мы на оленей своих снова 
сели верхом и отправились вверх 
по реке Чипавуна. – Бу улалтаккēри 
ӯдугаччēри Чипаунан�н�ōри солохопу.

Вниз, под гору – тэктэмбэ пэисэи 
эввури (вниз с горки спускаться); 
[II. 434] эвуддури.

Возглас, подгоняющий собачью 
упряжку – та-та; [II. 241] то-то.

Возить, перевозить – орокпоччу-
ри; [I. 324] иру-.

Высаживаться (из лодки), слезать, 
сходить – холомбури; [I. 470] ҳyлон.

Гребец – гjаулим©и; [I. 144] 
гēвлила ~ гēулила, гēвлим��и ~ 
гēулим��и.

Грести – гjауллjури; [I. 144] 
гēвулu- ~ гēyлu-; (58) Лягушка-мать 
гребла, 〈а〉 крыса-мать рулём прави-
ла. – Удала энини геулихани, ачиг �а 
энини ēккутахани. Гребя, они плы-
ли (поднимались) вверх по реке. – 
Гēулимари, солог �очи. Вдруг он уви-
дел, что позади него пятеро, гребя, 
приближаются. – Чомдикэ итэдухэ-
ни хамарēдуни тундан� н� ē геулимари 

хиндаг �аччи син�ēчи (пришли – хин-
дагаччи, синдахаччи).

Груз пеленает, сворачивает на нар-
те – сурини. 

Груз, переносимый на спине – урэ-
мэ.

Грузовая нарта, волокуша – ир-
рyна; (110) Младший её сын отпра-
вился в местность Тэккэ, взяв нарту 
богатства (ценных вещей) и ведя с 
собой двадцать оленей. – Нэ удумэ 
путтэни гēда ирруннā �аккā, хōримба 
улāба олбими, н�энэхэни Тэккэлэ 
(местность на Южном Сахалине).

Двигать ногой – бэг©и©©и тутту-
ри; [II. 137] сэдэн-.

Двигаться еле-еле по мелкому мес-
ту (на лодке) – [I. 85] биγэтчи-.

Двигаться, передвигаться, идти, 
ехать – пулипури, нjэннэури; [I. 671] 
ңэннэ- ~ ңэнэ- ~ ңэнэчи-.

Добирается – (Икэгами, 2) āпчини, 
āпту©©ини.

Доски (на корме лодки) – мэккэ; 
[I. 565] мэккэ.

Дуга от нарты, за которую де-
ржится каюр (горизонтальная дуга) – 
©авалга, чембо; [I. 241] �авалг �а(н-), 
(<эвенк. �авала(н-)). 

Дужка (в упряжи нарты) – самак; 
[II. 59] самақ.

Ехать верхом (на олене) – ӯттаури; 
[II. 244] у ¯тта-.

Ехать на нарте, на санях – 
оксōддōури; [II. 22] оқсоддо.

Заблудиться (в пути) – мӣввури.
Заливать (водой лодку при пока-

чивании) – чилтāмбури, āмбури; [I. 
476] ҳyқаққu-.

Запрягать – халлēввури; [I. 29] 
халu-.

Затормозить нарту остолом – 
каурēллаури; [I. 358] қаврuла- ~ 
қаyрuла-.

Захлестывать (водой лодку) – 
у ¯пэччури; [II. 247] упэтчи-.

Идти по снегу (без дороги, без 
лыж) – āввури; [I. 13] āвu-.
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Идти под парусом – кутуллjури; 
[I. 418] қyтyлu-, қyтyлuтчu-.

Использовать, пользоваться – 
таккураури, эксплуатировать – уи-
лэумбури, заставлять помогать, 
прислуживать (кому-либо) – такку-
раччури; [II. 155] таққора- ~ тақyра-; 
(336) Наши мужья, когда ставят сети, 
обычно используют свои лодки. – 
Нарин�улпу кэ ¯рэписсэ ¯, угдал�и так-
кураукил биччичи.

К нарте (подойти) – (Ик. Букв., 99) 
оксотои.

Камус для подбивки лыж, нижняя 
подбитая камусом сторона лыж – му-
нэскэ; [I. 557] мунэскэ.

Кататься (с горы) – сисōччури; [II. 
97] сисочи-.

Катить колесо – кэргури; [I. 444] 
кэргиэлэ-.

Катиться (с горы на лыжах, са-
нях) – сисōччури; [II. 97] сисоло-.

Катиться, кувыркаться – кэргич-
чури; [I. 444] кэргиэн-.

Качаться (на волнах) – [I. 490] 
ламу-.

Каюр – силмам©и; [I. 316] 
сuлма�э; (302) Каюр пришёл с соба-
кой, оленями. – Силмам�и синдахани 
н�индамуна, улāлмуна.

Кнут, тормоз – каурē, сапчепу; 
[II. 64] сапчēпy; (294) Уде лошадь по 
спине кнутом хлестал. – У�е мури 
оjоккēни сапчēнузи сапчēхани.

Кольцо на лыжной палке – (291) 
салтuнко.

Конец лыж (передний и задний), 
клюв (птицы), нос (рыбы) – хокō; [I. 
17] хоқо(н-).

Конопатить лодку – чипчури; чи-
пиччури; [II. 391] т'итūтчи-.

Копылья (нарты) – бэктэ; [I. 118] 
бэктэ(н-).

Короткий – хуруми; (161) Он, взяв 
моё короткое весло, ушёл. – Хуруми 
геулбаввē дāпами н�энэхэни.

Крепить (лодку к берегу) – сум-
наччури; [II. 125] сyмна-/u-.

Крепление, ремень (носочный у 
лыж) – лапу; [I. 494] лāпy, лāпy(н-).

Круг (внизу у лыжной палки) – 
кэнгэли; [I. 444] кэjгэли.

Летать – сэгдэури.
Линь, конец, выброска (бечевки, 

веревки для крепления к берегу лод-
ки, судна) – сумна, сумначчини; [II. 
125] сyмнаптuңu.

Лодка – (Ик. Букв., 104) угда (в. п. 
угдā); [II. 244] yг �да.

Лодка (мелкая) – көтөлима угда.
Лодка (на 7 гребцов) – қадара 

угда; [I. 360] қадара уг �да.
Лодка (нивхского типа, долблен-

ка) – гилэ угдани; [I. 152] гилэ yг �да; 
(371) Мы обменивались: «Мы вам 
мясо оленя целую тушу дадим, а 
вы – лодку-долблёнку (букв.: нивх-
скую лодку) отдадите». – Бу дувэли-
мэчихэпу: «Бӯ суттэи улā улиссэ ¯ни 
копполомбо буриллипу, сӯ гилэ ¯ угда-
ни бӯссэ ¯рису».

Лодка (оморочка) – угда, ©аи; [I. 
240] �аu.

Лодка на 4-х гребцов – ©ирэгдэ, 
©ундаччи; [I. 204] дундатчи.

Лодка наша – (Ик. Букв., 104) уг-
дапу.

Лодки (нивхского типа, из 3-х до-
сок) – тэркэ; [II. 239] тэркэ. 

Лопасть(и) (весла) – халпу; [I. 52] 
халпyнu.

Лопатка (на лыжной палке) – [II. 
59] салтuнқо.

Лыжи (подбитые мехом) – кунjил-
та; [II. 122] сyлгuлта ~ сyңyлта; 
(319) Зимой они на 〈дикого〉 оленя 
охотились, медведя разыскивали, 
зимой для себя сани, лыжи дела-
ли. – Нōчи тувэ сиромбо вāг �итарā, 
бөjөмбо гэлэррэ ¯, тувэ оксōлдурри, 
кун�илталдорри ¯ андуси биччичи. Та 
их мать на лыжах хорошо ходила. – 
Тари эниччи сунилта�и гиччини 
ман�га биччи. Тот их чёрт на лыжах 
человека ходил (бегал). Амбанучи 
нари cyнилта�ини сун�илтадахани. 
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Свои лыжи камусом подбил. – Сy-
нилтаби мунэскэ�и мунэчӣни.

Лыжи-голицы (не подбитые ме-
хом) – каjāма; [I. 396] куңгилтэ, [I. 
361] қаjама. Он из дерева, для лыж 
приготовленного, сделал для него 
гроб и положил 〈покойника в него〉. – 
Чōччи чā кун�илтэн�уни мō�ини 
холдоскоддōни андуаччи, эксэхэни.

Лыжня – кунjилта поктони.
Лямка (с доской, обшитой мехом, – 

для переноски тяжестей) – урэмэ; 
[II. 289] урэмэ; (387) урэмэ (приспо-
собление для перетаскивания тяжес-
тей на спине, состоящее из доски, 
прилегающая часть которой обшита 
мехом, и крепящееся на лямках. По-
добно рюкзаку).

Мастер, гребец – гjаулим©и, гjа-
улила; [I. 144] гēвлuм�и, гēyлuм�u; 
гēвлила ~ гēулила.

Миновать (напрямик идти) – су 
нjэннэури; [II. 118] сȳ-.

На лодке (поехали) – (Ик. Букв., 
104) угда©и.

На нарте (поехали) – (Ик. Букв., 
99) оксо©и.

Наклониться, накрениться набок 
(о лодке, посуде и т.д.) – ходоход-
доури; (3 л. ходохо©©ēни); [I. 495] 
лāталдy-; [II. 7] ҳодо-.

Наконечник лыжной палки – сук-
пэ; [II. 122] сӯкпэ ~ сӯпкэ.

Налево (окрик собачей упряжке) – 
дэутэи; [I. 615] нэвтэj.

Направо (окрик собачей упряж-
ке) – āттаи.

Нарта (легковая) – нучукэ оксо; 
(216) (Е.А.Б.): Его младший брат 
одну яловую важенку запряг в ма-
ленькую нарту. – Нэуни гēда вāн�гaи 
нāми�и халлēхани нӯчукэ оксōккō. 
Дёмбу, сучки взяв, маленькую нарту 
волоча, отправился. – Дēмбу эвэчэм-
бэ гадуми, нучукэ оксотомбо ируду-
ми, нэнухэни.

Нарта (собачья) – туччи; [II. 220] 
тyтчu ~ тyчu (тyркu).

Нарта для езды на собаках, оле-
нях – оксо, оксō; [II. 22] оқсо; (Ик.
Букв., 99) оксō (в. п. оксоккō); (238) 
Жители местности по реке Вал зимой 
для себя сани и лыжи делали. – Валу-
сал тувэ оксолдурри ¯, сумилталдурри ¯ 
андуси биччичи.

Нарта женская (со спинкой, раз-
мер меньше мужской) – ©укалу; [I. 
271] �yқалy.

Нарта кривокопыльная – белданj 
оқсо; [I. 79] белдаң оқсо.

Нарта, сани – оксо; [I. 586] нāрта 
~ н'āрта.

Нарту делает – (Икэгами, 9) 
оксоккō андуччини.

Нарту толкает – (Икэгами, 9) 
оксоккō аннēни.

Настил (у нарты) – дэсӣ; [I. 228] 
дэсӣ.

Наткнуться, столкнуться, дотро-
нуться, задеть, врезаться (в берег 
при причале) – уктуллjури; [II. 254] 
yқтyллu-/y-.

Начинать ходить (о ребенке) – пу-
лилури, гитуллури; [I. 538] миту-
лу-.

Нести что-либо за спиной – пи-
наллаури; [II. 28] отопuн-.

Нос (лодки) – мэг©и, ©оло; [I. 263] 
�оло.

Обод (колеса) – кэргигэ; [I. 444] 
кэргиγэ(н-) ~ кэргиэ(н-).

Окрик собакам – [II. 290] ус-ус.
Останавливаться – кау опури; [I. 

358] қаyдатчu-.
Остановить – кау опомбури; [I. 

358] қавyн-.
Остол (кнут, тормоз у нарты) – 

каурē; [II. 453] хэмбэру(н-).
Остол (палка для торможения нар-

ты при езде на оленях) – каурē; [I. 
358] қаврē ~ қаyри. 

Отпрыгнуть – пөччөури; [II. 436] 
эвэн-.

Отталкиваться (лыжной палкой) – 
пэбгирэччури; [II. 358] пэбгирэ- ~ 
пэгбирэ-.
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Отталкиваться шестом (при езде в 
лодке) – гōпулаури; [I. 134] г �опyла-.

Отъезжать – гӯлимбури; [II. 364] 
пуличи-.

Охотничьи лыжи на камусе – (Ик.
Букв., 96) кумултэ (юж.), кунjилта 
(сев.).

Палка лыжная – пэбгирэ; [II. 358] 
пэбгирэ ~ пэгбирэ; (275) Моя лыж-
ная палка длиннее твоей. – Би пэб-
гирэби си пэбгирэ�иси н�онимидума. 
Его старший брат всё время лыжны-
ми палками отталкивается. – Ᾱн�ни 
гэгдэ ¯кэ пэгбиррēни. Я тоже оттолк-
нулся лыжными палками. – Би баккā 
пэбгирэ�и пэбгирэхэмби.

Палка для управления санями – 
jōнопу = каурē.

Пара (собак, оленей в упряжке = 
развилка ветки, дороги, реки) – jада-
ра; [I. 338] jадара.

Парус – кутули; [I. 418] қyтyлu; 
(130) Когда-то давно семеро мужчин 
на лодке с парусом поплыли на про-
мысел. – Хāланда наданнё угдази ко-
толилу jөсондөгөчи.

Парусная лодка – котолилу угда.
Первая лодка (при состязаниях) – 

кэлэ угда; [I. 447] кэлэ угда.
Перевертываться вверх дном – 

купси ¯ввури; [I. 431] купси-.
Переезжаем на другую сторону – 

(Ик. Букв., 93) даурипу.
Переезжает на другую сторону – 

(Ик. Букв., 93) даурини.
Переносить, перевозить – дӯрид-

дури.
Переходить вброд – онноччури; 

[II. 15] онно-.
Плавать на поверхности – пауру-

ри; [I. 452] купту- ~ куптум�и-.
Плавать, держаться на поверхнос-

ти – уикки паурури (по верху пла-
вать); [I. 452] куптуду-.

Планка (спинка на женских или 
хозяйственных нартах) – аг �аи; [I. 24] 
āγаu- ~ аu-.

Плот – тэму; [II. 234] тэму(н-); 
(367) Старик соорудил плот и пере-
правился через речку. – Мапа тэмум-
бэ андуми уннē даухани.

Плот – ада; [I. 14] ада.
Плот (из трех бревен) – голокту, 

голокку; [I. 159] г �оло.
Плыть – паурури; [II. 252] оннō-, 

оннōтчu-.
Плыть в лодке (только с руле-

вым) – кōччури; [I. 410] қотчu-.
Плыть в лодке с помощью шеста – 

гōпуччури.
Плыть вверх по реке, против тече-

ния – солоддури, соллоури; [II. 108] 
соллēн-; (313) Он нашёл одну речку, 
по той реке поднимался. – Гēда yннē 
бāг �аччи, ча унинyби солохони. Мы 
плывём, плывём против течения – 
оленей нет. – Бy соллēпу, соллēпу, 
улал анā. Поднимаясь вверх по реке, 
он достиг верховьев той речки. – Гēда 
yннē соломи, тари уни дэрэмбэни 
āптухани тани. Мы с отцом отправи-
лись очень далеко в горы, плывя про-
тив течения реки Вал. – Бy амимуна 
нэннēпу �ин гороло хyрэ ¯лтэи, соло-
мори Валу yннēни. Мы с Тэрэкэ на-
шей рекою Чипауна вверх поднима-
лись. – Бy Тэрэкэнду Чипаунан�н�ōпу 
солохопу. Они шли на лодке вверх по 
реке. – Ночи угда�и гēда yннē солохо-
чи. Люди, утром по реке поднявшись, 
в верховье её чай пили. – Нарисал 
чимаи yн� āмба солог �очи, дэрэндуни 
чаива умиг �ачи.

Плыть, спускаться вниз по тече-
нию – хэjэури; [II. 441] хэjэн-.

Побежать, мчаться – пукчури; 
(267) Их дети помчались играть. – 
Пурилчи хуппимэри пукчихэчи. 
Своего оленя поймав, он поехал в 
село, его олень понёс его галопом. – 
Мэнэ хактаби дапаāччи, н�энэхэни 
гасатакки, нони хактани пуктухэни 
нōмбони.

Подбивать лыжи камусом (шкурой 
с ног оленя) – мунэссури; [I. 557] 
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мунэси-; (193) Лыжи-гольцы каму-
сом не подбивают. – Каjaммā эчичи 
муннэ ¯ мунэскэ�и.

Подпруга (в собачей и оленей уп-
ряжке) – хала.

Подрез (железная полоса под по-
лозьями нарты), полоз (нарты, са-
ней) – мутāси; [I. 561] мyтаси; (194) 
Полоз нарты (небольшой). – Оксо 
мутāсини.

Пойди, поезжай за чем-то, за кем-
то – (Ик. Букв., 92) гāнду.

Ползти, ползать, ходить на четве-
реньках – миттури; [I. 538] миту- ~ 
мӣтту- (мичу-, мирку-).

Полки седла (из двух параллель-
но расположенных досок) – дāта; [I. 
196] дāта.

Полозья (у нарты), древко (лука, 
самострела) – паура, пэси; [II. 316] 
павyра ~ паyра.

Полотнище (из плотной ткани для 
завертывания груза на нарте), под-
стилка – гуидэ; [II. 137] сэктэ.

Поняга (заплечная доска с лямкой 
для переноски грузов), лямка (для 
прикрепления ноши на спине), ко-
томка – пина, урэмэ; [II. 325] пuнā-.

Посадить на кого-либо, посадить 
верхом, положить на что-либо, во 
что-либо – уввōмбури, эксэури; [II. 
244] у ¯вон-.

Посох (посох-палка, применяемый 
для верховой езды на олене), трость – 
чинэпу; [II. 176] тэиңгэпту(н-) ~ 
тэңгэипту(н-); (Ик. Букв., 106) чинэ-
пу. 

Посох, сухая палка – чинэпу; [II. 
12] ҳолдоҳо.

Посохом пользоваться – чинэпул-
лэури.

Править веслом – сэуллэури; [II. 
135] сэуллэ-.

Править, управлять (лодкой, ру-
лем, рулевым веслом) – ēккутаури; 
[I. 291] ēқyта-, ēқyтта-.

Прибиваться, приставать к бере-
гу – адапури; [I. 14] ада-, адда-.

Приближаться – лакэ ¯ синдаури; 
[I. 488] лақман-.

Приближаться, сближаться – лакэ ¯ 
опури; [I. 488] лақа-лақа ō-.

Привезти – олимбури.
Привязь (для оленей, собак) – уjи-

нэу; [II. 251] уjнэв.
Приезжать в гости (на оле-

нях издалека) – улади нимэрури, 
улāлигаччēри; [II. 263] yлалu-; (377) 
Двое мужчин приехали на оленях, 
сняли свои вьюки, отпустили (развя-
зали) своих оленей и вошли в дом. – 
Ду нари улалигаччēри, намбалбари 
атугаччēри, улалбари чиккэччēри, 
дукутаи игэчи.

Приходить, приезжать, прилетать, 
приплывать – синда; (305) При-
дя, они людей с Дахи окружили. – 
Синдагаччēри дахиннēпа хэрэлихэ-
чи.

Пройти мимо – су нjэннэури (су – 
напрямик); [II. 118] сӯ-.

Пряжка (в оленьей упряжке) – 
ки©и; [I. 391] киди.

Раскатиться на санях – сисоччу-
ри.

Распорка (долбленой лодки) – хул-
чи; [I. 302] хулчи(н-); (158) Распорки 
у моей лодки старые (плохие). – Уг-
дануби хулчини орки.

Ремень (соединяющий узду соба-
ки с центральным ремнем) – макчи.

Ремень (упряжной в оленьей нар-
те) – нуску; [II. 69] сē��uнаy.

Ремень (упряжной, в нарте – со-
единяет упряжь с нартой) – сāлда; 
[II. 58] сāлда; (290) оксо сāлдани  
(ремень нарточки). Ремень постром-
ки (потяга) порван. – Нуску сāлдани 
гудэдэхэ.

Ремни лыжного крепления – 
вэ ¯сэпсэ; [I. 667] вэ ¯сēпсэ.

Рукоять весла – дапакку, дапапӯ; 
[I. 241] дапапу(н-).

С нарты – (Ик. Букв., 99) оксōло.
Садиться на мель – [I. 85] бӣлу-.
Сани – оксо.
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Сани, нарты детские – оксōтō; 
[II. 22] оқсото.

Санки (детские) (<айн., яп.?) – ка-
румалима; [I. 382] қарyмалuма.

Сворачивать груз на нарте – тэв-
вури (3.л. тэурини).

Сев верхом – нэмэдэмэри.
Седло – (Ик. Букв., 98) нэ ¯мэ.
Седло верховое – нэ ¯мэ.
Седло вьючное – эмэ ¯; [II. 452] 

эмэ ¯(н-) ~ эмэγэ(н-); (413) Старики, 
приехав, 〈сначала〉 сняли с оленей 
вьючные сёдла и отпустили оленей 
〈пастись〉. – Мапарисал хиндааччēри, 
эмэмбэри атугаччēри, улāлбари 
чӣччичи. Грузовое вьючное седло. – 
Эмэ тупкэни.

Седло грузовое – эмэ ¯; [II. 452] эмэ ¯ 
тупкэни.

Сесть (например, на нарту) – 
тэ ¯ввури; [II. 227] тэ ¯- (тэγэ); тэ ¯гдэ(н)-, 
тэ ¯гэ(н)- (сиденье – поперечные доски 
в нарте).

Сесть верхом – ӯттаури, нэ ¯мэд-
дэури; (нэмэдэмэри – сев верхом); 
[II. 452] эмэ ¯ндэ-; (413) Они сели 
верхом и уехали. – Ночи нэ ¯мэдэмэри 
н�энугэчи. Старушка говорит: «На 
пёстром олене верхом не езди!» – 
Мама ун�ини: «Пēмура ула�и э��ē 
нэ ¯мэддэ ¯!»

Сиденье (в лодке), доски (для не-
вода) – [II. 67] сарu(н-); (294) На 
сидении лодки будут сидеть старик 
и старуха. – Угда сариндуни мапаjjā 
мамаjjā тэ ¯личи.

Сиденье нарты – задняя часть – 
[I. 196] данда; (Магата, 156) аи; по-
перечные скрепы – [II. 227] тэгдэ(н-); 
(Магата, 156) палттуре–; боковые 
скрепы – хулиг �э.

Сиденье в лодке – тэгэ.
Скатываться (с горы), скатиться – 

сисōпимбури; [II. 97] сисопин-.
Скрепа (нарты) – хӯли.
Скрепа, перекладина (соединя-

ющая полозья нарты) – элэндэ; [II. 
450] элэндэ (элэңгэ); (412) Передняя 

перекладина нарты, скрепляющая 
полозья. – Оксō элэндэини.

Скрепа, планка (копыльев нарты, 
саней) – палтури; [II. 32] пāлтyрu.

Скрепка (грядка у нарты) – туп-
кэ; [I. 302] хули(н-) ~ хулиэ(н-) ~ 
хулиэγэ(н-); (Магата, 156) буктэ.

Собачья нарта – нjинда оксони; 
[I. 661] ңиндасқа.

Собачья парная упряжка – пукту; 
(267) Я приехал на парной собачьей 
упряжке. – Би пуктy�u синдахамби. 
Когда мы дадим тебе упряжку из 
двух собак, ты уезжай. – Бу пукту ¯ва 
бӯввутэппō, н�энэссэ ¯ри.

Собачья упряжка у нивхов (так на-
зывали и уйльта) – татаи.

Собачья упряжь – нинда пуктӯни; 
(Ик.Букв., 100) пукту. Упряжь моих 
собак из нерпичьей кожи. – Нинда-
салби халани пэттэскэмэ биччи.

Сплавлять – хэjэ ¯пилэумбури; 
[II. 441] хэjэмбу-.

Сползать – пэисэи миттури.
Спуск (горка) – эввури; [II. 434] 

эври.
Спускаться (с дерева) – холомбу-

ри; [II. 434] эв-, эвутэ-.
Средства передвижения – пулик-

ку; [II. 364] пулиңку.
Стой (окрик, останавливающий 

упряжку собак) – пор; [II. 41] пурē-
пурē, пуи.

Столкнуться, ударяться друг о 
друга – уктулимаччури; [II. 254] 
тyлuматчu-.

Стуча, цокая копытами (звуча, 
слышится) – катах-катах, уисини; 
[I. 384] қатаҳ-қатаҳ қатам-қатам, 
қатар.

Стучать, цокать (копытами) – 
катах-катах н�эннэури; [I. 384] 
қатарuн.

Тащить, волочить – иррури; 
[I. 324] uра- ~ uрра-.

Телега, повозка, колесо – кэрги; 
[II. 137] сэ�э(н-).
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Тесло (для изготовления долблё-
ных лодок) – мэккуччи; [I. 565] мэ-
кутчи, мэтчуку~мэччику.

Топить, плавить – иваччу-
ри, ӯмбōччури; [II. 273] умбон-, 
уни-/у-.

Тормозить нарту остолом – 
каурēччури; [I. 358] қаврēтчu- ~ 
қаyрuтчu-.

Убавить (ход), ослабить (ремень) – 
хэпту опомбури; [I. 482] хэ ¯птули-.

Увязывать (груз на нартах) – ката-
раччури; [II. 129] сȳ-.

Уезжать – н�эннури; [II. 364] пули-
чи-.

Уключина (приспособление для 
укрепления весла на борту лодки, 
обычно в виде двурогой вилки) – 
н�оjо; [I. 664] ңоjо.

Уключина в лодке (из сучка де-
рева) – [I. 141] г �ара; (56) Уключина 
в баркасе треснула, совсем слома-
лась.– Халчи(н-) гарани буjадахани, 
чуп бyjaдаxaни. Моя лодка с двумя 
парами уключин. – Би уг �даби дӯ�и 
гаралу.

Улетать, улететь – сэгдэддури.
Уносить, увозить – пуктуввури; 

[II. 341] пукту-.

Упор (для ног в лодке) – торон�олту; 
[II. 220] тороңолотu.

Упор (для ног гребца в лодке) – [II. 
261] хулчи.

Упряжь, лямка – хала; [I. 29] 
хали.

Упряжь, парная упряжка собак – 
пукту; [II. 341] пукту.

Ходить на лыжах – сунилтадда-
ури; (319–320) Однажды шаман с 
сыном, промышляя соболей, бежали 
по лесу на лыжах. – Гēдара сāма(н) 
путтэмунэ, гобдомори, пурэ ¯кки 
сун�илтадаг �ачи.

Ходить на охоту, промышлять – 
вāгиттаури; [II. 364] пули-.

Ходить по воде – онōччури.
Ходить, бродить – пулипури; [II. 

364] пули-.
Ходкий, легко скользящий (о лод-

ке, нарте) – хэмбэру; [II. 453] хэмбэ-
ру.

Через, поперек, напрямик – кас; 
[I. 382] қас.

Шагом – (Ик. Букв., 92) гитуми.
Шест (для отталкивания лодки) – 

гōпу; [I. 134] г�ōпy(н-); (64) Он сделал 
себе новый шест для лодки. – Ситэу 
г �оппу��и āндучини.

Якорь – каита; [I. 362] қаjта.

Животный мир

Барсук – ӯлги; (378) Мой муж 
лечил туберкулёз барсучьим салом 
(букв.: салом барсука). – Мапануби 
сэ ¯ксэн�н�ē улги �оччо�ини окчичихани.

Бежать галопом, стащить что-либо 
(о животном) – пукчури, пуктувву-
ри; [II. 341] пукту-.

Белизна, снежная пора зайца – 
тагдаман�а; [II. 381] тāг �да.

Белка – (Ик. Букв., 106) хөлө; [II. 
264] холо ~ хулу; (152) Из наших 
белок мы делаем шапки. – Мэнэ 
хөлөну��ēри андучипу āпумба.

Белка-летяга – хонjму (хумму); [II. 
269] ҳонму ~ ҳyммy.

Беременная (огулявшая самка жи-
вотного) – сучи нами; [II. 130] сучи 
(сурки) намu. 

Бурундук – дэлэи; (Ик. Букв., 94) 
дӯчиру (юж.), �учури (сев.).

Бурундук – ©учури (сев.), дучиру 
(юж.); [I. 278] ��yчuрy, ��yчyрy.

Бычок – (Ик. Букв., 96) ласканjа.
Визг, вой (собаки) – кēнjа; [I. 146] 

г �ēн-г �ēн.
Визжать (о щенке) – чӣнjнjэури; 

[II. 397] чӣңэ-.
Вилять хвостом (о собаке) – си-

наллаури; [II. 88] сuнален-.
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Вместе с собакой – нjиндамуна; [I. 
661] ңuндамyна.

Внутренности – хэмугдэ; [II. 451] 
хэмугдэ.

Внутренности рыб и животных – 
улэктэ.

Вой, лай (собаки, волка) – (47) 
бӯни(н-). Он, тот лай слыша, подумал: 
«Красные волки». – Нōни ча бӯнимбэ 
дол�ими мөрөчихэни: «�аргули». 
Спавший старший брат проснулся 
от собачьего лая. – Аум�ē агдуманнē 
мēлчини нjинда бӯннилэни.

Волк – нjэ ¯лэ; (Ик. Букв., 99) нjэ ¯лэ; 
(231) 〈Когда〉 его старший брат 
всмотрелся получше – волк. – Ан�ни 
улинга�и итэ ¯гини – н�э ¯лэ.

Волки красные (шакал) – ©аргу-
ли.

Волос, шерсть, пух (животного) – 
синакта; [I. 317] сuнақта.

Волосатый – синакгауна; [I. 509] 
лукку.

Выдра – дөксө (мөдө), дуксо; [I. 
271] дōксо; (Ик. Букв., 93, 97) дӯксэ 
(сев.), мө ¯дө ¯ (юж., сев.).

Выдра – дӯксэ, мудугэ; [I. 549] 
мӯдур ~ мӯдуэ.

Выдра (одно из названий) – дуксө; 
[I. 198] дарамu(н-); (82, 84) Старик с 
сыном, поохотившись с собакой семь 
дней, пять выдр поймали. – Мапаjjа 
путтэндō надамба инэни гобдомори, 
тунда дарамимба вāгачи.

Выпрыгнуть (о животном) – 
пөччөддури.

Выть, скулить, лаять (o собаке, 
волке) – бȳнj нj ури; [I. 110] бȳнu. (47) 
бӯни- (бӯнитчи-). Его собака от хо-
лода скулила. – Эвэчэ ¯ни нун��ими 
бӯнихэни. Если красные волки за-
воют, (род) Гетта огонь разведёт. 
〈Они〉 умолкнут тотчас. – ©аргули 
бӯннеγини, Гетта таввā ивандаγини, 
чиптам�и осини. Те, воющие, к ним 
подходя, лаяли (выли). – Тари бӯнни, 
нōчи бāручи хиндам бӯниччини.

Годовалый медвежонок – полокту 
боjо.

Горностай – дэлэи, хумну, ©элэи, 
дэлэӣ, дэли, хӯмнӯ; [I. 284] �эл'эи; 
(158)  хyмн�y. Горностай, ты зачем 
лисе отдаёшь своих детей? – Хумно, 
хаибу��и сулитаи пурилби бӯччисē?

Грызть, глодать – муддури; [I. 550] 
мудди-.

Грызть – тājи, тājjури; [II. 151] 
тājy-.

Держать в зубах, в клюве – иктэ-
мэпури; [I. 300] иктэмэтчи-, иктэ-
мэччи-.

Дикий олень – сиро.
Дух, хозяин леса, покровитель 

лесных зверей и птиц – Кал©ами.
Дышать тяжело (высунув язык – о 

животном) – [II. 38] пēрu-.
Ёж, ёжик, шиповник – утāрипу; 

[II. 293] утāрипу.
Жаба – габала (кутуjэ), габāла 

(кутугэ); [I. 440] кутуjэ; (133) Богатая 
невестка полную корзину лягушек, 
жаб и ящериц принесла. – Бaja иргэ-
ни куркэмбэ чакка хэрэввэ, кyтуиввэ ¯, 
эсэлэввэ ¯ гадухани. У меня в огороде 
множество жаб прыгает (букв.: пры-
гают). – Огородудувве барā кутугэ 
пөччөнөчичи.

Жало, язык (змеи) – хатукку, ха-
чукку; [I. 51] ҳатуқу, ҳачyқy, ҳарқyқy, 
ҳатyпy(н-).

Желчь (у животного) – силтэ; [II. 
73] сūлтэ; (303) Медвежья желчь. – 
Бөjө сӣлтэни.

Жир (нутряной) – [II. 319] патта.
Жить в норе – сипку©©и бивву-

ри.
Жить, залегать в норе – апканду-

ри; [II. 92] сипку�у-/и-.
Загривок, холка (коня, оленя, мед-

ведя) – су ¯ли ¯; (320) Холка медведя, 
холка (загривок) дикого оленя. – Бөjө 
сӯлини, сиро сӯлини.

Загривок, холка (медведя, коня) – 
сӯлӣ.
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Затылок у животных – ники 
(эвен.), утуму.

Заяц – (Ик. Букв., 103) тукса; [II. 
208] тукса; (355) Волки поймали 
трёх зайцев, вечером они своих зай-
цев съедят. – Н�элэсэл дапахачи илā 
туксамба, сэксэ нōчи дэптуличи мэ ¯нэ 
туксаннōри. У этой женщины мужа 
нет, она с одним ребёнком живёт, 
этого ребёнка называли 〈люди〉 вне-
брачным ребёнком. – Тари э ¯ктэ э�илэ 
анā, гēда�и путтэлу биччини, эри 
путтэ ¯ туксази гэлбурипуккил.

Заячья шкурка – туксаска; [II. 
208] тyқсақса.

Зверь промысловый – бэинjэ; [II. 
292] усэлтэ; (Икэгами, 19) бэинjjэ.

Зверь росомаха – аилē; [I. 17] аjла 
~ аjлē ~ аjлuγа.

Зверь, животное – (Ик. Букв., 91) 
бэинjэ.

Злой, кусачий – (Икэгами, 3) 
ajaктa.

Змея – муг �и, муиги, муи ¯г�и; [I. 
538] муи ~ муjγи.

Змея крупная – дабда; (75) Я не 
боюсь большой змеи. – Би дабда�и 
эсиви н�э ¯ллэ ¯.

Змея, червь, червяк – муи (муи-
тии).

Идти галопом, мчаться (о живот-
ном) – пукчурри; [II. 341] пукчи-.

Имеющий собаку, с собакой – нjин-
далу; [I. 661] ңuндаллy.

Кабан (дикий) – нэктэ; [I. 617] 
н'эктэ.

Кабарга – удэ (у©э, у©эгэ); [II. 250] 
у��э ~ у��эγэ; (372) Чёрт, чтобы жен-
щина поела, одну кабаргу принес. – 
Ᾱмба-э ¯ктэ дэптубуддōни гēда у�эмбэ 
гадухани.

Кличка собаки – гэлбу; [I. 509] 
локко.

Кобель – хусэ нjинда; [I. 332] хусэ 
ңинда.

Кобыла – [I. 631] намu мyрu.
Когти – чавāкта.
Коза – имӯ, имā.

Колючий, с колючками – (330) сэ-
пэриктэлу, сэпэрӣ. Ёжик с колючка-
ми (колючий), ой колется! – Утāрипу 
сэпэриктэлу, гапарē!

Конский табун – мури jаватани.
Конь – мури (см. лошадь).
Копыто – кукчā; [I. 406] қу ¯қ-

ча(н-).
Корм для скота – сēвугда.
Корм (для собак – юкола), корыто, 

чуман (для корма собак) – даллау; 
[I. 193] далав, даллаy.

Кормить (собаку) – далаумбури; 
[I. 193] далав-, даллаy-.

Корова – иха (<ма.); [I. 299] 
uҳа(н-).

Косуля – гиу; [I. 148] гиу(н-).
Кошка – кэскэ (рус.); [I. 481] кэскэ.
Крик зайца – хобобō; [I. 467] 

ҳобобо-.
Крик, рев, рычание – мура; [I. 546] 

мyра(н-).
Кричать (о зайце) – кобōббури; 

[I. 467] ҳоббоби-.
Кричать, реветь, рычать – мура-

ури; [I. 546] мyра-.
Крыса – синjгэрэ; (Ик. Букв., 90) 

ачē, ачига; [I. 58] ачē, ачиγа, ат'ē; 
(Икэгами, 3) ачига. У крыс – (Икэга-
ми, 3) ачигалдӯ.

Куница – дэлэи.
Лай – гува; [I. 157] г �yва; (60) гён-

г �ён� (гав-гав, о потявкивании, повиз-
гивании собаки).

Лакать (о собаке) – даллаури; 
[I. 193] дала, далла.

Лапа (зверя), шкура с лапы зверя – 
бэг©и хосо; [II. 26] ҳосо.

Лапа, лапы, ножка (предмета) – 
бэг©и; [I. 118] бэг��и; копылья нар-
ты – бэктэ(н-).

Лаять (о собаке) – гувваури; 
[I. 486] лао- ~ лаy-; [I. 157] г �ува.

Лев – худулу; (156) Медведь пожа-
ловался царю зверей льву. – Бөjө хап-
сихани бэин�э эдэтэини худулутэи.

Лежать зверю – тōсипури.
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Лежать на боку (о животном) – 
топури; [I. 476] хулбэпин-.

Лесное животное – (Ик. Букв., 91) 
бэин�эни (пурэ бэинjэни).

Летучая мышь – долболду; 
[I. 213–214] долболдолy, долболдy.

Линять (о животных) – нуллури; 
[I. 468] ҳо�uттāа-.

Лиса – (Ик. Букв., 102) сули (в. 
п. суллē); [II. 124] сyлu; (320) Му-
жичок дал лисе топор, чтобы она 
пошла за ветками. – Хусэг�иннē су-
литаи хōпумба бӯхэни сули сэиктэ 
сэилэбуддōни. Мужичок шёл-шёл, 
встретил одну лисицу. – Хусэг�ин� н� ē 
н�энэм�ē, н�энэм�ē, гēда суллē атāли-
хани. Лиса пошла, толкая нарточку 
мужика. – Хусэг�ин� н� ē оксоккōни 
анāми, сули н�энэхэни. В том доме 
одни только лисицы плясали. – Ча 
дукудӯ сулилмали мэухэчи. Когда му-
жичок плясал (букв.: во время пляски 
мужичка), лисицы смеялись. – Та-
ран�ачи хусэг�иннē мэуридуни сули-
сал инэсичи. Мужичок схватил ту 
лисицу, чтобы 〈её〉 убить. – Ча суллē 
хусэг�иннē вāбу��и дапāхани. Потом 
старик свою лисицу отпустил. – 
Чōччи мапа сулинуби чиччини. Гор-
ностай, зачем ты лисице отдаешь 
своих детей? – Хумн�ō, xaибу��и си 
сулитаи пурилби бӯччисе? Лиса, 
почему ты плачешь? – Сулē, xaими 
сōн�нēсē? Охотясь, он убил очень 
много лис, соболей и выдр. – Бэ-
ин�эми, �ин� бара сулилба, сэ ¯пэлбэ, 
мудуэлбэ вāхани. У моего старика 
много шкур лисицы: чёрные он по-
вёз продавать. – Би мапан�удувве бара 
сули наттани: саг�арин�уби олбичини 
худāсибу��и. У меня было три лисы: 
двух лис я продам твоему старику, 
а из одной лисицы себе шапку со-
шью. – Минду илā(н) сули биччичи: 
дӯбэ сулин�у би мапан�уттаиси худāчи-
лам, гēда сули�и апун�и андусилами. 
Тот чёрт дал ему всякого добра: со-
болей, лисиц, всяких зверей, всего. – 
Тари амба нōттoини бӯхэни xaиваддā 

чипāли: сэпэлбэ, хаиваддā сулилба, 
xaиддā бэнн�э ¯ни, чипāли бӯхэни.

Лиса тёмно-серебристая – киччи-
ри.

Лиса чёрная, длинношерстная – 
лудул; [I. 507] лудул (лу�ури).

Лиса чёрная, длинношерстная – 
лудул (киччири).

Лиса чернобурая – авата; [I. 8] 
авата; [I. 400] китчири; (12) У меня 
чернобурой лисицы нет. – Минду 
аваттāдаа анā. 

Лиса-крестовка – хэлдэгдэ (хэл-
декте); [I. 481] хэлдэгдэ ~ хэлдэктэ.

Лиса-сиводушка – [II. 136] сэ ¯г-
дэ(н-), соли.

Лиса-чернобурка – авата. 
Лопатка (зверя) – писа; [I. 448] 

кэндэ.
Лось – тō; [II. 192] тō ~ тоγтоγо; 

(345) Чтобы отпраздновать свадьбу, 
пойдут убивать: один – пять медве-
дей, другой – пять лосей. – Анара-
буддōри вāн�даличи: гēдадума – тунда 
бөjөмбэ, гēдадума – тунда тōгумба 
вāн�даличи.

Лохматый, мохнатый – луг©и; [I. 
509] лукку.

Лошадь, конь – (Ик. Букв., 97) 
мури; [I. 559] мӯрu(н-); (193–194) 
Тот человек, от испуга сев на коня, 
сказал. – Тари нари оломи мури-
такки тэ ¯дугэччи уччини. Женщина 
дала ему сорок лошадей и сорок 
человек. – Нōттоини �индō мурим-
ба, �индō наррē бӯхэни. На другой 
день рано утром приехала к нему 
на лошади дочь женщины-главы. – 
Чимана чимаисир э ¯кину паталан�уни 
мypuн�u хиндахани. В тех мешках 
был только кал (навоз) лошади, коро-
вы и свиньи. – Ча пӯтāлду мури, иха, 
чӯскэ амунимали биччини. Немного 
погодя подъехала женщина на двух 
лошадях. – Бэ ¯ктэ ¯ бӣг �эччи, э ¯ктэ дӯ 
мурин�и хиндахани. Затем ты уви-
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дишь трёх лошадей. – Чōччи сӣ ӣла 
муримба итэн�н�эси. Те лошади будут 
есть горящий уголь. – Тари мурил 
тава сēлтāни дэптуличи. Тогда ты 
выбери одну из лошадей (букв.: одну 
лошадь), сев на неё, поезжай в отвер-
стие в небе. – Чōччи си гēда муримба 
силмагаччи, ojoдуни тэг �эччи, бō сан-
аккēни н�энэссэ ¯ри. Та лошадь была 
плохая. – Тари мури орки биччини. 
Ты взял самую плохую лошадь. – Сӣ 
оркиндума муримба дапахаси. 

Лягушка – хэрэ, yдала; (166) По-
том оттуда вылезла лягушка. – Чōччи 
чакки хэрэ нэ ¯хэни. Одежду лягушки 
из рыбьей кожи надела девица-кра-
савица. – Хэрэ далаима тэтуккэ ¯ни 
пу�и тэтухэни. Один из них прошел 
и сел возле лягушки, старший бога-
тырь, когда другой на половине пос-
тели сел. – Гēдадума хэрэ дакпатаини 
тэ ¯н�дэхэни, аг�дума мэргэ, гēданнē 
гаксē бēду тэ ¯рэгини. Лягушка всю 
мою одежду забрала. – Хэрэ чипали 
тэтуккэввē гаччини. Богатая невес-
тка, взяв берестяное ведро, вышла 
на улицу и принесла полное ведёр-
ко лягушек и ящериц. – Бaja иргэни 
куркэмбэ дапаг�аччи, нэ ¯хэни бōтаu, 
гадухани куркэмбэ чаккā хэрэввэ ¯, 
эсилэввэ ¯. Когда он разрубил топо-
ром живот лягушки, 〈оказалось〉, что 
лягушка проглотила (ела) посуду де-
вицы-красавицы. – Хэрэ боккомбони 
хōпулахадуни, пу�и алуккулбани дэ-
птухэни биччи хэрэ.

Лягушка – удала, хэрэ; [II. 248] 
удал ~ удала; [II. 467] хэрэ; (Ик.
Букв., 104) удала; (372) Мужичок 
шел-шел, лягушек и ящериц со-
вал себе за пазуху. – Хусэг�ин� н� ē 
нэнэм�ē удалалба, эсэлэлбэ өлтөкки 
гидахани. Мужичок стал плясать: 
туда поворачивается (букв.: повер-
нувшись) – лягушка «хлоп» (упа-
ла), сюда поворачивается – яшерица 
«хлоп» (упала). – Хусэг�ин� н� ē мэулух-
эни: тaвacaи пон��ē – удалāмба «лоп», 
эвэсэи пон� �ē-эсэлэмбэ «лоп». Жили 

крыса-мать и лягушка-мать. – Ачиг�а 
энинни ¯, удала энинни ¯ бал�иг�ачи. Ля-
гушка-мать гребла веслами. – Удала 
энини геулихани. Эта лягушка пре-
вратилась в девушку-красавицу. – 
Эри удала пу�и ōччини.

Лягушонок – удалата; [II. 248] 
удалата; (372) Лягушонок – 〈это〉 ма-
ленькая лягушка. – Удалата – нучи 
удала. Лягушка-мать своим детям 
(букв.: своим лягушатам) сказала. – 
Удала энини удалатāлтакки уччини.

Лязгать (зубами) – кириг �эччури 
қатапчu.

Лязгая (зубами) – иктэ©©и сил-
думи.

Медведица с медвежатами – ©а-
вал©и.

Медведь – бөjө.
Медведь (молодой) – эбуски.
Медвежонок – сӣрōтō, сиро.
Мелкое зверьё (бурундук, ласка и 

т.д.) – усэлтэ.
Молодой (о животных) – пурэ, 

пуриг �э (устар.); [I. 589] нӯчи; (215) 
У нас было три молодых оленя. – 
Мӯнду ила нӯчи улал биччичи. На 
маленькой лошади не езди! – Нӯчи 
мурин�и э��ē пулиси!

Морда – (Икэгами, 13) бā�ē.
Морда (животных), верхняя губа 

(лося) – бāда; [I. 513] лу ¯сuма.
Мышь – (Ик. Букв., 97) мук-

тули (в. п. муктуллē); [I. 58] 
ат'ē ~ aчē ~ ачиγа.

Мышь, крот – муктули; [I. 552] 
муктули.

Мяу-мяу – [I. 660] н'аоқ-н'аоқ.
Напасть, наброситься (о хищни-

ках) – пукчиттэури (о злых людях); 
[II. 342] покчэ-, пукчутчи-.

Нести, держать в зубах (о живот-
ном) – иктэмэккэччи орогбури 
(взяв в зубы, унести); [I. 300] иктэ- 
мэнэчи.

Нора – сипку; гнездо, дупло – 
омо.

Овца – иму, имму, хони; [I. 409] 
ҳонu(н-).
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Овца, баран – хони.
Овчина (овечья шкура) – хониска; 

[I. 409] ҳонuсқа.
Олень самый лучший – (Икэгами, 

5) аjаманjу улā.
Ондатра – мудо.
Отрезать (по суставу) – 

чиг �аллjури; [II. 390] чеале-.
Ощениться – бал©уввури; [I. 345] 

jāта- ~ jатче- ~ jачче-.
Ощетиниться (иглами) – китарам-

бури; [I. 400] кuтаран- (кита – игла).
Ощетиниться (торчком) – кири-

гаччури; [I. 401] қuтарадy-.
Пасть, отверстие (бутылки) – ам-

нjа; [I. 38] амңа ~ анма.
Плавать (о животных) – пауррури; 

[I. 458] паyрu-.
Поджать хвост – пэрунтуллэури; 

[II. 370] пэрунтулэ-.
Подушечки (на лапах животных – 

кошки, оленя) – пагдиг �а, пагдē; [II. 
320] пеахта ~ пēкта.

Почуять, чувствовать (носом – о 
собаке) – нjосуллаури; [I. 564] мэддэ-
~мэ ¯дэ-; (196) Злобный медведь ниче-
го не чует. – Бөjө аjактани хаиваддā 
эсини мэ ¯ддэ ¯. Налма богатыря лю-
дей с реки Дахи узнал, свои стре-
лы, своё копьё приготовил. – Налмā 
дахиннēни манганjнjōчи мэ ¯дэхэни, 
лэккэлби, гидаби бэлихэни. Он тот 
вой слыша, насторожился. – Нōни ча 
бӯнимбэ дол�ими мэ ¯ддэхэни.

Появиться, высунуться – агбимбу-
ри = нэ ¯ддури; [I. 2] абг �uн- ~ аг �бин-; 
(11) 〈Из воды〉 высунулись <сороди-
чи> нерпы. – Конгори �ēсилни агбич-
чичи. Высуньтесь 〈из воды〉 и встань-
те в ряд до земли. – Нэ ¯ддусу (мукки), 
иллjусу гēда jāдара�и нāтаиккэ ¯.

Привязать – уjури; [II. 127] сyна-.
Проваливаться (о животном) – 

палтиккаури (юж.), āввури (по глу-
бокому снегу); [II. 346] палтикēн-.

Прогрызть – кэллjури; [I. 447] 
кэлэ-.

Производить на свет много дете-
нышей (о животных) – бал©ӯввури; 
[II. 357] пурилчу-.

Прыгать (с ветки на ветку – о бел-
ке, соболе) – пөччөнөпури; [I. 308] 
илди-.

Пушной зверь – бэинjэ; [I. 317] 
сuнақталy.

Пушной зверь, пушнина – нэпуи-
тэ; [I. 518] нэпултэ ~ н'эпул'тэ.

Пятнистый, пестрый (кличка со-
баки) – кэлдэру, пемура; [I. 446] 
кэлдэру.

Раздирать когтями – хосипури; 
[II. 26] ҳосuгала-.

Ржать, визжать – кēнjнjаури; 
[I. 388] кен- ~ кэн-.

Росомаха – аилē, сӣм; (Ик. Букв., 
89) аилē (сев.), аилига (юж., сев.); 
(Икэгами, 3) аилига.

Рысь – тугдэ, тугдэми; [II. 174] 
тугдэ ~ туг��э; (353) Иди по той до-
роге, где будет висеть голова рыси! – 
Тугдэми �илини лōно��ēккēни 
н�энэссэ ¯рису!

Рысья шкура – тугдэмэ, тугдэскэ; 
[II. 174] тугдэ ¯скэ.

Сало, жир (оленя, барана, медведя, 
тюленя) – ©оччо; [I. 266] �оччо.

Самец (особь мужского пола) – 
хусэ; [I. 332] хусэ.

Самка (рыбы, зверя, птицы) – эни-
нэ; [II. 456] энинэ.

Самка (собаки), сука – вэ ¯чче; 
[II. 256] увэчэ(н-).

Сброшенная кожа змеи – горипса; 
[I. 161] г �орuпса; (65) Змея сбросила 
кожу, змеиная кожа сморщилась. – 
Муиги гōрихани, горuпсани моси-
раптухани. Что-нибудь сделаю из 
змеиной кожи. – Горипса�u xaивaдда 
андусилами.

Свинья – оргē, орги, орге, ори; 
[II. 259] оргu(н-); (Ик. Букв., 100) 
орге.

Свора (собачий повод) – суна; 
[II. 127] суна.

Свора собак – сӯна.
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Сидеть (о животных) – тōссури; 
[II. 418] тōтu-.

Скот – уидэввури, у©и, у©©ури.
Скот (домашний, выращенный) – 

у©ипула; [I. 326] у�и(н-).
Скулить (о собаке) – чинjнjэури; [I. 

597] ң'ин�ичи-/у-; [I. 661] ңuн�uчu-.
След, где лежал зверь, – 

тōсиктутōпсонu; (349) Старик обна-
ружил место, где лежал волк. – Мапа 
н�э ¯лэ тōпсомбани бāхани.

Собака – (Ик. Букв., 99) нjинда; 
[I. 661] нuна ~ ңина, нuнақа (н-) ~ 
нинақа ~ ңинақа(н-), нuнда ~ ңuнда 
(мн.ч. ниндил); (325) Я для своей 
собаки очень много юколы на корм 
заготовил. – Эвэчэ ¯тэкки �ин бара 
сэг �эррē тэлихэмби.

Соболь – сэ ¯пэ; [II. 137] сэппэ ~ 
сэпэ; (330) Омболотто с шаманом, 
четыре дня соболюя, по двадцать 
соболей добыли. – Омболотуjjā са-
мандо �ӣмбэ ¯ инэн�н�ē гобдомори хо-
риталба сэ ¯ппэ ¯ вāхачи. Когда ставили 
петли, они очень много соболей до-
были (букв.: ставя петли). – Нōчи пу-
тачимари �ин� бара сэ ¯ппэ ¯ вāхачи. По-
том они этими самострелами очень 
много убили соболей. – Чōччи ча 
бэjӯчи��ēри �ин� бара сэ ¯ппэ ¯ вāхачи. 
Лисица, придя к соболю, спросила. – 
Сули сэ ¯пэтэи синдаг�āччи панучи-
ни. Утром (наутро) пришли старик 
с соболем и спросили у лисицы. – 
Чиманāни мапа сэ ¯ппэндō хиндаг�ачи 
сулитаи уччичи. Видела ли ты чер-
ного соболя? – Саг�ари сэ ¯пэвэ си 
итэ ¯хэси ¯? Он стал промышлять и собо-
лей. – Нōни сэ ¯ппэ ¯ддэ вāлуха ōччини. 
Один богатырь, охотясь, убил очень 
много лисиц, соболей и выдр. – Гēда 
мэргэ бэин�эми �ин� барā сулилба, сэ-
пэлбэ, мудуэлбэ вāхани. Когда дети 
стали взрослыми (букв.: при вырас-
тании детей), она учила их охотиться 
на соболя. – Пурил дājи ōччиндучи 
аллāуми сэ ¯ппэ ¯ бэичичихэни. Тот 
человек шкурку соболя-самца при-
вязал на конец палки-хорея. – Тари 

нари гēда амина сэпэ�и пун�нэпумби 
сōккēни уихэни. Шкурки двух собо-
лей он надел на руки. – Дӯ сэпэкки 
н�āлаби гидалахани. Тот человек по-
вез c собой собольи шкурки в Ни-
колаевск-на-Амуре, чтобы купить 
продуктов. – Тари нари, сэпэн�уби ол-
бими, Дуитэи н�энэхэни, дэптубу��и 
гāними.

Согнувшись, съежившись, не-
уклюже (о животном) – мокчодо; 
[I. 565] моқчодӯ.

Старый (о животных) – сагдаи; 
[II. 53] сāг �да, сāг �даj, сāг �датчu.

Сука – вэччэ, увэчэ.
Сука, гулящая женщина – вэччэ, 

увэчэ ¯; (54) Мать ворона сказала: ма-
териной сучки рёбра, материной суч-
ки бедра. – Гаги энини уччини: энэву 
вэччени бэтэхэккэ ¯ни, энэву выччени 
оккони.

Схватить зубами, взять в клюв – 
иктэмэмбури (гл.); [I. 300] иктэмэ-.

Темная белка – хөло.
Темя – толпому; [II. 217] толпомy 

~ торпомy.
Тигр – дӯсэ (амба); (Ик. Букв., 93) 

дӯсэ; [I. 226] дȳсэ.
Хвост животного, копчик чело-

века – (Ик. Букв., 106) худу; [I. 325] 
худу (ху�у).

Хрустя, скрипя (зубами) – [I. 452] 
кэпур-кэпур.

Черная лисица – авата.
Чёрно-бурая лисица – авата; [I. 8] 

авата.
Шевелить ушами (о животных) – 

[I. 416] қоролон-.
Шерстистый, мохнатый – синак-

тама луг©и; [I. 317] синактавна.
Шерсть – (Ик. Букв., 101) синак-

та.
Шкура – (Ик. Букв., 97) натта 

(в. п. натта).
Шкура (с головы животного) – ме-

таска; [I. 535] мēта.
Шкура змеиная – горипса.
Шкура рысья – тугдэскэ; (354) туг-

дэскэ. Он сшил мне шапку из рысьей 
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шкуры (букв.: шапку для меня). – 
Тугдэскэ�и апундōввē андуччини.

Шкура с лап зверя – хōсо.
Шкурка, мех соболя – сэ ¯пэскэ, 

сэ ¯пэскэ; (330) Его соболья шкурка 
была качественной. – Сэ ¯пэскэнуни 
улинга биччини.

Щенок – (Ик. Букв., 91) бэисэ; 
[I. 121] бэjсэ.

Щенок (уменьшительное), щено-
чек – кэчикэ; [I. 385] кэ ¯чикэ.

Яд змеи – (67) муи гӯни.
Яд, жало – хатукку; (148) Одна 

змея имеет ядовитое жало, а другая – 
не имеет. – Гēда дабда хатукуни, 
гу ¯лу, гēда – хатукуни гу ¯лу анā.

Ядовитый – (67) гỹлу.
Ящерица – эсэлэ; [I. 332] эслэ; 

(419) Шёл он, шёл, лягушек и яще-
риц совал (засовывал) за пазуху 
себе. – Н�энэм�ē удалалба, эсэлэлбэ 
өлтөкки гидахани. Туда поворачива-
ется – лягушка «хлоп» (упала), сюда 
поворачивается – ящерица «хлоп» 
(упала). – Taвacaи пон�ē – удаламба 
лоп, эвэсэи пон��ē – эсэлэмбэ лоп. 
Его богатая невестка принесла пол-
ное берестяное ведро лягушек, яще-
риц и жаб. – Бaja иргэни гадухани 
куркэмбэ чаккā хэрэввэ ¯, эсилэввэ ¯ 
кутуивэ ¯.

Птицы

Баклан (досл.: морской глухарь) – 
наму порони; [I. 490–491] намy по-
ронu.

Вить гнездо – омолтури; (243) 
омолту (вить гнездо, о птице). Пти-
цы, прилетев на Северный Сахалин, 
вьют гнёзда. – Гасасал, синдаг �āччи 
Доротои, омолтувкилил бӣччи.

Воробей – нэчигэ, палдалду; (Ик.
Букв., 98) нэ ¯чē (юж.), нэчигэ (юж., 
сев.), нэ ¯чэ ¯ (сев.).

Ворон – (Ик. Букв., 99) оли; [II. 13] 
олū; (326) Мать ворону сказала: «Не 
стели постель из веток (лиственни-
цы), колется!». – Гаги энини уччини: 
«Сэиктэ�и э��е натамиллā, гапарē!» 
(240) Старик поймал двух воронов и 
отправился домой. – Мапа дӯбэ оллē 
дапаг �āччи, дукутаи н�энэхэни. Та жен-
щина пошла к своему ворону. – Тари 
э ¯ктэ олинутакки н�энэхэни. Птичка 
пожаловалась ворону. – Нэ ¯чиг �э хап-
сихани олитaи. 〈А〉 ворон пожало-
вался журавлю. – Оли хапсихани ки-
рутэи.

Ворона – гājи, гаги; [I. 137] г �аγu, 
г �аu; (Ик. Букв., 92) гajи; (55) Воро-
на-самец, пойдём на нерпу охотить-

ся к морю! – Гаjе, пэ ¯ттэ ¯ намутаи 
бэин�ēсу! Как я замуж выйду за 
самца вороны? – Хони би гājизи 
э�иллēливи?

Вспархивать, перепархивать – сэг-
дэпэччури; [II. 136] сэгдэпэтчи-.

Вцепиться (когтями) – чавактал-
лаури; [II. 375] чавақтала-.

Вылететь – сэгдэддури.
Выпь (цапля) – букси; [I. 104] 

букси.
Гагара – каккалдāру, какалда-

ру; [I. 363] қақалдāрu, қақалдāрy, 
қақ�алдāрy; (Ик. Букв., 95) кāкалдару 
(юж.), каккалдару (сев.). (Е.А.Б.) Га-
гара, отдай моего ребёнка!.. У меня 
нет, у утки есть. – Каккалдарō, 
путэкэмбэввē бөддө!.. Кā-кā-кā, мин-
ду анакā, аунjгаду бини (и т.д. мн. об-
ращ. к птицам – игра).

Галка (сорока) – кари; (122) Его 
сын улетел вместе с отлётом галок. – 
Нони путтэни сэгдэдухэни кари 
сэг�ēни бēду.

Галка, грач (черный) – тува; 
[II. 218] тyва.

Глухарь черный, макушка – поро; 
[II. 334] поро; (Ик. Букв., 100) поро.
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Глухарь, рябчик – бэрэми; [I. 127] 
бэрэ ¯ми; (50) Он добыл только одно-
го глухаря. – Нōни гēддāмали бэрэмē 
вāхани.

Глухарь, тетерев (чёрный) – поро.
Гнездо, нора, (птичья, зимняя), 

клетка – омо; [II. 269] омо, омонu.
Голубь дикий – тутут.
Грач – тува.
Гусь – нунjна; (Ик. Букв., 98) нунj-

на.
Гусь (дикий, серый) – нунjна; 

[I. 646] нyңна ~ нyңн'а.
Дупло (птиц, пчел, муравейник) – 

кунгэ, омо; [I. 411] куңгэ.
Дятел (один из видов) – бирэ; 

[I. 85] биррэ(н-).
Дятел черный – көрөктө, курэк-

тэ; [I. 399] курэктэ (= нан. дятел чёр-
ный); (133) Когда чёрт хотел пере-
правиться на другой берег, прилетел 
чёрный дятел и, сев на колени стару-
хи, клевал их. – Амба дауми точчин-
дуни, геда курэктэ синдааччи, мама 
пэнэндуни догоччи, чокихани.

Жаворонок (досл.: исправитель 
погоды: появляется, когда устанав-
ливается погода) – бōтаучикку; 
[I. 100] ботавчuқy ~ ботанг �очuқy ~ 
ботаңгuнy.

Жаворонок (помощник шама-
на) – сама (нэчэ), бōтаучикку, бо-
таччикку; [II. 59] сама(н-) нэчэ; [I. 
655] н'эчэ (ма.) помогать, назначать 
(на должность), заменять, замещать; 
(291) Утром я слышала песню жаво-
ронка. – Чимаи сама-нэ ¯чэ jаjjēвани 
дол�ихамби.

Журавль – киру, кирэу; [I. 399] 
киру ~ кирэу; (Ик. Букв., 95) киру; 
(127); киру, кирэу.

Звук от быстрого полета неболь-
шой птицы – пана; [II. 32] пах-пах.

Земля глухарей – поро нāни (глу-
харя земля).

Кар-кар (подражание крику воро-
ны) – г �а-г �а, гājи ©илдани (вороны 
крик); [I. 137] г �а-г �а.

Кедровка – онjг �оло; [II. 22] оңг �оло; 
(Ик. Букв., 99) он�голо.

Класть яйца (о птице) – тубгуври, 
тубгури; [I. 201] даyреннu-.

Клюв – хокō; (150) клюв (птицы); 
нос, передняя часть головы (рыбы); 
конец (передний и задний конец 
лыж).

Коготь (хищной птицы) – чавак-
та; [II. 375] чавақта.

Коршун (досл.: птиц убивающий) – 
гассāвāкку; [I. 143] г �асаваққy.

Кость крыла – хӯраки, хурактэ 
(эвенк.); [II. 352] хyрақu.

Крик утки (хони гасо) – ау-ау; 
[I. 59] аy-аy.

Крик утки-крохаля – [I. 410] 
қоңг �uл-қоңг �uл.

Крик чайки – кēр-рак; [I. 386] қе-
қе.

Кроншпель – хокондаjи, хоконj -
даи.

Крыло, перо – хаса; [I. 54] хаса.
Крыльями бить, шлепнуть, уда-

рить ладонью – панаддаури; [II. 314] 
панада- ~ пан'ада-.

Куковать – кэккури; [I. 426] кэу-.
Кукушка – кэу, кэкку, кэву, куву; 

[I. 426] кэкку ~ кэу. 
Кулик (маленький) – чэкэли; 

[II. 412] чэкэли. 
Кулик (общее название) – чавчи; 

[II. 194] чавчu ~ чаyчu. 
Кулик (разные виды) – апунjгури, 

чаучи (чавчи), пāмалду, помои, 
төктөнjо (төктөнjө); [II. 412] тоқтоңо 
~ тyқтyңо (чокчоңо).

Курица, курица домашняя – нак-
ку; [I. 579] наққy(н-) ~ нақy(н-); 

Куропатка (весенняя, черноголов-
ка) – пēмура; [II. 36] пēмура.

Куропатка (серая) – (Ик. Букв., 95) 
каббēла; [I. 357] қаббēла, қабēла, 
қапбēла. 

Ласточка – хэлэи; [II. 446] хэлэи; 
(165) Сказав так, ласточка взвилась 
и улетела (букв.: вверх улетела). – 
Таран�ачи уккэ ¯ччи, хэлэи уисэи сэг-
дэдухэни.



296

Лебедь – кӯкку; [II. 336] кӯкку ~ 
кӯку; (131) Мать дала Дёлони двух-
голового (с двумя головами) лебе-
дя. – Энини ©олонитаи дузи зилилу 
куккувэ бу ¯хэни.

Летать, махать крылом – сэгдэури, 
халпӯррури; [II. 136] сэгдэ-.

Лететь стаями (много птиц) – ба-
рарасса; [I. 526] мандuла-.

Линять (о птице), сбрасывать кожу 
(о змее) – гōррури; [I. 161] г �орu- ~ 
г �оррu-; (65) Весной водоплаваю-
щие птицы линяют. – Нэ ¯н�нэ гаса-
сал гōрри биччичи. Змея сбросила 
кожу. – Муиг �ӣ гōрихани.

Ловить силком птицу – 
хон©иччури; [I. 470] ҳондuтчu-.

Мартын – кēву, кēу.
Мягкий, пушистый (о волосах, о 

шерсти), нежный (о коже голых птен-
цов и детенышей зверей) – дэбэрȳли; 
[I. 227] дэбэру ¯ли.

Натянуть тетиву – чēмбури, 
хуллjури; (392) Мои старшие бра-
тья, до предела натянув тетиву 〈у лу-
ков〉, стреляли. – Агилби тасумме 
чēмбулмари гарпагачи тāни.

Обертка, прокладка, гнездо, нора – 
сипку; [II. 92] сипку; (307) Там я 
увидел гнездо дикого гуся. – Чаду би 
итэхэмби нун�на сипкувэни.

Оперение (стрелы) – дэктэ-
нjги-ни.

Орел белохвостый – гуси.
Орел (темно-серый), орлан – гуси; 

[I. 175] гуси.
Орёл, шесты для сетей – (Ик. 

Букв., 92) гуси.
Орлан белокрылый – сōксō.
Орлан-рыболов – сөксө; [II. 106] 

соқсо ~ сyқсy; (311) Один орлан-ры-
болов, прилетев, птицам сказал… – 
Гēда сөксө синдаг �āччи, гacaтaи уч-
чини...

Охотиться на водоплавающую пти-
цу – гассаммаури; [I. 143] г �асама-.

Падать, свалитья, спуститься 
(о птице, о мифических животных) – 
туккури; (351) Ну, они тех ползущих 
красных волков, расплющивая, били, 
их красные волки в воду падали. – Гэ, 
ночи ча миччи �аргуллē нитарам�и 
пāчилаччичи, �аргулин�учи мӯттэи 
туккичи. Тот человек сел на журав-
ля и полетел, через три моря переле-
тев, они опустились на землю (букв.: 
к одной земле опустились). – Тари 
нари киру оjодуни тэгэччи н�энэхэни, 
илāмба наммō даумари, гēда нāтаи 
тӯхэни.

Перо (маховое, у птицы), перья – 
дэктэктэ; [I. 231] дэктэктэ.

Перо, пух (птиц) – дэктэктэ; 
[I. 317] синақта.

Пёстрая утка-красноголовка – 
коjомо.

Петель таких 10 – хуниктэ.
Петля на птицу (одна) – пута, ху-

никтэ (10 петель).
Петля, силок (на птицу) – хон©и; 

[I. 470] ҳондu ~ ҳондо.
Петух – хусэ накку.
Петух, самец птиц (а также рыб и 

морских животных) – амина накку, 
накку; [I. 35] амuна нақy(н-).

Плавать (о птице, звере) – онноч-
чури; [II. 252] оннō- ~ оннōтчu-.

Подражание крику ворон – гак-
гак, қар-қар.

Подражание крику гагар – как-
как-ка қақ-қақ.

Подражание крику куропатки – 
каб-кабе бек; [I. 357] қаббēқ-бақ-
бақ.

Птенец – очоли, очолига, дэурē, 
дэуриг �э; [II. 29] ōчолuγа.

Птенец, утенок (= детёныш зверя) – 
дэуре; [I. 239] дэврэ(н-), дэурэ(н-); 
(92) Жил (один) зайчонок. – Туксата 
дэурēни биччини. Птенец, не умею-
щий летать. – Эси сэг�ē дэурē.

Птенчик – дэjикэ. Мамин птенчик 
спи. – Эннэ дэjикэнē акпано.
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Птица (в период линьки) – горри; 
[I. 161] г �орu.

Птица (из породы куликов) – апунj-
гури; [I. 10] апyнгyри.

Птица (название) = имя уильтинс-
кое мужское – куккэи; [I. 427] кукэи 
(ср. эвенк. кукэ ¯кӣ – сойка, кукша).

Птица (название) водоплавающая, 
утка – гаса; [I. 143] г �аса; [I. 549] 
мӯли г �аса.

Птица (название), прилетающая в 
апреле – [I. 473] ху(н-), ху(н-) г �аса.

Птица (общее название, чаще во-
доплавающая) – г �аса.

Птица (сова) – пēчāн©и; [II. 323] 
пēчанди.

Птица мифическая (имя собствен-
ное, изображалась на шаманском 
бубне) – Кори.

Птица с ярким опереньем (как по-
пугай) – чимме.

Птица-самка – эминэ гаса; 
[II. 456] энинэ г �аса.

Птичий базар – гаса чāухани, ча-
уха.

Птичка (маленькая) – нэ ¯чэ (сама).
Птичка (не водоплавающая), пев-

чая – (221) нэ ¯чиг �э (нэ ¯чиг �э, нэ ¯чэ, 
нэ ¯чэ).

Птичка (общее название), птичка 
(певчая), пташка (так называли во-
робьёв и других маленьких птичек) – 
нэчэ; [I. 590] нэ ¯чӣγэ ~ н'э ¯чӣγэ, нэ ¯чэ ¯ 
~ н'э ¯чэ ¯.

Птичка, воробей – нэчигэ (всякая 
мелкая птица), нэ ¯чэ ¯.

Птичка-королёк, синица – чӣндэ 
[II. 396] чиндэ.

Пух, перо (птиц ) – упуктэ; [II. 281] 
упуктэ; (389) На морском берегу её 
сын нашёл перья дикого гуся. – Наму 
гиридуни путтэни нун�на упуктэ ¯ни 
бāхани.

Разлететься в разные стороны (о 
птицах) – эдурарау©ēни, дура©©ури, 
сэгдэддури; [I. 225] дyрад�ēн'и-.

Рябчик – пину; [II. 325] пин'у ~ 
пин'у.

Рябчик («дурной»), глухарь – бэ-
рэми; [I. 127] бэрэ ¯ми.

Рябчик (один из видов) – пину.
Селезень – амина гаса.
Сесть, опуститься (о птице, о са-

молете) – тэ ¯ввури; [I. 211 ] дō-.
Сесть, перелететь (о птице) – 

дōввури (дōппоччури).
Силок на птицу – хон©и.
Синица и всякая мелкая птица – 

чиндэ; (Ик.  Букв., 106) чиндэ.
Снегирь – ©иро, ©ирō.
Снёс яичко, уронил что-то – 

(Ик. Букв., 103) тугбухэни (юж.), 
тубгухэни (сев.).

Сова (белая), филин ушастый – ук-
сара; [II. 11] yксара; (376) Пролетела 
белая сова. – Тāгда уксара сэгдэхэни. 
Ночью филин ухает (букв.: издаёт 
звуки). – Долбо уксара зилданзини.

Сова (один из видов) – ©или.
Сова (один из видов) – пēчан©и.
Сойка – ӣсоа; [I. 331] uсоа (н-).
Сорока – сакса, кари; [II. 56] 

сакс'а.
Стая (птиц) – ман©и; [I. 526] ман-

дu.
Стаями (о птицах) – мāн©и©©и; 

[I. 526] мāн�yрu.
Схватить в когти – тāпаллаури; 

(340) тапала (держать в когтях).
Сыч – ©илипту; [I. 257] �uлuптy. 
Турпан (разновидности диких 

уток) – куjума, кэjэмэ, кэнjэдэи, 
кэнjэи; [I. 425] куjуму ~ кэjэмэ; 
[I. 451] кэңэдэj, кэңэj.

Удод, дикий голубь – (Ик.  Букв., 
103) тетёту (юж.), тутут (сев.).

Утка (маленькая) – нучи гаса.
Утка (один из видов) – гаса.
Утка (один из видов) – пирокко.
Утка (один из видов) – памалду.
Утка (один из видов) – хохонду 

гаса; [I. 469] ҳоҳонда г �аса.
Утка (один из видов) – гэлбуни; 

[I. 565] меңе.
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Утка (пестрая, с красной голо-
вой) – көjөмо; [I. 404] коjомо; (128) 
коjмо.

Утка дикая (один из видов) – 
мене.

Утка-крохаль (один из видов) – 
оонjголо; [I. 410] қоңг �оло.

Утка-крохаль (один из видов) – 
хоччи, хочи; [I. 472] ҳотчu.

Утка-крохаль (один из видов) – му-
наи (мунэи); [I. 565] мунаj ~ мун'эj.

Утка-кряква – апчи, аптчи, апчи 
гаса; [I. 47] аптчu, апч'u г �аса.

Утка-морянка – āунjга, аунjка; [I. 
10] авyңг �а ~ ауyңг �а, аиyңг �а.

Утка-черноголовка – мӯлӣ гаса.
Утка-чирок – нуда.
Филин – симикту; [II. 86] симик-

ту; (304) Дедушка-филин, придя к 
лисице, сказал… – Симикту-эпэкэ, 
сулитаи хиндааччи, уччини…

Филин ушастый – уксала, укса-
ра.

Хвост (птицы) – худу, худурэ, гаса 
худуни; [I. 325] худурэни.

Цапля – васа; [I. 636] васа; 
(Ик. Букв., 91) васā; (52) Дедушка-
цапля, придя к горностаю, сказал… – 
Васса-эпэкэ хумнутаи хиндагаччи 
уччини...

Цапля серая – васа, удалалдӯ, 
удалду гаса; [II. 248] yдалалдy г �аса.

Чайка (белая, небольшая) – 
кӣчā; [I. 400] қuтuγа (қuтuқа), қӣчэ; 
(Ик. Букв., 95) кӣчē (юж.), кӣчига 
(юж., сев.), кичā (сев.).

Чайка – кича; [I. 386] қēву ~ қēу 
(мартын) (крик чайки – қе-қе).

Чирок – нуда; [I. 608] нyда, нyд 
г �аса ~ нy� г �аса.

Чи-чи (крик трясогуски) – [II. 401] 
тuто-тuто.

Ястреб – кэлду; [I. 446] кэлду(н-); 
(Икэгами, 260) токсо.

Насекомые

Бабочка – гугкулду, гугулду; [I. 
174] гугулду, гугэлду.

Бабочка большая – бөjө гугулду-
ни.

Бабочка больших размеров – гу-
гулду, кукулдоки; [I. 122] буjу гу-
дулдуни.

Бабочка ночная – тавалам©и; 
[II. 190] таваламдu.

Блоха – сӯра; [II. 112] сyра.
Вошь – чиктэ; [II. 179] тиктэ ~ 

чиктэ. 
Вошь (мелкая) – нэллē, нэлигэ 

(устар.); [I. 616] нэлиγэ.
Вошь лобковая – нэлигэ.
Впиться (о клеще, пиявке) – боддy 

боддоури; [I. 87] боддy-.
Гнида – хӯктэ.
Гусеница – игири(?), сэпэрули; [II. 

144] сэпэрȳли; (330) Старший 〈маль-
чик〉 нашёл гусеницу. – Дājидума 
сэпэруллē бāхани.

Давить (насекомое) – нипиллури; 
[I. 640] н'uтта-.

Жужелица – кару; [I. 399] киру.
Жук, пиявка, клещ – параву, пур-

рау, параи (параy, парраu); [II. 37] 
паравy ~ параy ~ парраu.

Жук-долгоносик – сигбэрэ, сигэ-
рэ.

Завести вшей – чиктэннэури.
Клещи – энудэ; [II. 440] энудэ 

(эну�э, эjургэ).
Клоп – нанjкӣмуси, yанкимуси 

(по-японски); [I. 584] наңқuмyсu; 
(206) В тайге клопов не было. – 
Пурэнду нанjкимуси анā. Старик ска-
зал: «Старуха, дави клопов!» – Мапа 
уччини: «Мамāччā, нанjкимуссē ни-
пиллjу!» 

Клоп (один из видов) – [II. 136] 
сэ ¯гдэ(н-) қолuγа.
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Комар, комары – (Ик.  Букв., 
97) налмакта; [I. 657] налмақта ~ 
налпақта ~ ңамнақта ~ ңалмақта.

Кузнечик – сипси (поччохи); 
[II. 75] сипси, сипсику, сипсиңгу.

Кузнечик (маленький) – писки; 
[II. 39] писки.

Кусать (про блоху, клопа и т.п.) – 
манjӯллjури; [I. 531] маңyлyтче-.

Кусаться (о насекомых) – сēввури; 
[I. 300] иктэмэн-.

Личинка мухи, червь (мясной, 
юкольный) – хунjгули; [II. 280] 
ҳуңгули.

Личинка мухи – хунjгули.
Личинка овода – ку ¯никтэ; [I. 424] 

кӯн'иктэ ~ кӯн'иттэ.
Мизгирь – гӯ.
Моль, мотылек – ихрӣ, тавалам©и; 

[I. 299] ихрӣ.
Мотылёк, ночная бабочка – 

тавалам©и; (332) Мотыльки но-
чью на огонь летят (букв.: мотылек 
ночью на огонь прилетит). – 
Тавалам�и долбо таватаи сэгдэ ¯уккил. 
Девочка поймала ночную бабоч-
ку. – Э̄ктэ путтэ тавалам��ē дапа-
хани.

Мошка – (Ик.  Букв., 101) пэмиктэ 
(юж.), пумиктэ (сев.).

Мошка, мошкара – пулмиқтэ, пу-
миктэ; [II. 348] пуликтэ ~ пумиктэ ~ 
пэмиктэ.

Муравей, муравьи, муравейник – 
сируктэ; [I. 327] сируктэ; (309) В 
тайге котёл кипит, что это? (〈это〉 му-
равейник). – Пурэнду энугэ пуисини 
хэигэк тари? (сируктэ).

Муравейник – сирунэу; [I. 327] 
сирунэв.

Муха – ©ӣлō; (Ик.  Букв., 94) ©ӣлө ¯ 
(юж.), ©ӣлō (сев.); [I. 207] �ӣл'о.

Муха, шмель – ©ӣлōкто; [I. 207] 
�ил'окто.

Название бабочки (оранжевой, с 
черными пятнами) – кокори; [I. 445] 
ҳоjо қоқорu.

Насекомое – (Ик.  Букв., 95) колē, 
колига.

Насекомое, червь – колē; [I. 428] 
қола ~ қолuа ~ қолuγа.

Ночная бабочка (или моль) – амба 
кокорини, тавалам©и; [I. 37] ороч. 
амба кокори.

Овод (носовой) – сарукпи; [II. 67] 
сāруқпu.

Овод, слепень – си©икта (си-
рикта); [I. 325] сu�uқта, сuрuқта; 
(300) Пока эти люди живут (букв.: 
при жизни этих людей), кровь их 
соси, мошкарой, слепнями, комара-
ми, осами, всем, что кровь сосёт у 
людей, стань! – Эри нарисал уjун-
дучи, сэ ¯ксэ ¯чи симиччи оссōри, пу-
миктэ, си�икта, налмакта, хапинау, 
хаида чипāли нари сэ ¯ксэ ¯ни симиччи 
оссōри!

Оса, пчела – хапинау; [I. 462] 
апинаy(н-) ~ ҳапuнавy(н-) ~ 
ҳапuнаy(н-).

Паук – тэ ¯нэ ¯н©и; (Ик. Букв., 104) 
тэ ¯нэн©и (юж.), тэ ¯нэ ¯н©и (сев.).

Паук – атакӣ, тэгэнэн©и (гэ- 
суф. устар.), тэнэ ¯н©и; [II. 237] 
тэгэнэн��и ~ тэ ¯нэн��и. 

Паук, на двери паук вьёт сеть – 
(Икэгами, 3) утэкки тэ ¯нэн©и адули-
гаччини.

Паутина, паука сеть – тэнэ ¯н©и 
адулини; [II. 237] тэ ¯нэн��и адулuнu; 
(Икэгами, 3) тэ ¯нэн©и адулини.

Писк кузнечика – сип-сип; [II. 39] 
пис-пис.

Пиявка, жук, клещ – параи.
Раздавить (насекомое) – нипил-

лjури; [I. 637] н'епилли-.
Рачок-бокоплав – поччохи.
Светлячок – пӯтамӯ.
Сосать кровь (о насекомых) – 

сэ ¯ксэ ¯ симиччури; [II. 87] сими-.
Стрекоза – гидалам©и; [I. 149] 

г �uдала, г �uдадам�u.
Стрекотать – сипсури.
Стрекоча (о кузнечике) – сипси-

ми; [II. 75] сип-сип.



300

Ужалить (о змеях, насекомых) – 
хатуллаури; [I. 51] хāтyлла.

Улитка – тоjикта, тоӣкта. 
Червь – колиг �а (устар.), 

сӣлокта, колē; [II. 95] силоқта, 
[I. 538] муи ~ муjи.

Червь (древесный), гусеница – ко-
лиа, колиг�а, иг�ири; [I. 299] ӣγuрӣ, ӣрu, 
(110) ирu (uγuрu). Гусеница – колē.

Червь (маленький червяк) – 
сuлоқта.

Червь (мясной или юкольный) – 
хунjгули.

Шмель, оса – ©илōкто.
Яд – гу; [I. 164] гȳ; (67) Большой 

паук ядовитый (яд имеющий). – Дajи 
тэнэ ¯н�и гӯлу.

Растения
Багульник – сэккурэ; [II. 143] 

сэккурэ (сэңкурэ); (Ик.  Букв., 
102) сэ ¯ккурэ (в.п. сэккуррэ ¯); (329) 
сэн�э ¯ттурэ. Багульник растет на мари 
(мшистых, болотистых полянах), у 
него розовые цветы. – Сэккурэ дэту-
ду бал�ини, силэи силлалу.

Бамбук (черный, использовался на 
поделки) – хулдуктэ (Пāкта – скази-
тель), хулдукта.

Береза – (Ик. Букв., 100) пē; 
[II. 36] пē.

Берёза карликавая – нивэлтэ, 
нӣвэктэ; нивэгдэ [I. 589] н'ӣвэктэ; 
[II. 36] пēг �да.

Береза черная – ©увэгдэ, дувэтэ; 
[I. 203] дувэтэ, ��ӯвэгдэ.

Березняк – пēгда, карликовые бе-
резы – пēгаи; [II. 36] пēγаu ~ пēг �аj, 
пēг �да.

Берёзовый гриб – дудакта.
Берестяной, из бересты – талума; 

[II. 36] пēма.
Боярышник – дāвакта; [I. 246] 

дāтақта. 
Бревно – голокку (напка).
Брусника – сэгдэ, сэгдэ сэдухи; 

[II. 136] сэ ¯гдэ(н-), сэдухи(н-).
Брусника болотная, тундровая 

(растет возле моря, плотная, кис-
лая) – (Ик. Букв., 105) хакā (сев.), 
хахā (юж.) (=чуиктэ эвенк.).

Бузина – ханjгаттура.
Бузина (дерево) – ханjгаттура 

мōни; [I. 46] хаңг �аттyра мōн'u.

Вата (растение, используемое в 
качестве ваты) – jуха (нивх. jоха); 
[I. 346] jоҳа ~ jyҳа.

Ватный (с ватой) – jухама; [I. 346] 
jоҳал'y, jyҳал'y.

Верба – тунjдэ.
Веревка (из морской травы) – ма-

дуруку; [I. 520] мадyрyқy; (176) Эта 
верёвка из морской травы была тон-
кая (букв.: этой верёвки толщина 
была тонкая). – Эри мадуруку кэттэ-
ни нэмдэ биччини.

Вершина (дерева, а также холма, 
горы и т.п.) – дувэ, дугэ.

Ветка – сэиктэ (хвойная), урэктэ 
(лиственная); [II. 137] соқто; (311) 
Ветка берёзы. – Пē урэктэни. Три 
ветки взяв и махая ими, она отпра-
вилась в путь. – Илā сэикктэ ¯ дāпами, 
сапчеми н�энэхэни. Принесите 〈мне〉 
веток дерева с чёрными ягодами, 
я расскажу 〈вам〉 новости. – Сэн�эттурэ 
сэиктэлбэни гāн� н� усу, алдō алдури-
лами.

Ветка, изогнутая дугообразно – 
урэктэ; [II. 316] павура ~ паура 
(=полозья нарты, древко лука).

Ветки лиственницы (которыми ус-
тилают пол в жилище), мелкие сучья 
деревьев – сэиктэ; [II. 137] сэиктэ ~ 
сэjиктэ.

Вех ядовитый – сол©икта, сол-
дикта (вид ревеня).

Вязанка травы – паикта унни; 
(82) Когда будешь в пути ночевать 
(букв.: по пути ночуя), своей собаке 
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вязанку травы постели 〈постелю〉. – 
Алданду аундами эвэчэттэкки мэгдэ 
уил�и дарапиллаусāри.

Гнилое дерево, труха, гниль, гни-
лушка – хӯтэхэ мō; [II. 281] хӯтэи ~ 
хӯтэj.

Гнилое упавшее дерево – тогу.
Гнить (о дереве) – хӯттэури; [II. 

281] хӯтэ-.
Голубика – (Ик.  Букв., 93, 101) 

дө ¯сиктэ (юж.), сāдаи (сев.); [I. 256] 
досоқто ~ дусиктэ.

Голубица, голубика – сāдаи; [II. 
54] сāдаu ~ сāдаj.

Горох – тури; [II. 219] тури.
Гриб – суккэ, дэунjэктэ; [I. 230] 

дэвңэктэ, дэуңэктэ; (Ик.  Букв., 94) 
дэун�эктэ.

Гриб, название гриба – [II. 91] сук-
кэ.

Гриб, растущий на коре дерева – 
лэвикта.

Гриб, растущий на дубе; чага – 
дӯдакта, силчискэ; [I. 219] дyдақта 
~ �y�ақта.

Грибы (общее название грибов) – 
дэун�эктэ.

Дерево – мō.
Дерево (погруженное в воду), топ-

ляк (выброшенный из воды), валеж-
ник – патта; [II. 318] патта.

Дерево, выброшенное морем на 
берег – момокто.

Дерево, дрова, палка – (Ик.  Букв., 
97) мō.

Дикий лук – элу.
Драть лыко – синассури; (305) Мы 

надрали лыка. – Бӯ синаскава синэхэ-
пу.

Дудник даурский (съедобное рас-
тение) – эухэхи; [II. 433] эвхэхи ~ 
эухэхи.

Ежевика – ми ¯локто.
Ель, ёлка – хасикта; [I. 56] 

хасӣқта.
Ельник, еловый лес – хасинjи; [I. 

56] хасиңu.

Желтеть (о траве, листьях) – 
нōгдомбури; [I. 5] ҳамңа-/u-.

Жимолость – чилпи сэдухини, онj-
до сэдухини.

Завихрение веток на вершине де-
рева – тунэли; [II. 396] тунэ.

Завихрять ветками – тунjэллjури.
Заготовка веток – сэилэури.
Заросли ивы – тунjда, ми©ала, бо-

локто; [I. 111] буда, бу�ан, бурга.
Земляника – улдӯрэ, капунjай.
Зерно, семя – тэми; [I. 91] бōқто.
Зерно, семя, ядро (ореха) – тэмэ; 

[II. 421] тэммэ ~ тэмэ.
Зонтичное растение(?), ревень – 

солзикта.
Ива – ми©ила.
Ива (заросли) – бӯда.
Ива, тальник, верба – тунjдэ; [II. 

215] туңдэ; (359) Мой старик из 
тальника сплёл корзину (букв.: сде-
лал плетя). – Мапануби тунjдэ�и 
иччаруммā андучини силими. 

Ива, таволга – (43) болокто.
Иван-чай – кэлэ, чипо (съедоб-

ное).
Ивовый прут – урэктэ.
Изменить цвет (о растениях, одеж-

де и т.д.) – силлаури; [I. 304] сuла-.
Ирис (досл.: собачий язык) – нjин-

да синуни; [I. 661] (=ороч.: инаки 
инин'и – загробный мир собак).

Кап берёзовый – у©улкаи.
Капуста морская, водоросль (ан-

фельция) – канjуи; [I. 373] қан'уj; 
(121) На берегу моря морской ка-
пусты много. – Наму кирадуни бара 
кануи. Мы каждый год морскую ка-
пусту заготовляем. – Ананидуни ка-
нуиллёпу.

Карликовая лиственница – дэпэи-
нэ ¯.

Картофель, картошка – иму; [I. 
313, 382] иму.

Кедр – колдо мōни; [I. 407] қолдо 
мōн'u ~ ҳолдо мōн'u.

Кедр засохший – сукту; [II. 122] 
сукту.
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Кедрач, заросли кедрового стлани-
ка – боjи; [I. 92] боγu, бōju.

Кедровник (сухой) – [I. 480] хэ��у.
Кедровый стланик – боита; [I. 92] 

боγuта ~ бōjuта ~ бōjта.
Кислица, ревень – āси, дāтта, дат-

та, чукин (эвенк.); [I. 56] аγасu ~ āси; 
(Икэгами, 2) āси; (13, 28) Съедоб-
ное травянистое растение, Retasites 
paltatus A. Dray, обычно растущее 
вдоль рек. 

Клён японский – дэдулэ, дэдулэ 
мони.

Клюква – гāкта, гакта; [I. 136] 
г �āқта; (Ик.  Букв., 92) гāкта; (55) 
Каждую осень наши женщины, ста-
рые и молодые, ходили собирать 
клюкву. – Боло-боло эккэл, пурэсэл, 
саг�исал гāктамба гатанигачи.

Колосовник – ху©инjэи.
Комель, корень, основание – тэк-

кэ, муиктэ; [II. 231] тэккэ(н-) ~ 
тэкэ(н-).

Кора хвойных деревьев – хуракта; 
[II. 282] ҳyрақта.

Корень – дā.
Корень растения, кислица – 

(Ик. Букв., 93) дāта.
Корень, корни (растения) – муик-

тэ; [I. 662] муиктэ.
Корень, нижняя часть – (Ик.  Букв., 

104) тэ ¯ккэ.
Корчевать – муиктэччури; [I. 662] 

муиктэкки- ~ муиттэкки-.
Корявые морские лиственницы – 

дэпэйнэ.
Коряга, дерево (упавшее, пере-

брошенное через ручей) – то, мо; [II. 
156] тō, тōγо, тōγy.

Костяника – капуа(?).
Крапива – пӣктэ; [II. 322] пӣктэ.
Красная смородина – āллӯ, аллу, 

капога.
Краснеть, становиться красным (о 

ягоде) – сэгдэмбури; [II. 136] сэ ¯гдэли 
оттu-, сэ ¯гдэн-.

Краснотал – потокто.

Кувшинка (растение съедобное) – 
кэвупутани, кэвупутани; [I. 380] 
к'арқа.

Кустарник – дэксу; [I. 231] дэк-
су (н-); (Ик.  Букв., 94) дэксу (сев.).

Лес лиственный – (414) мосо.
Лист (растения), листва, листья – 

хамдатта; [I. 5] ҳамдата.
Листва опавшая (листья опав-

шие) – ©ēкта.
Лиственница (зрелое дерево) – 

сиси; [I. 331] сuсu; (Ик.  Букв., 101) 
сиси; (309) сисиктэ (один из под-
видов лиственницы Zarix lfhurica). 
〈Вид〉 лиственницы на лиственницу 
〈и〉 похож. – Сисиктэ сисинэчи бини.

Лиственница (карликовая морс-
кая), кустарник (растущий по доли-
нам рек) – дэпэинэ; [I. 236] дэпэjнэ.

Лиственница (молодая) – ингу, 
имо, ӣнjō, ӣмō; [I. 321] uңгy, uңгyса.

Лиственница морская – дэпэинэ.
Лиственничник – [I. 331] сuсuγон.
Лишайник, растущий на коре де-

ревьев (мох-бородач) – лэвиктэ; [I. 
514] левиктэ ~ лэвиктэ.

Лопух (репейник) – лу ¯ту; [I. 513] 
лӯту.

Лопух широколистный – чиммои.
Лук (дикий) – элу; [II. 448] элу.
Луковица сараны (употребляют как 

картофель) – (Ик.  Букв., 95) карка.
Лыко, кора (ивняка, тальника) – 

синаска; [I. 305] сuнасқа.
Малина – ол©ига.
Малое цветение – (Икэгами, 17) 

нӯчи силлā.
Марник, карликовая берёза – 

нӣвэктэ (эвенк.).
Медвежья ягода (арктоус) – бөjө 

сэдухини.
Место сбора ягод – гатау, гатак-

ку; [I. 143] г �атав ~ г �атаy.
Место, где растет кедровый стлан-

ник (место сбора шишек, орехов) – 
бōктокто; [I. 91] боқтолов.

Можжевельник – эпкэ–птурэ. 
Морошка – хоjō; [I. 468] ҳōjō; (Ма-

гата, 9) хоjō .
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Морская капуста – кануи.
Морская трава – кунга, кунjга, 

кунjгаӣ (свежая), худинjэӣ, ху©инjэӣ 
(сухая).

Мох болотный, употребляет-
ся для конопачения – намулта; 
[I. 632] намyл'та; (205) Pogonatum 
grandifolium JAEG. 

На дереве – (Ик.  Букв., 97) мōду, 
мōкки.

На дерево – (Ик.  Букв., 97) 
мōтоӣ.

На суку дерева – (Ик.  Букв., 97) 
мō гарадуни.

Название дерева – [I. 230] дэдулэ ¯ 
мōн'и.

Название дерева – ми©ила; [I. 536] 
мu��uла.

Название дерева (похожего на лис-
твенницу) – [I. 331] сuсuктэ.

Название дерева, бат (см. тополь) – 
мускэри; [I. 572] мускэри.

Название растения – [I. 37] амбасu.
Название растения – [I. 77] 

батчu ~ бачu ~ баччu.
Название растения (из семейства 

зонтичных, типа борщевик, медве-
жья дудка, вех) – сол©икта; [II. 107] 
сол�uқта ~ сол�uтта.

Название растения (растет на мор-
ском берегу, используется для пле-
тения сетей) – ху©инэи, ху©инjэи; 
[I. 475] ху�иңэj.

Название растения (съедобного, 
ягоды) – [II. 142] сэндуху(н-).

Название растения (травянистого 
съедобного), кислица – дата; [I. 201] 
дата.

Название растения (травянисто-
го) – кунjга; [I. 430] қyмγа.

Название растения (травянистого, 
используемого как стельки в обувь) – 
кэлэ; [I. 447] кэ ¯лэ ¯; (134) Из растения 
кэлэ стельки делают. – Кэлэзи гуjву-
рилба андуччичи.

Название растения (ягодного) – 
гоччули; [I. 183] г �отти ~ г �оттули ~ 
г �отчули ~ г �очули (= горький, соле-
ный).

Название травы морской (на бере-
гу – чёрная) – силэктэ; [II. 86] силэк-
тэ.

Название травянистого растения, 
осот – сэнjгэ; [II. 143] сэңгэ; (329) 
Не собирайте колючки! – Сэн�гэ ¯ э��ē 
гада! Растение «сэнгэ» колючее. – 
Сэн�гэ сэпэрули.

Наплыв, нарост – [II. 343] пули.
Нарост (древесный) – пӣчэ ¯, сил-

чискэ; [II. 40] пугjу ~ пуjу.
Нарост на дереве – пичэ силчис-

кэ; [I. 338] jадара мō.
Обивать ягоды битком – гуппури; 

[I. 168] гупи-/э.
Ольха – (Ик.  Букв., 103) (эвенк.) 

пунjда; [II. 342] пyнда.
Ольха (дерево) – пун�да мони; 

[I. 269] �увэгдэ ~ �уэгдэ.
Ольшаник – пунjдаи; [II. 342] пyн-

даj.
Орех шишки (кедровый, кедрово-

го стланника) – бокто; [I. 91] бōқто; 
(Ик. Букв., 91) бōкто.

Осина – пулу; [II. 342] пyлy.
Осина (дерево) – пулу мони.
Осинник – пулугда, пӯлӯгдэ; 

[II. 342] пyлyг �да.
Пень – мугдэ ¯.
Пижма – онекта.
Пихта – ванjита (мони) = ©агда; 

(Ик.  Букв., 91) ванjита.
Пихта (дерево) – ванjита мōни; 

[I. 658] ваңuта мōн'u ~ ваңта мōн'u.
Плаун (название растения вечнозе-

леного, ползучего) – онjгēнjа нjāлани.
Плесень – пунjда; [II. 349] пyңда ~ 

пӯңда.
Плесневеть – пунjдамбури; [II. 349] 

пyңдан ~ пӯңдатчu-.
Подмаренник – луту.
Подстилка (из веток, чаще лист-

венницы, для собак, людей) – сэик-
тэ; [II. 137] сэг�и(н-).

Позеленеть – сӯддэури; [II. 120] 
суду- ~ судэ-.

Полынь – гилэ паӣктани.
Полынь горькая – cyaктa (сувак-

та); [II. 105] сyақта ~ сyвақта; (316) 
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Там росла горькая полынь. – Чāду 
cyвaктa бал�ихани. Мы полынь су-
шили. – Бу cӯвaкттā хол�ихапу. Та 
женщина забрала полынь и ушла до-
мой. – Тари э ¯ктэ, сувакттā дапами, 
дукутакки нjэнухэни.

Посадить (растение) – тэвомбури 
тэ ¯вву-, тэ ¯вэн-.

Почка – бōто; [I. 91] бōта ~ бōто ~ 
бōтоа.

Почка (растения), хвоя – чипчик-
тэ; [II. 395] чипчиктэ (чимчиктэ).

Почка (растения), шишка – ботоа, 
бокто.

Прут, ветка – урэктэ; [II. 64] 
сапчēқy, сапчēтчuқy.

Растение, произрастающее у 
воды – хачакта.

Расцветать (зеленеть, о растениях 
вообще) – силаримбури, судэххури; 
[II. 120] суду- ~ судэ-; (318) Земля за-
зеленела. – Нā судэхэни.

Расцветать (о цветах) – силарим-
бури.

Репейник обыкновенный – лӯту.
Рогоз широколистый – лакка; [I. 

487] лāқа.
Рябина (дерево) – мӣктэ.
Рябина (куст) – мӣктэ, миктэ 

сэдухини; [I. 536] миктэ ~ миттэ; 
(Ик. Букв., 96) мӣктэ; (184) Рябины 
и таволги куст, мы, две женщины, 
замуж выходим, которая из нас луч-
ше? – Миктэ ¯, болоктō дэксун�э, бӯ, дӯ 
э ¯ктэ, мӣрэн�ипу, хаввӯ улинга дума?

Рябина (ягоды) – милэктэ; [I. 536] 
милэктэ.

Саран(к)а – лоло, jоло.
Саран(к)а (луковица) – карка.
Сенной, соломенной – паиктама; 

[II. 309] паjuқтама.
Сердцевина (растения) – хуманда; 

[II. 267] ҳyманда.
Сердцевина дерева – мō хумани.
Скрипеть (о дереве) – [II. 38] 

пēқyдан-.
Сладкий корень (?) – хаппа.

Смородина (красная) – аллу; [I. 
33] аллy; (Ик.  Букв., 89) āллу (в. п. 
āллуккō). 

Смородина (чёрная) – капог �а; [I. 
376] қапоγа. 

Смородина чёрная (куст) – котоло 
мōни. 

Смородина чёрная (ягоды) – кото-
ло; [I. 417] қотол'о [қочоли].

Собирать ягоды – тэсупури, гата-
пури; [I. 143] г �ата-, г �атаңuлu-.

Сок (древесный) – ©ӣлу; [I. 207] 
�uлy.

Сок (ягод, фруктов, березовый) – 
туксэ; (318) пē тӯксэни (берёзовый 
сок).

Сосна (= пихта) – ©агдаткан 
(эвенк.); [I. 658] ваңuта мōн'u ~ ваңта 
мōн'u.

Сохнуть, вянуть (о траве, листве) – 
холдоури; [I. 5] ҳамңа-/u-.

Соя – ©ēлипту; [I. 254] �елuптy.
Ствол, жердь – сесинjи.
Стебель растения – си. Что ты де-

лаешь из стебля тростника? – Пул-
дукта сӣ�ини хаива андусиси-гā?

Стелить подстилку (из веток, для 
собак) – сэиввури; [II. 137] сэг�или-; 
(325) Если старик расстелет под-
стилку, то собака ложится на неё, а 
если старуха расстелит, то собака не 
ляжет. – Мапа сэг�иллӣгини н�индани 
акпанзини, мама сэгзиллӣгини н�инда 
эвукки акпанда.

Стланник – боита; [II. 295] утэ-
риктэ.

Сук – гара; (Ик.  Букв., 92) тара.
Сухой (чаще о дереве) – холдохо; 

[II. 12] ҳолдоҳо.
Сучья (мелкие у деревьев) – сэик-

тэ, гара, урэктэ; [II. 137] сэиктэ ~ 
сэjиктэ.

Сфагнум (болотный мох) – на-
мулта.

Таволга – путукта, гаукакта, гау-
кокто, болокто.

Тальник – ингу; [I. 321] иңгу, 
иңгуса.
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Тальник (красный), лозняк, верба – 
потокто; [II. 45] потоқто ~ поттоқто.

Тальник, ива – мизала, болокто.
Толстый (о дереве) – моми; [II. 

226] тэилэ.
Тополь – мускэри; [II. 342] пулу.
Трава – паӣкта; (Ик.  Букв., 100) 

орокто (юж.), паикта (сев.); (248) 
Весной на 〈реке〉 Чипауна олени па-
сутся (букв.: находятся), траву едят. – 
Нэн�нэ Чапаунаду улал биввуккил, 
паиктани дэпувкил.

Трава прибрежная (осока?) – си-
лэктэ; (303) Phillaspodix Scouleri. 

Трава, которую боятся крысы – 
(Икэгами, 3) ачига н�э ¯ллēни орокто.

Трава, сено – паикта, орокто; [II. 
24] ороқто; (245) В том селении жили 
люди, имеющие травяную одежду, 
в домах из травы. – Ча гасанду на-
рисал биччичи, ороктомо тэтугэлул, 
ороктози дукулу биччичи.

Трава сухая, сено – паӣкта (паик-
та, паjта); [II. 309] паuқта ~ паjuқта 
~ паjта.

Травянистое растение сем. зонтич-
ных (ревень) – (312) сол©uкта. 

Тростник, бамбук – пулдукта, хул-
дукта; [II. 259] хулдуқта ~ пулдуқта.

Тростник, камыш – аулакта, аву-
лекта; [I. 10] авулакта.

Трут, нарост (древесный) – [II. 
991] сиктиксэ (силтиксэ).

Трут, трутник, трутовик, 
гриб – пи ¯чэ ¯ (пич׳иγā); [II. 39] 
пит'ē~пит'иγā.

Трутовик – пичē.
Трутовик (губка берёзовая) – сил-

чискэ.
Трутовик, трут (нарост на стволе 

дерева, чаще на берёзе) – силчискэ = 
пичē; (303) губка берёзовая Pole-
poris igniaris. Силчискэ (силчик-
сэ); пичē пугjу, пули. Трут (древес-
ный), гнилушка, воспламеняюща-
яся при ударе кремня о кремень от 
искры. Трут на оленье копыто 
похож. – Пичē ула хурун�эчини 
би ¯ни.

Хвоинка – чипчиктэ.
Хвойный, с хвоей – сэиктэмэ; 

(319) Хвойное дерево. – Сэиктэмэ 
мō. Мы пойдем в хвойный лес. – Сэ-
иктэмэ пурэттэи н�энэлипу.

Хворостина – сапчēкку, сапчē-
чикку; [II. 64] сапчēқу, сапчēтчиқу.

Хвощ – си ¯вэктэ.
Хвоя – чипчиктэ; [II. 137] суктэ.
Цвести – силаримбури; [I. 304] 

сuллан-.
Цвет – сила.
Цветок (любой) – си ¯лла; [I. 304] 

сuлла.
Чага – ©у©акта, дудакта, у©улкаи ¯ 

(кап).
Черемуха (дерево) – сэнjэттурэ; 

[I. 318] сиңэттурэ; (Ик.  Букв., 102) 
сэн�эттурэ (в.п. сэн�эттуррэ ¯); (329) Де-
рево (куст) черемухи. – Сэн�эттурэ 
дэтуду. Я сушила ягоды черёмухи. – 
Сэн�эттурэ сэдуххēни холдихамби.

Черемуха (ягоды) – синэктэ; [I. 
318] синэктэ, сиңэктэ; (329) Я су-
шила ягоды черёмухи. – Сэн�эттурэ 
сэдуххēни хол�ихамби.

Черемша, чеснок, лук (дикий) – 
(Ик.  Букв., 101) сидули (юж.), си-
доли (сев.); [II. 120] судоли; (318) Те 
дети, набрав дикого лука, отдали его 
своей матери. – Тари пурил, сидоллē 
гатааччēри, бу ¯г �эчи эниттэкки. Вес-
ной мы постоянно чеснок дикий 
ели. – Нэн�нэ бу гэгдэкэ сидоллē дэп-
туккил бичипу.

Чернеть (о зерне в колосе), обра-
зоваться головне – пакам опури.

Черника (досл.: ягода соболя) – 
(сōгдо) сэпэ сэдухини (на р. Пиль-
тун), дусиктэ (сев.); [I. 256] досоқто, 
дусиктэ; (87) досоқто (досuқтэ) – 
черника.  См. сэппэ сэдухини + чер-
ника – всё равно, что соболья ягода, в 
лесу растёт. Голубика – см. садаи.

Шикша – (Ик.  Букв., 100) пāма (в. 
п. паммā).

Шикша (ягода) – пāма; [II. 33] пāма.
Шикша чёрная – сагари пама.
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Шиповник (колючие ветви), ёж – 
утāрипу ¯; [II. 293] утāрипу; (388) 
Филин ест ёжиков. – Симикту утари-
пумба дэппукки.

Шиповник (куст) – пулмэктэ; 
[II. 348] пулмэктэ.

Шиповник (плоды) – киjōкто, 
киjокто сэдухини; [I. 387] қujоқто.

Шишка (хвойных деревьев) – 
бōкто; [I. 91] бōта , бōто , бōтоа.

Щелкать (орехи, семечки) – 
тэмэччури; [II. 421] тэммэ ~ тэмэ-.

Щепки – ивэлтэ.
Ягель, олений мох – лавикта; 

[I. 486] лавuқта.
Ягода (вообще) – (Ик.  Букв., 101) 

сидуху (юж.), сэдухи (сев.); [II. 137] 
сэдуху(н-); (325) Жители 〈реки〉 Валу 
летом рыбу заготовляя, ягоды соби-

рая, жили. – Валусал дува сундаттā тэ-
лиррэ, сэдухимбэ гатасси ¯ оми биччи-
чи. Старик повёз своих детей туда, где 
растут ягоды. – Мапа пурилби сэдуху 
бaл�итaини олбиччини. В тайге пять 
женщин собирали ягоды. – Пурэн-
ду тунда э ¯ктэ сэдуҳумба гатачичи. 
Моя младшая невестка досыта яго-
дой накормила. – Ну ¯чидумэ иргэмби 
элэдэлэ ¯ сэдухин�и дэпōччини. Ягода 
мелкая. – Сэдухи cap би. Вы соби-
райте ягоду, а я здесь сяду и буду вас 
ждать. – Су ¯ сэдухумбэ гатасусу, би ¯ 
jэду тэ ¯силэми, халаччилами сумбōпо. 
Мы до вечера ягоду собирали. – 
Бу сэксэдэлэ ¯ сэдухимбэ гатачипу.

Ягоды (брусники), бусы, ткани, 
платье цвета брусники – сэгдэ.

Пища

Готовить блюдо «соли» – сол-
лjури, jурэллjури; [II. 107] солu-; 
(312) Моя мама перемешала муку с 
яйцом и сахаром. – Э̄нимби упамба 
ноjōкко�и, сēту�и jурэлихэни. При-
готовив «соли», приглашали людей 
и вместе ели. – Соллē солиг �аччēри 
нарисалба хэвэччуккил, гэсэ ооччēри 
дэптуккилил. Она готовит «соли», 
чтобы угостить 〈их〉. – Нōни соллē 
соллини тɵjɵбу��и.

Блюдо из рыбы (или нерпичьего 
жира) и ягод (брусника, клюква и 
т.п.) – муси (студень из ягод, варят 
из кожи рыбы с нерпичьим жиром), 
соли (как салат – ягоды с рыбой); 
(194) В старину ульта весной, пе-
ред тем, как начинать охотиться на 
нерпу, готовили еду из ягод, растёр-
тых с нерпичьим жиром. – Горопчи 
уилта нэн�нэ, пэ ¯ттэ ¯ jөсөлөпē, дэппē 
астāричи, мусимба муси ¯��ичи. При-
готовив еду из ягод с нерпичьим жи-
ром, немного в воду ходили бросали, 
а остальное сами ели. – Мусимба 

мусигэччēри, мутэи оjукамба мэт-
элэндэукилил, пōвони мэ ¯нэ дэпук-
килил.

Вареная рыба – өлөпула сундат-
та; [II. 265] улэпулэ.

Вареное мясо – өлөпула улисэ; 
[II. 265] улэпулэ.

Варить – өлөпури; [II. 265] олō- ~ 
улэ ¯-.

Варить, готовить пищу – олопури.
Варить, готовить пищу (в кот-

ле) – өлөпури, энурэ��ури; [II. 455] 
энурэ�и-.

Вертел, рожон – силопу; [II. 82] 
сuлопу(н-).

Вино (красное) – сэгдэ; [II. 136] 
сэ ¯гдэ ¯(н-) араки.

Вкусный – (Икэгами, 10) аптаули.
Вытащить, достать (мясо из кот-

ла) – уррури; [II. 284] ури-.
Гнить – нāввури.
Гнить, протухать, скисать – 

нāввури; [I. 629] н'ā-.
Голод – (Ик.  Букв., 96) лалу.
Горох – тури.



30711*

Густеть (о каше, супе) – [I. 489] 
лалапту.

Густой, насыщенного цвета (чай) – 
силэптухэ; [II. 85] силэптухэ.

Густой, крепкий (чай) – катта; 
[I. 512] луп-луп оти.

Досыта – элэдэлэ ¯; [II. 449] элэдэ-
лэ, элэпулэ.

Еда – (Ик.  Букв., 94) дэппи.
Еда, продукты – дэппи; [II. 69] 

сēвуг�да.
Есть сырое мясо или рыбу (стро-

ганину) – талāввури; [II. 156] тала-; 
(336) Когда они пришли в гости (букв.: 
в их приход в гости), человек угос-
тил их: ели олений желудок вместе с 
жиром, строганину ели (букв.: чтобы 
ели строганину). – Нимэрихэндучи, 
нари төjөохони: улā нумиссэ ¯ни илда-
зи камур, талабуддочи. 

Есть хочется – (Ик.  Букв., 96) 
лалумō.

Жарить, печь (на вертеле мясо, 
рыбу, лепешки) – силэ ¯ччури, 
ки�иччури; [II. 82] сuлотчu-.

Жир (животных) – �оччо, илда; 
[I. 517] нэму.

Жир, сало (нутряное оленье) – 
[II. 135] сэγинэ.

Заваривать чай – силэ ¯гбури; 
[II. 85] силэпэн-.

Закрепить (лепешку, рыбу на рож-
не) – силомбури; [I. 391] киди-.

Закреплять (лепешку, рыбу на 
рожне) – тэлбэччури; [I. 391] киди-
пулу-.

Запаривать чай – силэгбиччури; 
[II. 85] силэпчи-.

Запекать на вертеле – силоччури.
Заплесневевшее мясо, запах за-

плесневевшего мяса – нjоккилуха 
улисэ; [II. 262] улэхэ.

Заплесневеть, протухнуть, испор-
титься – улэллэури. Мясо оленя за-
плесневело. – Ула улиссэни улэхэни.

Зачервиветь – хунjгуллjури; 
[II. 280] ҳуңгули-.

Из муки делает оладьи – (Икэгами, 
5) упамба алā©©ини.

Изготовлять муку из суше-
ной рыбы – сулумбури; [II. 124] 
сулумбу�u-; (320) Старик рыбу из-
мельчил, приготовил рыбную муку. – 
Мапа сундатта сулуччини, сулуктā 
астāми. Блюдо из рыбной муки и 
риса все ели, и якуты, и нивхи, и 
уйльта его едят. – Сулуктава н�уиддэ ¯ 
чипāли дэпчичи, joккo, гилэ ¯, yилтa 
дэпувкил.

Испортиться (=мешать) – калла-
ури; [I. 534] мēри-.

Каша – лала; [I. 489] лала; 
(Ик. Букв., 96) лала (в. п. лаллā).

Каша (из вареной крови) – сэг �эми; 
[II. 139] сэγэми.

Каша (из пшена) жидкая – мувуна 
лала.

Каша, кушанье – дэппи; [I. 102] 
буда ~ будда (крупа всякая).

Колбаса (кровяная) – боjосқо; 
[I. 103] боjосқо.

Крепкий (чай) – [II. 85] силэпу.
Крошить юколу, мешать, переме-

шивать – [II. 124] сулун-.
Крупа (всякая) – буда; [I. 102] 

буда, будда.
Крюк (для вытаскивания мяса из 

котла) – урикку; [II. 284] урикку; 
(386) Люди дикого оленя убили, мясо 
сварив, крюком 〈из котла〉 достали. – 
Нарисал сиромбо вāгачи улиссэни 
өлөгөччēри урикку�и уригачи.

Куски мяса – улисэ пōни; [II. 262] 
ул'исэл.

Лепёшка – капоро; (Ик. Букв., 96) 
липēска.

Масло из оленьего молока – ари.
Месить – [I. 645] нуқпа-.
Месить тесто – мамбури; [I. 534] 

ман-.
Мешать – соллjури.
Молоко (оленье) – кō.
Мука – упа; (Ик.  Букв., 105) упа.
Мука (из сушеной рыбы), название 

блюда (из рыбьей муки или растер-
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той юколы и риса) – сулукта, порса; 
[II. 124] сулuқта ~ сулуқта.

Мука, лепешка, хлеб – упа; 
[II. 247] упа.

Мягкий (о хлебе) – вел-вел; 
[I. 131] вел-вел оти.

Мягкий, рыхлый, помятый (о 
фруктах, ягодах) – нипикту; [I. 638] 
н'ēлби-н'ēлби отти.

Мясо – (Ик. Букв., 104) улисэ 
(в. п. улиссэ); [II. 262] ул'исэ; (379) 
Убив медведя в лесу, снимали шкуру,
а мясо, отдельно отделив (сняв), прино-
сят домой. – Пурэнду бөjөмбө вāпис-
сā, наттāни аччичи, улиссэ ¯ни пā�и 
атугаччēри, дукутаккēри га�ичи. По-
том 〈покойника〉 хоронят, часть мяса 
〈убитого оленя, принадлежащего по-
койнику〉 съедают на кладбище, часть 
приносят к себе домой. – Чōччи хумми-
чи, улисэн�н�ōри пōвони дэптугэччēри, 
пōвони дукутаккēри га��ичи.

Мясо свиньи – орге улисэни, чус-
кэ улисэни.

Наесться, насытиться, наполнить-
ся – эллэури; [II. 449] элэ-.

Название блюда (из рыбьих молок, 
шикши и нерпичьего жира) – соли; 
[II. 107] солu; (312) Блюдо «соли» 
вкусное, уилта его едят осенью. – 
Соли аптаули, бōло уилта дэпчичи. 
Я осенью готовлю «соли», ягоду, 
рыбу, молоки смешиваю. – Би бōло 
соллē астāриви, сэдухи��и ¯ холто��и ¯, 
хусакта��и ¯ соллими.

Название идола, изображающего 
духа обжорства – габала.

Насадить на вертел – силопулла-
ури; [II. 82] сuлопула-; (299) Надев 
рыбу на прут, он её к себе домой не-
сёт. – Сундатта си ¯ввигэччи, дукутак-
ки олбин�ини; (302) Когда-то давно 
мы, готовя лепёшки «капоро», нани-
зывали их на вертел. – Хāланда бу 
капорамба андумари силопулахапу. 
(125) Я рыбу взял и насадил на вер-
тел. – Сундатта дапами ки�ахамби.

Невареная рыба, мясо – (Ик. Букв., 
102) талā.

Оладьи – аллā�и; (Икэгами, 5) 
aлā�и.

Оладьи делает – (Икэгами, 5) 
алā©©ини.

Оладьи приготовить – аллā©©ури.
Оставить запас (о пище), положить 

что-либо из пищи в амбар на долгое 
время – догбуллаури, догдоллоури; 
[I. 216] дог �долло-, догдол'о-.

Отвар, бульон, уха, суп – силэ; [II. 
85] силэ.

Пахучий, вонючий, тухлый, про-
кисший, испорченный (о продук-
тах) – нjоккули; [I. 663] ңōккулu.

Печень – пāка.
Пища нравится – (Икэгами, 10) 

аптасини.
Повар – (Ик.  Букв., 100) өлөм�и; 

[II. 265] улэ ¯м�и.
Подбирать пальцем (остатки еды в 

рот) – чипōччури; [II. 389] чuпо-.
Поперечная палка у вертела (для 

укрепления на ней лепёшки, мяса 
или рыбы) – тэлбэ; [II. 231] тэлбэ.

Портиться (о продуктах) – нāвву-
ри; [II. 268] умңопту-.

Посуда берестяная для еды – 
(Ик. Букв., 93) дөдө.

Предложить – сэг�ури. Предложи 
мне немного печени. – Сэг�у– миттэи 
оjу–ка пāккā.

Прилипать (тесту к рукам) – дак-
саури; [I. 498] лuңг �оқоu-.

Прокиснуть, свернуться (о моло-
ке) – гочиллури; [II. 31] пад пад осu-.

Протухнуть, испортиться (о про-
дуктах) – нāввури; [I. 663] ңōккилу-.

Прут (для закрепления лепешки, 
рыбы на вертеле) – тэлбэ; [I. 391] 
кидику, кидипу.

Пшено (других злаков не было) – 
дэктэ; (Икэгами, 19) бектэ ¯.

Пшено сваренное, пшенная каша – 
лала.

Раздавить, придавить, растирать, 
протирать – нипаллури, ниталлури; 
[I. 640] н'uталu-, н'uтта-; (225) Когда 
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я готовил «муси», то ягоду вместе с 
жиром растирал. – Муссē андуми, 
сэдухумба илдази камур нитахамби. 
Она только что икру протирала (через 
сито, отделяя от плёнок, оставшихся 
на сетке). – Эсигдэ хаирē ниччини.

Разделывать (тушу убитого зверя), 
пластать (рыбу для вяленья) – тэл-
дэури; [II. 231] тэлдэ- (тэл�э-, тэл-
гэ-); (365) Если они убивали дикого 
оленя в тайге, то 〈сразу〉 освежевали, 
шкуру снимали. – Пурэнду сиромбо 
вāписсā, наттāни тэлдэгэчи. 

Растирать – пиккури; (385–386) 
Старуха растирала зерно в муку 
(букв.: муку делая). – Мама тэммэ ¯ 
пиккухэни упамба андуми. 

Растирать ягоду (бруснику, клюк-
ву и т.п.) – монj нj ури.

Рис – буда; (Икэгами, 25) буда.
Салат из ягод и рыбы – (Ик.  Букв., 

102) соли.
Сало, жир (животный) – нэму; 

[I. 517] нэму.
Свинья – орге; (403) чускэ улисэ-

ни (свинина).
Сгнивший, гнилой, протухший, 

скисший – нāха; [I. 629] н'āҳа, 
н'ақту.

Сладкое, мед – сату; [II. 67] сату ~ 
сēта; (295) Урманга 〈это〉 наш дедуш-
ка, он, когда ездил в Николаевск-на-
Амуре, привозил муку, сахар и мас-
ло сливочное. – Урманга-бу эпиппу, 
нōни Дуитэи нэнэгэччи, упамба, 
сэ ¯ттумба, аримба га��и биччини. 
Пчела откладывает мёд (букв.: гото-
вя мёд, живёт). – Хапинау саттумба 
андуми бини.

Сметана (из оленьего молока) – 
корчик(и).

Смешиваться – солипчури; 
[II. 107] солuпчu-; (312) Вино сме-
шивается с водой. – Аракки ¯ му ¯�и со-
липчини.

Снять с огня (котел, чайник) – хаг-
бури; [I. 11] ҳабг �у- ~ ҳаг �бу-.

Сода («лекарство для муки») – упа 
октони, таниса; [II. 161] танuса.

Созреть, поспеть, свариться, ис-
печься – хуррури; [I. 323] хури-.

Сок (ягод) – ту ¯ксэ; [II. 411] су ¯ксэ 
~ ту ¯ксэ.

Соли (национальное блюдо) – 
соли; [II. 107] соли ¯; (312, ПМА). 
Раньше я осенью готовила кушанье 
«соли»: ягода с нерпичьим жиром, 
молоки. – Таран�гачи солихамби боло: 
сэдуху холто�инни ¯, хусакта©©и ¯, аста-
хамби солимба.

Соль – даусу; [I. 186] давсу(н-), 
даусу(н-); (Ик.  Букв., 93) даусу; (76) 
Дай мне соли! – Даусумба митэи 
бӯру!

Ставить еду – суг�имбури. Пос-
тавь мне немного супа. – Суг�у мит-
тэи силэ пōвони.

Столик низенький (для резания 
мяса, рыбы и т.д.) – бэду; [I. 127] 
бэду.

Столик, доска (для приготовле-
ния строганины) – талакку, бэду; 
[II. 156] талаққу.

Строганина (тонкие пласты сы-
рой рыбы или мяса) – тала; [II. 156] 
тала; 

Строганину (строгать) приготов-
лять – кēвури; [II. 156] талаңu-; (337) 
Зимой уйльта постоянно готовили 
строганину. – Тувэ уилтасал гэгдэк 
талāричи.

Студень из рыбьей кожи и ягод – 
(Ик.  Букв., 97) муси (в. п. мусимбэ).

Суп – силэ.
Сыпать (муку, песок) – хулбури; 

[II. 46] пэктиккэ-.
Сырой, влажный, мокрый (о мясе, 

рыбе, дереве), невареный (о пище), 
невыделанный (о шкуре), недоз-
ревший (о ягодах, овощах) – нāлу ¯; 
[I. 630] нāлу ~ н'āлу ~ н'āлув.

Сытый – элэхэ; [II. 449] элэ ¯хэ.
Укрепить на вертеле (лепешку, 

мясо, рыбу) – тэллэури, тэлбэччури, 



310

тэлбэллэури; [II. 231] тэлбэллэу-, 
тэлбэу-.

Чай – чаи; [II. 377] чаju.
Чайник – чāникка; [II. 377] чанuқа.
Чайник (для заварки чая) – си-

лэгбиччику; [II. 85] силэ ¯бгичикку; 
(303) Теперь в заварнике чай завари-
вают, а прежде чай варили в большом 
чайнике. – Эси силэбгичикку дōдуни 
чаива силэгбивуккил, хāланда чаива 
чāникуду олопуккил биччичи.

Шашлык (мясо, рыба на вертеле) – 
сило; [II. 82] сuло(н-).

Шкварки – [I. 192] дақсēн'u.

Шкварки – [II. 38] пuлопчu.
Шкварки – кактаи; [I. 364] қақтē-нu.
Шомпол – чикдакку, чипчикку.
Яйцо – ноjокко; [I. 664] н,оjоққо ~ 

ңоjоқо; (Ик.  Букв., 99) н�ojoкко (в. п. 
н�оjoккō).

Яичная скорлупа – н�оjокко оjони; 
[I. 664] ңоjоққо кэивэни, ңоjоққо оjони.

Лепёшки (в значении делать, поме-
шивая (тесто)) – jурэлимэ; (17, 116) 
Ребенку лепёшки сжарила, вкусные 
лепёшки. – Путтэтэj алā�имба анду-
чимби, аптаули алā�ил.

Жилище

Амбар (на сваях, столбах) – пэ-
улэ (без «домика»), такту = далу; 
[II. 154] тақту; (336) Голову 〈своего 
оленя〉 принесённую положил к себе 
в амбар. – �илинуби орокчимби так-
тутакки эксэхэни.

Балаган (охотничий) – каланjа-
ри, балā; [I. 2, 365] қалаңарu; (119) 
Охотничий балаган, зимовье (обыч-
но бревенчатое, с двускатной кры-
шей). Придя в зимовье, (там) оста-
лись. – Нōчи калан�аритаи н�энэччēри, 
би ¯ччичи.

Балаган, охотничий домик – [I. 68] 
бāлаγа.

Берестяное покрытие чума – чи ¯та.
Бок люльки, узор (орнамент) на 

задней части люльки – сō; [I. 304] 
ирга (илга).

Большое селение, город – хотто.
Бревенчатый – корима; бревен-

чатая стена – корима хана; [I. 415] 
қорuма.

Бревно – голокку мō.
Бревно, основные бревна-поленья 

в костре (поддерживающие огонь), 
дрова – голокку, голō; [I. 159] г �оло.

Ветка лиственницы (которыми ус-
тилают пол в жилище) – лапа, сэик-
тэ; [II. 137] сэиктэ ~ сэjиктэ.

Вешала – лоноу (сев.), санj (юж.); 
[II. 72] сā(н-).

Вешала (в чуме для просушки рас-
пластованной рыбы), жердь (в чуме 
для подвешивания котлов, чайни-
ков) – кипоро, дособо [I. 397] кипэ ¯ро.

Вешала над очагом – сōно.
Вешала, созвездие Большая Мед-

велица – Пэулэ; [II. 360] пэулэ.
Вещи – өjөско.
Вкладыш (берестяной для люль-

ки) – дури; [II. 189] тuта ~ чuта.
Водонос – му ¯лим©и; (192) У 

своего младшего брата дровосека-
ми, водоносами и носильщиками 
〈добытых〉 зверей став, жили. – 
Нэудури мōлим�инни, му ¯лим©ин-
ни ¯, бэин�э ¯ гасум�инни ¯ огоччēри 
биччичи.

Временное жильё: палатка, ша-
лаш – палатка, утэми; (251) На 
берегу реки Адау, притока реки Вал 
(букв.: с рекой Вал становясь, у реч-
ки), мы поставили (соорудили) для 
себя палатку. – Адау унини кираду-
ни, Валуду оси ун� āду, бу андучипу 
палаткаддōри.

Высекать искру – чундэури; (401) 
чун (чундэ) – бить кресалом (огни-
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вом), высекать искру (огнивом, кре-
салом, кремнем).

Головёшка, обугленное или тлею-
щее полено, палка и т.п. – му ¯чē.

Гореть пожару – тауллури.
Город – хотто, гаса (селение); 

[I. 418] хото(н-); ~ ҳотто(н-); (Ик.  
Букв., 105) хотто.

Дверное полотнище – утэчикку, 
утэру ¯; [II. 286] утэру.

Дверь – (Ик.  Букв., 105) утэ (в. п. 
уттэ ¯); [II. 286] утэ (учэ, уркэ).

Дверь (наружная, шкура откид-
ная) – угэ.

Дверь, вход – утэ; [II. 286] утэчи.
Делать беспорядок – бамбаури 

авjатчu- ~ ауjатчu.
Деревня, селение – гаса; [I. 80] 

биру.
Дерево – мо.
Дерево, палка, полено, дрова – мō; 

[I. 541] мō.
Деревья – мōсол.
Дом (бревенчатый) – корима 

дуку.
Дом, жилище – (Ик.  Букв., 93) 

духу (юж.), дуку (сев.); [I. 267] ду ¯ку, 
ду ¯ху, �угди.

Дом уличный (жилище на этом ме-
сте) – (Магата, 16) бойдума дуку.

Дома нет – (Икэгами, 8) дугла 
анā.

Доска – калумури.
Дрова – мō.
Дуга (у люльки) – тулчи; [II. 212] 

ту ¯лчи; (356) Дуга (у детской люль-
ки) – эмугэ тулчини.

Дым – санjнаска; (Магата, 16) 
сан�нака, пространство, заполненные 
дымом – бо ¯ сан�нан�н�ини.

Дымовое отверстие (в чуме) – 
чокко; 

«Женская половина» в жилище 
(слева от входа, т.е. на другой сторо-
не от входа) – гаксē; (55) Женщины в 
женскую половину садятся. – Эккэл 
гаксē бēду тэ ¯сичи.

Жерди для чума (стена) – сēсинjи; 
(145) Я жерди остова своего чума 

(вместе) связал. – Аундауби сēсин�ил 
бани уjихэмби.

Жерди остова чума, основные – 
сēсинjи; [I. 372] ҳана.

Жердь, шест (остова чума) – 
сēсинjи; [II. 72] сēсuңu; (297) На 
следующее утро люди поехали и 
увидели, что от их дома остались 
одни только жерди. – Нарисал чима-
нани нэнэгэччēри, итэхэчи: дукучи 
сēсин�инимали оччини.

Жердь, боковые жерди (в палат-
ке) – сēсинjи; [I. 541] мō.

Жечь, сжечь, спалить – дэг©иччури.
Жилище, балаган – [I. 68] бāлаγа.
Жилище (эвенкийского происхож-

дения) – дуку; [I. 267] дуқу, дуҳу, 
�угдu; (89) Они построили хороший 
дом (дом их очень хорошим стал). – 
Дукучи �ин� улин�га очини.

Жилище нивхского типа – каура.
Жилище, покрытое корой – хурак-

тама дуку; (161) Потом они на зем-
лю спустились и стали жить в доме, 
который покрыт корой хвойных де-
ревьев. – Чōччи нāтаи ту ¯гэчи геда 
хурактамā дукуду биччичи.

Жирник, светильник – uлдарuқу; 
[I. 307] uлдариuқу.

Житель тайги – пурэннēни; 
[II. 352] пурэн'нēн'и.

Завесить (окно, дверь) – соммури; 
[II. 134] сэдэ- (сэвдэ-, сэбдэ-).

Заготавливать / заготовлять дро-
ва – мōлипури / мōлопури; [I. 541] 
мōлuтчu-.

Заготовщик дров – молим�и; 
[I. 541] мōлuмзu.

Зажечь свечу, лучину, бересту – 
пēпуллаури пēпула-.

Зажигать свечу, лучину, бересту – 
пēпулаччури пēпулатчu.

Зажигать, разжигать (огонь, ко-
стер) – ивамбури; [I. 304] uван.

Закрыть, затворить (дверь, окно) – 
соммури; [II. 109] сомu-~соңмu-.
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Земляника – улдура; [II. 258] 
улдура; (378) На Северном Сахалине 
земляника не растёт. – Дороду улду-
ра эввукки бал�ē.

Землянка – балā.
Зимовать – [II. 205] тувэдэ-.
Идти за водой, нести воду – 

му ¯липури; (192) Дёлони ходит 
каждый день добывать дикого оле-
ня, сестра его воду носит (ходит за 
водой), узоры вышивает, всё масте-
рит. – �олони инэни инэ-инэн сиром-
бо вāн�дасусини, пун�дани му ¯вэ му ¯ли-
сини, иргā иргēни, хаиваддā чипали 
андусини.

Изголовье (люльки) – �или�ē; 
[I. 206] �uлu�ē.

Использовать как подушку – чи-
рэптуррэури, чиролохони.

Камень для огнива – буракта.
Качать люльку – эмупури; [II. 451] 

эмуси-; (413) Женщина качает ребён-
ка в люльке. – Э̄ктэ путтэ эмусини.

Кипеть, вариться – пуивури 
поссолu-; (265) Девять лысин ска-
чут (котёл кипит). – Хуjу хото 
пөччөносичи (энугэ пуисини).

Колодец – (Ик.  Букв., 97) мөлу ¯ту 
(юж.), му ¯лу ¯ту (сев.).

Костер – (Ик.  Букв., 94) икпэ 
(юж.), ипкэ (сев.); [I. 300] икпэ ~ 
ипкэ; (105) ивачикку (место очага, 
костра). 

Котел – (415) эно (энуγэ, энуккэ, 
энуэ).

Котёл – куjи�ино (чугунок), 
энō (энугэ), хачө (хачөга); [I. 424] 
куи�и ¯нō; (130) Они на своем огне 
кипятят один котелок. – Тавари 
уввеккēни гēда кочоллē пуjуричи.

Котёл – эно; [II. 455] оно ~ энуγэ ~ 
энуккэ ~ энуэ; (415) В тайге котёл 
кипит (муравейник). – Пурэнду эну-
гэ пуисини (сируктэ омони). В его 
котёл она уронила свой перстень. – 
Энōтэини хунāптумби тугбухэни.

Котёл (подвесной, с ушками) – 
энугэ, эно, хачө; [I. 464] ҳачуγа(н-).

Котёл, кастрюля – (Ик.  Букв., 96) 
кеччөли (юж.), көчөли (сев.).

Крытый, покрытый – гуjипулэ; 
[I. 168] гуипулэ, гуjпулэ.

Крыть (крышу), покрывать чум – 
гуjjури, гуивури; [I. 168] гуи, гуj, 
гуjу; (68) Соорудив для себя бала-
ган, мы 〈его〉 корой покрываем. – 
Балāддōри андугаччи гуjjипу. Мой 
муж надрал коры, чтобы покрыть 
летний шалаш. – Би мапануби хурак-
танда хуралахани утэммē гуибу��ни.

Крыть балаган (летник) корой – 
хуракталлаури; [II. 282] хурала-.

Крыша – гуидэ; [I. 168] гуиптэ, гу-
иптэни.

Крыша, навес – даккаптуни; 
[I. 345] jā.

Крюк (для подвешивания чайника, 
котла над огнем) – ол�ига (устар.), 
ол�ē; [II. 15] ол��uγа.

Крюк над очагом – гокко; (78) 
даки.

Кухня – (Ик. Букв., 95) кēлтами.
Лежать (о человеке) – торōччури.
Лежать головами вместе – 

�илимаччури; [I. 206] �и ¯ли ¯мāчи-.
Лежать на спине, отдыхать – то-

роччури; [II. 422] торочu- (чорочu-).
Лес (как строительный матери-

ал) – мōсо.
Лечь спать, ложиться – апкамбу-

ри; [I. 2] āқпан- ~ āпқан-.
Лучина – ивэлтэ.
Люлька – эмō; [II. 451] эмō ~ 

эмуγэ ~ эмуэ (эмукэ); (Икэгами, 18) 
бэ ¯бэ бэ ¯бэкэ. 

Люлька подвесная – улдуми; (378) 
На детской подвесной люльке будет 
〈привязан〉 золотой браслет. – Путтэ 
улдумиккēни мэн�умэ комупту биллō.

Матица, балка (основание у потол-
ка крыши) – сōно; [II. 110] сōно.

Местный житель – здешний жи-
тель – (405) эввēн�н�ēни. У местного жи-
теля спроси! – Эввēн�н�ēтэи па-
нусу!
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Место (в жилище против входа, 
почетное) – малу; [I. 525] малу; (177) 
На почётном месте в его жилище был 
повешен один идол. – Нони амба ду-
кутаини и ¯хэни тани, и ¯гэччи малукки 
апкаччини.

Место (в жилище по обеим сторо-
нам от входа) – бē; [I. 78] бē.

Место в жилище (где хранится по-
суда и домашняя утварь) – чōно; [II. 
406] чоңол. 

Место вне чума, где складывают 
вещи – хумнjэ; [I. 477] хумңэ; (158) 
Выйдя на улицу, она к месту, где сло-
жена хозяйственная утварь, подош-
ла, взяв аркан и оставив берестяное 
ведро, отправилась на пастбище к 
оленям. – Бōтои нэгэччи, хумн�этэкки 
нэнэхэни, маттō дапагаччи, куркэмбэ 
вэ ¯дэми, ула оккотоини н�энэхэни.

Место для жилья – би ¯кку; [I. 80] 
бику.

Место для ночлега – (Ик.  Букв., 
90) аундакку.

Место для очага, костра – ивачикку;
 [I. 304] uвачuқу.

Место зимовки, зимнее стойбище – 
тувэдэкку; [II. 205] тувэдэ(н-); (352) 
Зимой в декабре месяце Налма пере-
кочевал на зимнее стойбище. – Тувэ 
гиррау бēдуни Налмā тувэдэ ¯тэкки 
нул�идухэни.

Место рубки дров – мōлотокку; 
[I. 541] мōлуту.

Место, где спят, спальня – 
(Ик. Букв., 90) аукку.

Место, пространство, где спят, 
спальня – бē.

Местожительство – бикку.
Месяц, луна, постель, кровать – 

(Ик.  Букв., 90) бē.
Мешать (угли кочергой), воро-

шить – сувэррури; [II. 121] сувэри- ~ 
суэрри-.

Муравейник, гнездо, нора – 
(Ик. Букв., 99) омо.

На кухне – (Ик.  Букв., 95) 
кēлтамиду.

На месяц, на луну, на постель, на 
кровать – (Ик.  Букв., 90) бēтаи.

Навес – гуидэ; [I. 345] jā.
Навес (теневой) – самгу; [II. 87] 

симгу(н-) ~ синму(н-); (304) Старик 
сделал (соорудил) навес для тени. – 
Мапа симн�умба андучини. Под наве-
сом прохладно. – Син�му пэ��ēдуни 
санну.

Наволочка – чирэпту, чирэптутэи 
эксэгэччи.

Наружная сторона чума, балагана 
(пространство возле стены жили-
ща) – хана.

Настилать что-либо на пол – 
бēлтури; [II. 137] сэи- ~ сэjи- ~ сэ-
jлэ-.

Насыпать хвойных игл на пол – 
хулбури; [II. 137] сэи- ~ сэjи- ~ сэj-
лэ-.

Несущая жердь жилища (палатки, 
чума) – сōно.

Носить дрова – гāсупури; [I. 541] 
мōли-.

Ночевать – аундаччури; [I. 2] 
аву ¯ндачи- ~ ау ¯ндачu-.

Ночевка – аундаччури на (земля), 
аундаччури по (место); [I. 2] ау̇ндау.

Ночлег – аундачикку; [I. 2] 
ау̇ндау.

Обдирать кору (с хвойных деревь-
ев для покрытия балагана) – хурак-
таллапури; [II. 282] ҳурала-.

Огонь, очаг – тава; (Ик.  Букв., 
102) тава.

Ограничение вокруг очага – хувэ 
(в.п. хуккэри).

Одеяло, мешок (спальный) – пул-
та; [II. 345] пулта.

Одеяло, шкура (используемая 
вместо одеяла) – нэмбэ; [I. 622] нэмбэ.

Окно – пāва (пāввā); [II. 31] пава ~ 
пāва; (248) Мокчӯ Кэчиктэ в окошко 
из рыбьей кожи, лизнув 〈языком〉, 
смотрел. – Мокчу ¯ Кэчиктэ субгума 
пāваккēчи илэми итэчихэни.

Окно, рама – (Ик.  Букв., 100) 
пāва.
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Осеннее место жительства – (Икэ-
гами, 23) болодокку.

Отверстие (в берестяном шалаше 
конической формы) – унj эгэ; [II. 274] 
ун'эγэ ¯.

Отверстие (дымовое в чуме) – 
чокко; [II. 110] сōно; (313) Однажды 
утром Мэнункэн проснулась и пос-
мотрела вверх на дымовое отверстие: 
на дымовом отверстии сидит птич-
ка. – Чимаи Мэн�ун�кэн тэг �эччи соно-
би бāруни yисэи итэхэни – сōнодуни 
гēда чиндэ дōччēни.

Отправиться за дровами, на-
брать дров – моулоттōри; [I. 541] 
мōмолuпу-.

Охотничий дом (или сруб, или 
крытый) – каланjари.

Очаг – тавапту.
Очаг, место, где находится очаг – 

таввā ивачиккуни, тавапту; 
[II. 190] тавапту(н-).

Палатка – палатка.
Палить на огне – кāмуччури.
Перегородка (в жилище) – хакпи 

(=в горле); [I. 47] хакпе ~ хапкē.
Перегородка в жилище – ҳакпu. 
Перегородки дома – дуку хакпи-

ни.
Перекладина над очагом (для под-

вешивания котла) – дōсобō; [I.217] 
дōсобо/у.

Переночевать – аундаччури авун-
да- ~ аунда-.

Печка – ками.
Пламя – тава синуни; [II. 190] 

таван'н'е.
Повесить на подпорку у очага – 

дособōлаури.
Подвески, погремушки (на люль-

ке) – чурэктэ.
Подпорка (около очага) – дособō; 

[II. 186] тукпэнчиңи.
Подстилка из заячьих шкур для 

детей – намагдā, одеяло – пулта.
Подстилка, матрас – (Ик. Букв., 

98) нāтами.

Подушка – (Ик. Букв., 106) чиреп-
ту (юж.), чиро, чиропту (сев.).

Подушка – чиро, паикта, орокто; 
[II. 187] тирэпту(н-).

Пожар – таулу; [II. 190] тавлу.
Пожарище – таулукту; [II. 190] 

тавлуҳа.
Пойти за дровами – мōлопури; 

[I. 541] мōла-~ мōлло.
Покинутое селение – су; (316) Шли 

они, шли, дошли до одного забро-
шенного селения айнов. – Н�энэм�ē, 
н�энэм�ē гēда куjисэл су ¯ввэчи аптуха-
чи. Выше по реке находилось одно по-
кинутое селение. – Уни соллēни гēда 
су бйччини, чаду нарисал анаг �а.

Покрывало – нэмбэсиптэнjи; 
[I. 622] нэмбэсиптэңги.

Покрываться, накрываться чем-
либо, укрыться чем-либо (для 
тепла) – нэмбэччури, нэмбэури, 
нэмбэссури; [I. 622] нэмбэ-; (222) 
Подкрадывался, подкрадывался, на 
расстояние одного ремня приблизив-
шись (т.е.: близко став), он палкой 
ударил. – Нāн�багаччи, нāн�багаччи, 
гēда силма сула�инē опōкаччи, мō�и 
духиччини. Старик нерпу скрады-
вал. – Мапа пэ ¯ттэ ¯ нāн�бахани. Тот че-
ловек долго скрадывал тюленя, что-
бы убить. – Тар нари конгоррē горō 
нан�бēни вāбу��и.

Покрыть корой жилище – хурал-
лаури. Возвратясь на Гарамай, я сде-
лал чум и покрыл его корой хвойных 
деревьев. – Гapaмaитaи исуг �āччи, 
аундаккō андуми хуралахамби.

Покрыться одеялом – пулталла-
ури; [II. 345] пултала-.

Покрышка для жилища (нижняя и 
средняя – из коры, бересты, ровдуги, 
рыбьей кожи) – гуидэ; [I. 168] гуидэ, 
гуjдэ.

Покрышки чума (боковые, наруж-
ные из коры бересты, ровдуги) – гу-
идэ, унэ; [II. 276] унэ.



315

Пол, для застилки употребляли 
ветки лиственницы – сэиктэ, полла 
(от рус.); [II. 32] пāлла(н-).

Полог, накомарник – �аппа; [I. 247] 
дапп(н-), �аппа(н-).

Полотнище (берестяное для по-
крышки на чум) – гуидэ; [II. 189] 
тuта ~ чuта.

Полуземлянка – балā.
Поляна, чистое место (годное для 

ночлега) – jам би на, аула; [I. 341] 
jан; пастбище – jāнду, jан'ду.

Помещение, дом для ночлега – 
(Ик. Букв., 90) аундаччури духу 
(юж.), аундачикку (сев.).

Помост (для хранения продук-
тов) – далу; [II. 360] вешала – пэулэ.

Порог (в чуме) – тулэ; [I. 384] 
қаталаγu, қаталан.

Постель (из оленьих шкур) – ната-
ми (< яп.), [I. 199] дарапи(н-).

Постель – аукку; [I. 2] āвқу ~ 
āуку.

Постельные принадлежности – 
аукку [I. 2] авjа ~ ауjа.

Почётное место в жилище – малу. 
Войдя в 〈тот〉 дом, он, чтобы та-
бак раскурить, огнивом когда бил, 
с почётного места в доме ему кто-
то вторил.  – Ча дукутаи и ¯гэччи 
сан�намба умибу��и чун�дэ ¯гини, малу-
ла баккā нōмбани аламачихани.

Приготовить постель – бēлтури; 
[I. 78] бēлту-, бēлтудду-.

Промысловый балаган, временное 
жилище с хозяйственными построй-
ками (вешалами для рыбы и т.п.) – 
мāиҳа.

Птица, селение, стойбище – 
(Ик. Букв., 92) гаса.

Разбрасывать вещи – оjоскоби мэ-
тэччури.

Развести огонь – даринjаррури.
Разводить костер – ипкэ ¯ ивамбу-

ри; [I. 300] икпэ- ~ ипкэ-; (105) Из 
костра вышел Дэптири, чёрт. – Икпэ-
ду нэхэни Дэптири тари, ондо.

Разжечь огонь – ивамбури.

Разжигать (огонь, костер), растоп-
лять (печь) – таввā ивамбури (огонь 
разжечь); [I. 304] иван-.

Разобрать чум – буjаччиури, 
бу ¯jаччури аундакко, снять – ат-
тури аундакко; [I. 103] буjачu; (46) 
Чум свой Мокчу быстро разобрал. – 
Мокчу аундауби кусал�и буjачихани.

Разравнивать золу – бēлликкэури; 
[I. 106] бēллу-.

Рама, жерди (отгораживающие 
очаг) – хувэ; [II. 247] хувэ ~ хуэ.

Расстелить – бēлтури, сэг�иллjури.
Растопка (щепки, кора, бума-

га) – даринjату; [I. 200] даррuңг �ату, 
даррuптаңг �и.

Растянуть, распялить (шкуру зве-
ря), поставить палатку, растянуть па-
латку – тэллэури; [II. 232] тэллэ- ~ 
тэлэ-; (366) Старуха свою нерпичью 
шкуру распялкой растягивает. – Мама 
пэттэскэн�уби тэлэпунзи тэллēни.

Река Пильтун – Пиле ¯тун (349) 
Одна женщина из Пильтуна переко-
чевала в местность к заливу Набиля 
(Торил). – Гēда сама э ¯ктэни Пиле-
тунду. Торилтаи нул�ихэни.

Река Тымь – (367) Тэмэ. Затем они 
отправились: поднявшись вверх по 
реке Тымь, 〈затем〉 по реке Су спус-
тились вниз по течению. – Чōччи 
н�энэхэчи: Тэммэ ¯ сологоччēри, Су 
уннēни хэjэ ¯чичи.

Родильный шалаш – аундау, утэ-
ми; [I. 2] авундав~аундау, аву ¯ндаку ¯ 
~ ау ¯ндақу.

Рубить дрова – хōввури; [I. 541] 
мōла-~ мōлло-.

Рубленый дом – корима.
Сажа – сакса.
Свет отражать – ихэррэ ивамбу-

ри; [I. 475] пудэн-.
Светильник – пēпу; [II. 319] пēпу, 

пōн'u.
Светить (свечой) – ихэрэччури; 

[I. 302] икэрэчи-.
Светить (свечой, спичкой) – ихэ-

рэддэури; [I. 302] икэрэчи-.
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Светить, освещать – нэгдэмбури; 
[I. 475] пудэн-.

Уличные (дети, собаки) – (Магата, 
16) бо ¯ккенēни.

Свеча – ихэрэ; [I. 302] ихэрэ, 
[I. 328] uросугу ~ росугу (< яп.), 
(I. 484] лā, лāда (< кит.).

Священные жерди возле очага – 
туру; [II. 221] торо ~ торро ~ туру.

Селение (покинутое) – дуг �jал; 
[II. 131] су.

Сиденье (скамья, табурет), под-
стилка, подушка для сиденья – тэк-
ку; [II. 227] тэ ¯кку ~ тэ ¯ку.

Складывать (дрова) – оппоувури, 
эксэччури; [II. 10] окпоутчu-.

Складывать вещи на лабаз – эксэч-
чури; [II. 360] пэвулэн-.

Снять покрышку с чума – атуччу-
ри; [I. 663] нисэл-.

Собирать ветки лиственницы (пол 
в чуме выстилали ветками листвен-
ницы) – сэиктэ тэсупури, сэилэури; 
[II. 137] сэктэлэ-.

Сон – āми; [I. 2] āми.
Сон (как действие) – āми, толчи; 

видеть сон – толчиччури; [I. 2] āлuн.
Спать – аурини / аввури; [I. 2] ā-, 

āву- ~ āу -; (11) Ой, как долго спишь, 
айны пришли и убивают. – Гороккē 
аумбā, куjи хиндааччēри вāраккалē. 
Много спать вредно. – �ин� бара 
ауми – орки.

Старое местожительство – би ¯псэ; 
[I. 80] би ¯псэ.

Старое стойбище – дугjал; [I. 80] 
би ¯псэ. 

Старый (дом) – горопчи.
Старый (человек) – саг©и.
Ствол (дерева) – голокку мō; 

[I. 541] мō.
Стелить постель – бēлтури.
Стелить постель (из оленьих 

шкур) – дарапиддаури; [I. 199] да-
рапин- (дарапи(н) – (постель из оле-
ньих шкур); [I. 583–584] нāталuла-/е- 
(ната, натта – шкура, нāтами – постель 
из оленьих шкур).

Стелить постель (стелить подстил-
ку из веток лиственницы, на которую 
стелят постель из оленьих шкур) – 
бēлтури; [II. 137] сэктэлэ- (сэктэ – 
подстилка из веток лиственницы).

Стланник, на стланнике – 
(Ик. Букв., 91) боита, боитаду.

Стлать (ветки лиственницы в 
чуме) – сэиввури; [II. 137] сэи- ~ 
сэjи- ~ сэjлэ-.

Столб, косяк (дверной) – туру; 
[II. 221] торо ~ торро ~ туру.

Сторона (наружная) – хана.
Стропила – соно (жердь в шалаше, 

палатке), сесини, сэг �эри; [II. 110] 
сōно.

Стропила, жерди (чума) – хана, 
сэг�эри. Сто человек, головами вместе 
〈соединенные〉, что это? – Тан�гунне 
©илимачихани, xaиг �a эри? Жерди 
чума. – Аундау сēсинjи.

Твой дом очень дымный – (Икэга-
ми, 3) сини духуси аjа санjнаули.

Тень, теневая сторона – пана, 
пана©©ē; [II. 87] симңун�ē-ни.

Топить печь – иваччури.
Труха (из гнилого дерева – служи-

ла подстилкой в люльке) – пилчи; 
[II. 281] ху ¯тэ.

Туалет – (Икэгами, 8) амучу ¯.
Угол (в амбаре, палатке) – чōно.
Угол хозяйственный в чуме (справа 

от входа, напротив очага) – кēлтами 
(кухня); [I. 393] қuлтамu; (124) Ста-
рик, вытаскивая из хозяйственного 
угла рыбу, варил 〈её〉 и кормил 〈их〉. – 
Мапа кēлтамикки сундатта тōними, 
оломи у©ихэни.

Украшение (ритуальное) на задней 
части люльки – дул©игэ; [I. 304] ирга 
(илга).

Укрываться одеялом – пулта©и 
нэмбэури.

Уложить спать – апкамбōмбури; 
[I. 2] ақпамбу ¯н- ~ апкамбу ¯н-.

Урочище (название местности) – 
Тэккэ; (364) В той местности Тэккэ 
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было стойбище (селение). – Ча Тэк-
кэнду гаса би ¯ччини.

Ущелье – туккуэ; [II. 207] туккуэ.
Фитиль (или свечу) зажечь – ихэр-

рэ ивамбури.
Центральное место в жилище – 

(Ик. Букв., 96) малу.
Часть стены чума (балагана), при-

мыкающей к постели, циновка (для 
стены) – хондори; [I. 470] ҳондорu.

Черпать воду – сōллоури.
Чум – аундау; [I. 2] аву̇ндақу̇, 

аву̇ндав; (Ик. Букв., 90) аундау; (12) 
Они жили в нескольких чумах. – 
Нōчи биччичи хасунда аундауду.

Шалаш (из соломы, летний) с 
двускатной крышей – утэми; [II. 309] 
паjuқтама духу (утэми – пространс-
тво между дверьми, см. Икэгами).

Шалаш (крытый корой), шалаше-
образное летнее жилище (округлой 

формы, боковые жерди как бы слома-
ны) – каура; [I. 391] қаура(н-); (117) 
кавра (=каура). Мой муж на летнем 
стойбище (пастбище) из коры делает 
летний чум (покрываемый снаружи 
корой лиственницы, а изнутри высти-
лаемый берестой). – Мапан�убни ду-
вадаккуду хурактама каур андусини.

Шалаш, избушка (охотничья) – 
утэми; [II. 295] утэми; (389) утэми 
(зимовье, бревенчатый домик, бала-
ган на месте охоты, промысла, ры-
балки). 

Шкура (оленя, употребляемая для 
постели), постель (из оленьих шкур), 
подстилка (вьючная), одеяло – дара-
пи натами; [I. 583–584] натамu/е.

Щипцы (для разравнивания золы 
в очаге) – бēллику; [I. 106] бēл-
лuқу.

Одежда, украшения

Бахрома с вышивкой – чурэктэ; [I. 
186] давил��а (эвенк.).

Безрукавка (меховая) – силēчик-
кэ; [II. 141] сэлэ ¯тикэ; (328) Старик, 
выходя на улицу, надевал меховую 
безрукавку (букв.: старик надевал 
меховую безрукавку, выходя на ули-
цу). – Мапа сэлэ ¯тикэ тэтухэни бōтэи 
нэ ¯ми. Кто надел мою безрукавку? – 
Н�yиг �э сэлēтикэмбэввē тэтухэниг �э ¯?

Белый подшив – нjивэлтэ.
Бисер – ниха.
Бляшки (украшения на подоле 

женского халата) – ачикта; [I. 59] 
ачи ¯қта.

Браслет (серебряный или само-
дельный, плетёный из бересты) – 
нивэлто, ни ¯вэлта; (129) комупту. 
На детской люльке будет 〈прикреп-
лён〉 серебряный браслет. – Пут-
тэ улдумиккēни мэнумэ комупту 
би ¯ло.

Браслет металлический – ни ¯лэпту.
Бусина – суракта, анj ā (юж.) – 

кулон, колье, бусы; [I. 45] ана(н-) ~ 
анаγа(н-); (23) Японец дарит своей 
жене жемчуг. – Сuса аситакки тāгда 
анаг �амба бу ¯рини. Его младшего бра-
та не убили, в нагрудник железный 
попали 〈копьем〉. – Нэуввэни эччичи 
вāра, ан� āндулани тāввōччичи.

Бусинка одна – гēда су ¯ракта, мно-
го бусинок – бāра су ¯ракта.

Бусинки – сурактасал.
Бусы – (Ик. Букв., 102) су ¯ракта; 

[II. 121] сурақта.
Верхняя одежда из оленьих шкур 

со снятым верхом (типа укороченно-
го пальто, длинной куртки, обычно 
мужская) – налма; [II. 141] сэлэ ¯нтикэ; 
(328) Что это за «куртка», это 〈вот〉 
жилетка. – Хaиг �a эри «курутка», эри 
сэлēтикэ. Старик, 〈находясь〉 ходил в 
лесу, оторвал рукав у своей куртки. – 
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Мапа, пурэттэи н�энэγэччи, сэлэтикэ-
би вэскэни гудэ ¯ччини.

Верхняя часть ноговиц (орнамен-
тированная) – билэ.

Внакидку – кумала; [I. 431] кумэттэ.
Внутренний, нижний (о белье) – 

додуме, дōла би, дōву; [I. 210] дōву, 
дōγу; (48) То, что ему принадлежит, 
находится внутри. – Тарин�уни дōду 
би ¯ни. В шкафу есть внутренний 
ящик. – Искапуду дōдума jāсикка 
би ¯ни.

Волнистый узор с «острыми» уг-
лами – вэг�э, округлой формы – кэр-
кидэ, кэркиккени (кэрги – бочка).

Воротник – синни; (Ик. Букв., 101) 
сини; [II. 84] синни; (306) У моего 
пальто меховой воротник (букв.: моё 
пальто с меховым воротником). – Би 
тэтоби синактама синнилу. У меня 
платье с белым воротником. – Улба-
хуби тāгда синнилу.

Вырезать, кроить – гиррури; 
[I. 154] г �uрu-; (61) Старуха, чтобы 
сшить своему сыну шапку, лисью 
шкуру раскроила. – Мама путтэ 
апундони андубу��и сулискамба ги-
рихани.

Вышивать (петельчатым швом) – 
мэг�ури; [I. 563] мэг�икэ-; (196) 
Старая старушка для невестки праз-
дничную одежду вышивала петель-
ным швом. – Саг�и мама иргэтэкки 
багдухулба мэгзикэми улпини.

Вышивают белой шерстью оленя – 
эндон©ичи, эндон©©ēни; подшейный 
белый волос оленя – ни ¯вэлтэ.

Вышивка – ирга.
Вышивка шелком – солкодопула, 

ирга; [I. 304] ир��ани.
Вышито мехом – синасупула.
Голенище, штанина – турэскэ; [II. 

36] пēмо-нu.
Грудка (часть правой полы от во-

рота до рукава) – энэ.
Детский передник, нагрудник – 

олтопту.

Доха (женская) – су ¯; синактама; 
[I. 317] сuнама.

Доха (старая, без шерсти) – налмā; 
[I. 620] налма(н-).

Дырявый – путэ; [II. 142] сэм-
пэкэ.

Жемчуг – тāгда анаγа.
Женский нагрудник – (Ик. Букв., 

98) нэлу.
Завязки – уиптэнjи; [II. 251] 

уиптэңги.
Завязки (у одежды), застежки – 

суксэ; [I. 534] мимэттэ; (184) Застёж-
ки на одежде девицы-красавицы се-
ребряные (букв.: девицы-красавицы 
одежды застёжки). – Пуззи тэтэ ¯ни 
ми ¯мэттэни мэнумэ.

Заготовки для торбасов – лугдури.
Заплата – нэмбэсикту; [I. 622] 

намбос’екту.
Игла для сшивания шкур – 

синасамаг �да, хулмэ синасамагда.
Имеющий одежду – тэтōлу; (369) 

Мы землю нашли, на этой земле люди 
живут, одежду имеют из нерпичьих 
шкур (букв.: в одежду из нерпичьих 
шкур одетые). – Бу нāва бāхапу, чаду 
нарисал би ¯чи, пэ ¯ттэскэмэ тэтугэлул.

Карман (на мужском халате) – 
[II. 991] силту.

Кольцо, перстень – хунāпту, ко-
сопту; [II. 277] ҳун'апту(н-).

Комбинезон (детский, меховой, 
национальный) – копоми; [I. 434] 
қōпомu.

Косынка – бобōникка.
Кусок материи (отрез) – ми ¯пса; 

[I. 82] билат ~ билату ~ болату.
Лоскутья – гириптула; [I. 154] 

г �uрuптула.
Матерчатый – бусума; [I. 78] бусу-

ма.
Меховой, шерстяной – синакта-

ма.
Мужской пояс – питу; [II. 370] 

питу.
Набросить на себя (одежду) – ку-

маллаури; [I. 431] кумэлэ-.
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Нагрудник – колои; [I. 406] қолоj.
Нагрудник детский – олтопту.
Нагрудник мужской – ауту.
Нагрудник, передник женский – 

нэлу; [I. 619] нолу ~ нэлу.
Надевать одежду – тэттури.
Надевать платок – билатуллаури; 

[I. 82] бuлāтулла-.
Надеть – тэjдурри; [II. 241] тэj-

ду-; (364) Потом тот мальчик надел 
свою одежду, своего младшего брата 
в люльку уложил и поехал на Север-
ный Сахалин. – Чōччи тари путтэ 
багдухуби тэидухэни, нэуби эмотэи 
су ¯хāни.

Надеть внакидку – куммаллаури; 
[I. 431] кумэлэ-.

Надеть мужской пояс – питуллэури.
Надеть наколенники – хāмусал-

лаури, гаруллаури; [I. 48] хаму-
сала-.

Надеть ноговицы – гаруллаури; 
[I. 136] г �арулла.

Надеть одежду на одежду, обер-
нуть что-либо дважды – дупчури; 
[I. 276] дупчu-.

Надеть шапку – āпуллаури; [I. 10] 
āпулā-.

Надеть штаны – пэрруллэури; 
[II. 369] пэрулэ-.

Наизнанку – пуипутэ, пуйпури; 
[II. 341] пуuпутаu.

Наколенники, ноговицы (из ровду-
ги, меха) [I. 48] – хāмуса, гару.

Накомарник – налмактарикку; 
[I. 657] ңалмақтарақу.

Налобник (из беличьих хвостов) – 
кэрэпту; [I. 454] кэрэпту(н-).

Нараспашку – нэлтэм�и; [I. 620] 
нэлтэм�и.

Нарукавник – нjāсупту.
Нарукавник, напульсник – гилэп-

ту; [I. 83] гилэпту(н-).
Наряд, одежда – дабгу.
Нарядиться – дабгури; [I. 184] 

дабг �u-.
Нарядный – аjаманjу; [I. 524] 

малuмуна.

Наряжаться – аjа�и, тэиттэури; [I. 
73] багдуҳu-.

Наушники (часть головного убо-
ра) – [II. 71] сēпту(н-); (297) Он, 
взяв шапку с «ушами», вышел 〈на 
улицу〉. – Сēптулу апумби дапами 
нэ ¯хэни.

Нитки – токпо, купэ.
Ноговицы (наколенники) – гару; 

[I. 136] г �оро(н-), у(н-); (57) Сшейте 
мне ноговицы. – Миттэи гарумба ан-
дусусу.

Нож (для кройки) – гисуру; [I. 154] 
г �uсуру.

Ножницы – ха�а.
Носить – тэитэури; [I. 516] лэмилэ-.
Носить (одежду) – тэиттэури; 

[II. 241] тэjтчи-; (369) Того шамана 
жена опять надевает одежду своего 
мужа, чтобы шаманить. – Тари сама 
эктэн�уни мапануби тэтуккōни гочи 
тэччини самамбу��и. 

Носить шапку – āпуллаттаури; 
[I. 10] āпулатчu-.

Обрезки – гирипса; [I. 154] ги-
риптула; (62) Взяв обрезки от шкуры 
нерпы, к той 〈своей〉 жене отправил-
ся. – Пэ ¯тэ гириптуллāни дапаррā ча 
мэ ¯нэ аситакки н�энэхэни.

Обруч – кэргэ.
Обшлаг (рукава), нарукавник (ор-

наментированный) – нjāсупту; [I. 91] 
боло. 

Одеваться, одеться, надевать – 
тэттури; [II. 241] тэтти- ~ тэтчи-.

Одежда (верхняя из оленьих шкур 
без ворса), куртка (из оленьих шкур 
без ворса) – налмā; [I. 620, 635] 
налма(н-).

Одежда (вообще) – тэттури, 
тэтукко, багдухи; [II. 241] тэту ~ 
тэтуγэ ~ тэтуккэ ~ тэтуэ; (Ик. Букв., 
90) багдуху (юж.), багдухи (сев.); 
[I. 73] баг �дуҳu, багдуҳу.

Одежда, в одежде из рысье-
го меха – тугдэмэ тэтō (одежда); 
[II. 174] тугдэмэлунн'э.
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Одежда женская праздничная, 
украшенная раковинами – каурак-
тама; [I. 385] қаурақтама тэтуэ; (117) 
каврактама (каурактама) тэтг �г �э.

Одежда мужская, короткая, верх-
няя, из нерпичьих шкур, обычно вы-
шитая – бодō; [I. 87] бодō.

Одеть (кого-либо), заставить на-
деть – тэттомбури.

Одеть на кого-то – тэттомбури; 
(369) На умершего человека одевают 
в три слоя одежды, три платья, ру-
кавицы, обувь, шапку; на умершую 
женщину платок надевают. – Буччи 
нари ила дакчи улбаххō, тэтуккō, 
мамбаккā, уттā, āпумба тэтон�ичи, 
э ¯ктэннē будэини ¯ билатто тэтōн�ичи.

Ожерелье – у�и.
Ожерелье из крупных бус – 

(Ик. Букв., 89) анā (юж.), анjа (сев.).
Окантовка шитья – петари; край, 

обшитый мехом (например, на та-
почках) – пуриптэн�и.

Опоясаться, обернуться поясом 
(широким, с ромбами – о женщине) – 
камиччури.

Опушка меховая – пу ¯риптэнjи, 
синактаска; (274) У девушки унты 
орнаментом украшены, мехом отде-
ланы (букв.: унты девушки орнамен-
тированные, с меховой опушкой). – 
Патала уттани пуриптэнилу бини.

Орнамент, отделка (у унтов из меха 
и материи) – пуриптэнjи; [II. 323] 
пу ¯риптэңи ~ пуэриптэңги.

Орнамент, украшение, узор, рису-
нок, вышивка – ирг �а; [I. 304] uрг �а, 
uлга.

Орнамент, шаблон – дэвэ, лэнjэ (?), 
лэнjэхэни (?).

Отделывать мехом – пурипури.
Охотничий пояс – пuту̇.
Охотничья шапочка – порог �до, 

порро.
Пальто – (Ик. Букв., 104) тэтө ¯.
Пальто достаёт – (Икэгами, 2) 

тэтуккэ ¯ āпчини.

Пальто это хорошее – (Икэгами, 3) 
эри тэтувэтэ аjа.

Парадная вещевая сумка – хурэ; [I. 
524] малuмуна хул'мэв.

Парадный – [I. 524] малuмуна.
Перевернуть, опрокинуть, вы-

вернуть наизнанку, перевернуться –  
[II. 341] пуjпу-.

Передник – ултэпту (оптопту).
Передник детский – олтопту, 

нелу; [II. 16] олтопту(н-).
Переодеться, переодеть – тумму-

ри (тэтуккони).
Перчатки – котопту; [I. 440] 

қотопту, қотому.
Перчатки (из оленьей замши) – 

тарбаки (эвенк.), көтөпту; [II. 168] 
тарбакu.

Пестрый – иргала; [I. 304] 
uрг �ала.

Платок – билāту; [I. 82] бuлат 
(рус.), бuлāту, болату.

Платок надеть – пукупаури.
Платок, шаль – пукку; [I. 477] пук-

ку; (267) Я в Охе купила тебе шаль. – 
Би nyккyдōcu гāччимби Охаду. 

Подвеска – cēга.
Подвески из чешуек – (Икэгами, 

3) хэсиктэ ачикка.
Подвеска (одно из названий ме-

таллической подвески на женском 
халате; досл.: собачья морда) – нjин-
да дэрэлни.

Подвески (у серьги) – сег �а (от 
рус.), сē (уши); [II. 69] сеγа; (296) 
Были 〈такие〉 серебряные серьги с 
подвесками. – Мэнгумэ сигэ сēгалу 
биччини.

Подвески внизу халата – (Икэга-
ми, 3) ачикта.

Подвязки на шубе – су суксэни.
Подклад – (Ик. Букв., 93) докко.
Подол – (Ик. Букв., 104) тэ ¯н (юж.), 

тэ ¯ (сев.).
Подпоясываться – умуллаури; [II. 

269] умул'л'а-.
Подстилка, скатерть, салфетка – 

(Икэгами, 6) алиптаŋи.
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Подшейная шерсть оленя – 
ни ¯вэлтэ.

Пола (одежды) – э ¯лэ; [II. 449] элэ.
Пола (халата, верхняя часть), па-

зуха – [II. 263] улто.
Полы (нижняя часть ) – элтэ, элэ; 

[I. 556] мумулки ~ мупулки.
Пояс – умул; [II. 269] умул.
Пояс (к которому привязываются 

длинные чулки, ноговицы) – тулэги; 
[II. 233] тэлэγи; (366) У него нет поя-
са богатыря для ноговиц. – Нōндуни 
манга тулэгини анага.

Пояс (один из видов) – умул; 
[I. 386] кēва, кēвва.

Пояс (широкий женский, в т.ч. но-
симый при беременности) – кāми; 
[I. 370] қāмu.

Пояс (широкий, для защиты от 
снега и воды на охоте, рыбалке) 
(=поясница) – умулбитта; [II. 269] 
умулбuта.

Пояс с колокольчиком – jакпа.
Пояс, полы – умул; [I. 556] мумул-

ки ~ мупулки.
Праздничная сумка – анарама.
Пришивать полоски меха, ткани 

(на одежду шамана) – дапиччури, 
туллэури.

Пришить пуговицу – тāввури; 
[II. 192] тоқота- ~ тоҳота-, [II. 212] 
тулэ-.

Пуговица – (Ик. Букв., 103) тохо; 
[II. 192] тоқо ~ тоҳо(н-).

Разойтись (о швах) – гудэдэхэни 
(порвался шов), чилпэдэхэни (шов); 
[I. 251] дақпа-.

Ракушки (для украшения хала-
тов) – коjō, jакпа; [I. 346] jақто.

Ракушки (служащие в качестве 
подвесок, украшений на женском 
халате) – иргēни (глаг. – украша-
ет), коjомо (ракушка-подвеска), 
коjо (ракушка), поктомбо (халат),  
ачикта (металические украшения); 
[I. 325] иргени.

Расписывать – бэхэури.

Рваный – гудэ; [I. 506] луг �да-луг �да 
би.

Ремень – суксэни.
Ремень (длинный) – хэкэ; [II. 467] 

хэрэ.
Ремень, пояс – (Ик. Букв., 104) 

умул.
Рисовать красками узоры (обычно 

на ровдуге) – дэвэддэури.
Ровдуга (замша из оленьей шку-

ры) – харапса, нэчускэ; [I. 48] хара-
паса.

Рубаха для мальчика – тэто.
Рубашка (юж., сев.), платье (сев.) – 

(Ик. Букв., 104) улбāху.
Рукав (одежды) – (Ик. Букв., 91) 

вэскэ; [II. 254] вэскэ.
Рукавицы – [I. 241] �апаг �да(н-).
Рукавицы зимние – тувэри мам-

бакка; [II. 205] тувэсу мамбақа.
Рукавицы (меховые) – (Ик. Букв., 

96) мамбакка; [I. 129] мамбақа, 
маңбақа.

Рукавицы из кожи – мамбакка; [I. 
583–584] натама ~ наттама.

Рукавицы, перчатки – мамбакка; 
[I. 440] котому, котопту.

Серьга (женская) – сиг �э; (Ик. Букв., 
101) си ¯гэ; [I. 302; II. 78] си ¯γэ(н-); 
(299) Всю одежду девушки лягушка 
на себя надела, ожерелье, серьги, всё 
надела. – Чипāли пу�и тэтуккэ ¯ни тэ-
тухэни удала, у�имбэни, си ¯г �эмбэни, 
xaиваддā чипāли тэтухэни. Я серьги 
с подвесками купила. – Сиг �э ¯ сēг �аллō 
гāччимби. Дочка моя золотые серёж-
ки забрала у меня, сегодня золотых 
серёжек нет. – Э̄ктэ путтэби aиcимa 
сиг �эмбэввē дапахани, эсилэкэ би 
aиcима сиг �элу анā оччимби.

Серьга (носовая) – сиг �элу, хура 
сиг �элу (нос с серьгой); [I. 302; 78] 
сиγэлу; (299–300) В носу у старой 
старухи была серьга, на лице татуи-
ровка. – Саг�и мама хурани сиг �элулу, 
дэрэлни пон�оро.

Серьги – манари; [I. 527] манарu.
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Снимает обувь – (Икэгами, 3) ут-
таби аччини.

Снимает пальто – (Икэгами, 3) тэ-
туввэби аччини.

Снимает серьги – (Икэгами, 
3) сēмба аччини.

Снял шапку – (Икэгами, 3) āпумби 
атихани.

Снять что-либо через голову, раз-
деваться, снять (штаны) – симбол-
лjури; [II. 86] симболи-.

Сукно – суккуно (рус.); [II. 122] 
суққуна ~ суқна.

Ткань, сукно – бусу; [I. 78] бусу.
Трафарет – гиру ¯.
Тряпье – [I. 506] луг �даңгu.
Украшение на шею в виде метал-

лического нагрудника (нагрудник, 
колье, бусы) – анj а (сев.), ана (юж.); 
серебряное свадебное – сэлтэ.

Украшение, бусинка, бусы – 
су ¯ракта; [II. 68] саурақта; (295) На-
рядная одежда была с бусинками (с 
украшениями). – Багдуху сауракталу 
биччини. Каменные бусы. – ©оломо 
суракта.

Украшенный орнаментом, мехо-
вой опушкой – пу ¯риптэнjи; (274) 
У девушки унты орнаментом укра-
шены, мехом отделаны (букв.: унты 
девушки орнаментированные, с ме-
ховой опушкой). – Патала у ¯ттани 
пуриптэн�илу би ¯ччини.

Халат (в т.ч. из рыбьей кожи), 
одежда (вообще) – вэлтэли; [II. 241] 
тэту ~ тэтуγэ ~ тэтуккэ ~ тэтуэ.

Халат (женский из рыбьей кожи, 
без орнамента) – вэлтэли; [I. 132] 
вэ ¯лтэли.

Халат (из рыбьей кожи) – вэлтэли, 
субгума; [I. 40] āрумu.

Халат (женский) – покто; [II. 331] 
ҳоқто ~ поқто.

Халат (мужской) – хокто; [I. 476] 
хукту.

Халат, плащ (женский стеганый из 
рыбьей кожи) – уттэури; [II. 295] ут-
тэури; (388) Из рыбьей кожи уйльта 

шили для себя плащи. – Субгуска�и 
уттэ ¯ури��и уилта улпихэчи.

Человек, одетый в одежду из ры-
бьей кожи – нари субгу�и тэтөлу; 
[I. 128] ваjамелунне. В одежде из ры-
бьей кожи, в одежде из рысьего меха 
мужчины идут (собираются прий-
ти). – (Е.А.Б.) Субгу�и тэтөлуннē 
тугдэ�и тэтөлуннē нарисал синдатāл.

Чехол, карман на одежде, оболоч-
ка – силту, колмои; (302) Та старуха 
оболочку (медвежью шкуру, надева-
емую при превращении в медведя) 
своего старика в огонь бросила. – 
Мапан�уби силтумбани таватаи мэтэ-
лэхэни чā мама. 

Чинить, латать – нэмбэссури; 
[I. 622] намботчu-, нэмбэссэ- ~ 
н'эмбэс'с'э-.

Чулки (меховые, суконные) – 
(Ик. Букв., 105) утāпту; [II. 275] 
утапту.

Чулки, наголенники – утāпту; 
[I. 48] хамуса.

Чулки, носки (меховые, из тка-
ни) – утапту, доқто (эвенк); [I.213] 
доқто(н-).

Шаль – пукку.
Шапка (головной убор) – (Икэга-

ми, 2) āпу; [I. 10] апу (н-).
Шапка (из шкуры с головы оленя, 

медведя) – мēтакā; [I. 535] мēтақа.
Шапка охотничья из камуса (с ног 

оленя, с опушкой по краям) – налта-
ку апу; [I. 580] нāлтақу āпу.

Шапка из оленьих лобовин – 
(Ик. Букв., 96) мēтакā. Лобовина 
(оленя) – метаска.

Шапку надевает – (Икэгами, 
2) āпуллēни.

Шапочка (охотничья) – порогдо; 
[II. 334] порог �до, порро.

Шарф (из беличьих хвостов) – 
ко�ипту; [I. 403] қо�uпту(н-).

Шёлк – солко; [II. 134] сэврэ ~ сэ-
вурэ ~ сэурэ; (323) Бедная невестка 
разостлала на улице по двору шёл-
ковую ткань. – ©ōббе иргэни сэурэ�и 
алихани бōкки. Тот мужчина отдал 
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шёлковый платок дочери вождя. – 
Тари нари сэурэмэ билāттō эдэ(н) 
паталан�н�утаини бу ¯хэни.

Шёлковая ткань – сэурэ. Сколько 
стоит шелковая ткань (букв.: сколько 
(какова) цена шёлковой ткани)? – Ха-
сукка (хаjи) сэурэ тамани би ¯ни?

Шёлковый – (Ик. Букв., 102) сэ-
урэмэ; [II. 134] сэурэмэ.

Шёлковый платок – сэурэмэ 
билāту; шёлковое покрывало – да-
капту сэурэмэ.

Ширинка – өлто, пэру сан�нани 
(штанов дырка); [II. 263] улто.

Ширинка (у штанов) – дорокпу, 
дарами; [I.217 ] дороқпу.

Шляпа (мужская) – токпу āпу; 
[II. 193] тоқпу āпу(н-).

Штаны, трусы, брюки – пэру; 
[II. 369] пэру; (Ик. Букв., 101) пэру ¯ 
(штаны).

Штаны, рейтузы, брюки – пэру ¯, 
пэруккил.

Шуба – (Ик. Букв., 102) сēн (юж.), 
су ¯ (сев.).

Шуба баранья – имума су ¯ (иму – 
баран); [I. 69] балда(н-). 

Юбка (охотничья), юбка (шаман-
ская) из нерпичьей шкуры – хоси; 
[I. 441] ҳоса~ҳосu(н-) ~ҳоссu(н-); 
(154) Я из её пестрой шкурки юбку 
себе сделаю охотничью. – Би иргала 
натта�ини xoccин�и андусилами. Ша-
манскую юбку нельзя брать 〈никому. 
кроме шамана〉. – Сāма хосимбани 
дāпаури орки.

Юбка промысловая – хоси; [II. 263] 
ултэпту.

Яркий – �инjнjэ ¯гдэ; [I. 672] нэм-
нэм бū.

Обувь
Вздержка, шнур (ремень стяжной 

у обуви) – су ¯ксэ; [II. 272] оморо ~ 
уморо ~ умуру.

Вкладывать стельку – наукта©©и 
гуибу©©и (наукталаури, гу©©ури).

Голенище – турэскэ; [II. 188] 
турэскэ (турэксэ).

Длинные торбаса из кожи, каму-
са – (Ик. Букв., 97) мөрө (юж.), муру ¯ 
(сев.).

Завязки у обуви (на торбасах и 
др.) – сөксө уиптэнjи.

Износить обувь (до дыр, пока не 
порвется) – гудэдэлэ ¯ни тэитэури; 
[I. 516] лэмилэ-.

Носить обувь – тэиттэури; [II. 
275] уталотчи-.

Обмотать, обернуть ногу травой, 
надевая обувь – науктаччури; (201) 
Через некоторое время одна жен-
щина (жена) стала надевать обувь 
(торбаса), обернув свои ноги сухой 
травой 〈как портянкой〉. – Хониддā 
бими асидума хамусалби тэидулухэ-
ни бэг�иби наукта�и нāвими.

Обувь – утта (эмиерэ, эмчи-
рэ, муру ¯, оллōчи, лугдури, лэми); 
(Ик. Букв., 105) утта (в. п. уттā).

Обувь из кожи нерпы – мондоки, 
пэримэ утта (пэри – подошва, влия-
ние нивхов); [II. 37] пэримэ утта.

Обувь из рыбьей кожи (непромо-
каемая) – субгума утта; (387–388) 
Я для твоей старухи сшил обувь из 
рыбьей кожи. – Маман�у таиси субгу-
мэ уттā андучимби.

Обувь из шкур оленя, нерпы – эм-
чирэ; [I.48] амчури; [II. 460] эпчирэ; 
(416) Тот человек снял свои унты 
и выбросил на улицу. – Тари нари 
эмчирэ ¯би атухани, бōтэи мэтэлэхэ ¯ни. 
Унты «эмчирэ» обычно бывают из 
нерпичьей шкуры. – Эмчирэ пэттэс-
кэмэ би ¯вукки.

Обувь из шкуры нерпы с коротким 
голенищем – пэримэ утта.

Обувь мужская из рыбьей или 
нерпичьей кожи – пондо; [II. 41] 
пондо.
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Обувь, общее название, унты – 
утта; [II. 275] ута ~ утта.

Обувь, одеваемая одна на другую – 
дупчи; [I. 276] дупā, дупаγа, дуптu.

Обувь, унты высокие меховые – 
муру ¯; [I. 560] муру ~ муру ¯ ~ муру ¯γу.

Обувь, унты (из камусов, с корот-
кими голенищами) – лугдури; [I. 
506] лубдури~лугдури.

Обуться – утталаури; [II. 275] 
утала-.

Обшивка (на обуви, цветная) – 
билэ, кēпира; [I. 388] кēпuра(н-).

Отворот (на рукавицах, на унтах, 
обычно орнаментированный) – билэ; 
[I. 83] билэ.

Отделка обуви – билэ.
Пара (обуви) – мали; [II. 163] 

таңг �он�u.
Передки (у обуви) – хумну; 

[II. 454] элму ~ элум.
Передняя (носовая) часть обуви – 

элму (элум); (411) Передки твоих 
унтов износились (букв.: плохими 
стали). – Уттāси элумни ōрки оччини.

Подвязки для обуви – утта суксэни.
Подошва (обуви) – пэри, пэрэскэ; 

[II. 370] пэри, пэрэксэ.
Подшивать подошвы – пэрэмиссу-

ри; [II. 370] пэрэмусэ-.
Портянка травяная – наукта.
Пришить подошву – пэриллэури; 

[II. 370] пэриглэ-.

Продеть вздержку, шнур – суксэл-
лэури умуроло-.

Стелька для обуви – наукта (тра-
вяная); [I. 168] гуивури, гуjвури; (68) 
Стелька из травы сделана. – Науктā 
паикта�и андупула.

Сухая, мягкая трава, употребляе-
мая вместо стелек и портянок в на-
циональной обуви – наукта.

Сырьё для подошвы (обуви) – пэри.
Тапочки (закрытые, низ кожаный, 

верх чисто суконный) – лэми; (175–
176) В старину все уильтинские жен-
щины шили тапочки, теперь почему 
не умеют? (букв.: сейчас как не могут 
〈сшить〉). – Халанда уилта эккэлни 
чипāли лэмилба улпигэчи, эсилэкэ 
хōни албēчē?

Торбаса из ровдуги – (Ик. Букв., 
99) оллōчи (сев.).

Унты – утта.
Унты (водонепроницаемые, кото-

рые носят при рыбной ловле) – увэс-
кэ (обработанные нерпичьим жи-
ром); [II. 243] увосқо ~ уγосқо.

Унты (короткие, летние ровдуж-
ные) – оллочи (замшевые), увэскэ 
(из более жёсткой необработанной 
кожи оленя); [II. 16] оллōчu.

Ушкó, петля, присоединяющая но-
говицы к поясу – таптапчитани;  – 
[II. 142] сэн©иγэ ~ сэн©э(н-).

Прическа

Вид национальной причёски в 
виде косы (мужской и женской) – 
пачuта; (254–255) Моя дочка свои 
волосы обычно заплетает в косу. – 
Э̄ктэ путтэби мэнэ нуриктэби пачи-
та�и пачитāукки. Пучок из моей косы 
больше твоего. – Мин� патан�гиби син 
патан�ги� иси даjидума.

Вид причёски (коса) – силитаха-
ни, пачита = силита; [I. 464]; пати-
та; (301) Одна женщина была с косой 

(букв.: косу имеющая была). – Гēда 
э ¯ктэ силитaлу би ¯ччини.

Волос, волосы – нjуриктэ, 
нируктэ; [I. 648] н� уриктэ, н'и ¯руктэ 
(н'у ¯риктэ).

Вырасти (о волосах) – бал�ури.
Гребень – сиг©ипу; [I. 296] сиг-

дипу(н-).
Гребень (частый) – мэркэ; [I. 565] 

мэркэ).
Гребень, гребёнка (расческа) – 

сигдипу (сиг©ипу); (299) То, что не 



325

нашёл старший брат (букв.: не най-
денное старшим братом), младший 
брат нашёл (это расчёска и частый 
гребень). – Агдуманнē эччимбэни 
баккā нэудумэннē бāхани (эри сигзи-
пу (н), мэркэ).

Густой (о волосах) – луг©и; [I. 500] 
лер-лер оттu (ср.: ларбарāн-, лэрбэ-
мэ).

Заплести (косу) – силиттаури; 
[I. 311] сuлu-.

Заплетать (косу), вить – пачиттā 
силиттаури ; [I. 311] сuлuта-.

Заплетать косу (o волосах), вить, 
плести (верёвку, циновку, корзину и 
т.п.) – силиттаури; (301) Мать запле-
ла в косу 〈волосы〉 своего ребёнка. – 
Энини мэ ¯нэ путтэби силитахани. 
Младшая сестрёнка старшей сест-
ре сказала: «Как же я заплету тебе 
косу?» – Нэ ¯вдумэ эигэтэи ун�ини: 
«Хони симбē силиталивē?» Мой муж 
умеет плести верёвку из морской 
травы. – Мапан�уби мадуруккō сили-
тами сāрини. Я свои волосы заплела 
в косу. – Би нируктэлби силитахам-
би. Тот человек сплёл для себя корзи-
ну. – Тари нари ичару��и силиччēни.

Коса – силита; [I. 311] сuлuта.
Коса (национального плетения) – 

пачита, патанjги (убранная в виде 
пучка или «корзиночки»); [I. 464] 
патаңг �u; (254) Моя дочка свои воло-
сы обычно заплетает в косу. – Э̄ктэ 
путтэ би мэ ¯нэ нуриктэби патан�ги�и 
пачитаукки (силитаукки).

Лохматый (о шерсти, волосах) – 
ликсанjа; [I. 508] лубди ~ луг�ē ~ 
луг�и.

Лохматый, растрепанный (о во-
лосах), непричесанный – лик-
санjа; [I. 498] лuқсаңа ~ н'еқсаңг �а ~ 
н'иқсаңг �а.

Надеть украшение для кос – 
у�илэттэури. Лягушка всю одежду 
девицы-красавицы, украшение для 

волос, серьги, всё надела. – Хэрэ 
чипāли пу�и тэтуккэни, у�имбэни, 
си ¯г�эмбэни чипāли тэтухэни.

Ножницы для стрижки волос – пу-
сикку.

Обрастать волосами – салбаддау-
ри; [II. 65] салбада-.

Плести (косу) – силиттаури; 
[I. 311] силита-.

Покрытый волосами, волосатый – 
нj уриктэунэ,   нируктэунэ;  [I. 648] 
н'и ¯руктэунэ.

Причесать, расчесать, чесать (во-
лосы) – сиг�ури; [I. 296] сигди-.

Прическа (женская и мужская, 
старинная национальная) – пачита; 
[I. 464] патuта.

Проседь, седые волосы – тагда 
(белые) волосы, чам оччи нj уриктэ; 
[I. 666] муңги.

Разлохматившись, растрепавшись 
(о волосах) – салбадами; [II. 65] сал-
бам.

Распустить (волосы, косы) – дэ-
вjеддэури; [I. 519] лэ ¯рбун-.

Распущенный (о волосах) – дэ-
вjеддэхэ; [I. 519] лэ ¯рби.

Растрепаться, разлохматиться 
(о волосах) – салбамбури; [II. 65] 
салбам отчи-.

Расчёсывать частым гребнем – 
мэркэури; [I. 565] мэркэ-, мэркэдэ-.

Украшение (из серебра и бус 
для кос девушек), ожерелье – у�и; 
[II. 248] у�и; (372) ожерелье (типа се-
ребряного нагрудника, украшенного 
драгоценными камнями). Бедной де-
вушке старуха дала серебряное оже-
релье-нагрудник. – ©оббе паталатаи 
мама мэн�умэ у�имбэ бу ¯хэни.

Частый гребень – мэркэ; (198–199) 
Его жена гребень свой взяв, бросила 
и сказала: «Превратись в гору»! – 
Эктэнуни мэркэмби дапагаччи мэтэ-
лэхэни, уччини: «Хурэ оссōри!».
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Вопросительные категории
Всякий – хамачēдда чипали.
Где – хаиду, саду; [I. 4] ҳаjду ¯.
Где – са, саду; [II. 66] сāда.
Где ( вдоль чего) – хаикки; [I. 4] 

ҳаjқu.
Где, куда – хаиду, хаила; [I. 4] 

ҳаjла.
Где! Где! – Са! Са!; [II. 66] сā! сā! 

сāγā?!
Где, на чём – (Ик. Букв., 105) 

хаи ¯ду.
Зачем – хаибу��и; [I. 4] ҳаjбу��ē.
Как – (Ик. Букв., 105) хōни.
Как, каким образом – хоника; 

[II. 18] ҳони.
Как же – хōникā; [II. 18] ҳонu-ка.
Как твое имя – хōни си ¯ гэлбуси, 

гэлбуси ңуиг�э; [I. 660–661] гэлбуси 
ңучγ �э.

Как-нибудь – хōниддā; [II. 18] 
ҳонuдда.

Какой – хамачē; [I. 4] ҳаjма.
Какой, каждый – (Ик. Букв., 105) 

хамачē; [I. 4] ҳамача, ҳамаче ~ 
ҳамачиγа.

Какой-нибудь – хамачēдда, ника-
кой – хамачедда эсибе; [I. 4] ҳамача-да.

Кого – (Ик. Букв., 99) н�уивэ, 
нjуи©и.

Кого-то, хоть кого – (Ик. Букв., 99) 
нjуивэддэ.

Кое-как – хōникāддā; [II. 18] 
ҳонuқā-да.

Кому – (Ик. Букв., 99) н�уитэи.
Который – хавву ¯дума; [II. 66] 

саре ~ сарu.
Кто – нjуи; [I. 660] ңуи ~ ңуj ~ 

ңуjи.
Кто (только человек) – нjуи.
Кто такой – нjуи тари; [I. 660–661] 

ңуиγэ ~ ңуjγэ.
Кто-то, кто-либо, кто-нибудь – 

нjуидэ ¯; [I. 660–661] ңуи-дэ ~ ңуj-дэ.
Кто-то, хоть кто – (Ик. Букв., 99) 

нjуиддэ.
Куда – [I. 4] ҳавасаи, ҳавасаj.

Куда – хōттои ¯; [I. 472] ҳот-
тоu~ҳоттоj.

Куда, до какого места – хоттои, 
сала; [II. 66] сāла.

Куда пойти – (Ик. Букв., 99) 
нjэннуррē (хоттои нjэннуррē).

Куда, на что – (Ик. Букв., 105) 
хаитаи.

Никому – (Ик. Букв., 99) н�уи-
тэидэ.

Ну как его, ну как это (при воспо-
минании) – ану; [I. 45] ан'н'у.

Откуда – хамаччу; [I. 4] ҳавваду ¯ 
(никуда – ҳаматчу ~ ҳамаччу).

Откуда – хавведу, саладу; [II. 66] 
сāлада.

Почему – (Ик. Букв., 105) хаими 
ҳаjмu.

С каких пор – хали; [II. 66] 
сāлада.

Так, таким образом, этак – тамач-
чу; [II. 166] тараңачu.

Только тогда – тамаччикō.
Чей – хаинjи, нjуинjи ҳаинju, 

ҳаjинjиг�а.
Чей (к человеку или име-

ни собств.) – нjуинjи; [I. 660–661] 
ңуиңи ~ ңуjңи.

Что (в т.ч. зверь) – хаи; [I. 4] ҳаu ~ 
ҳаj, ҳаjγ ~ ҳаjjа.

Что делает, что делают – (Ик. Букв., 
105) xаиринē, xаиричē.

Что делать – хаивву ¯ри; [I. 4] ҳаu ~ 
ҳаj.

Что за, чей – хаи тари; [I. 660] 
ңуиγ �э, ңуjγ �э.

Что имеющий – хаилу; [I. 4] 
ҳаjлу.

Что, кого – (Ик. Букв., 105) хаива 
(вопрос в.п.).

Что-либо, ничто (при отриц.) – ха-
идда; [I. 4] ҳаj-да.

Что-нибудь – хаиваддā; [I. 4] 
ҳаjва-да.

Чья, чей – (Ик. Букв., 99) нjуичē. 
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Местоимения, служебные части речи
А вот же – эрē гочи; [II. 461] эрэ.
Вас – (Ик. Букв., 102) сумбēпэ 

(юж.), сумбө ¯пө ¯ (сев).
Ваш – сунунjи; (Ик. Букв., 102) 

суну (су ¯); [II. 115] сунуңи.
Ваша – сунунjи.
Вместо кого-либо, чего-либо, 

взамен (делать или обменяться) – 
кāлимаччури; [II. 19] орогдонu ~ 
орог�uнu.

Вот – (Ик. Букв., 102) тарē.
Вот так раз! Итак, разве – эрэи; 

[II. 461] эрэңэчи.
Вот так, таким образом – эрэнjэчи; 

(418) На языке уйльта вот так обычно 
говорят… – Уилта кэсэ�ини эрэнэчи 
умбуккилил... 

Вы – су (2 л.); (Ик. Букв., 102) су ¯; 
[II.115] cу ¯ (сун-).

Вы, ваш (перед именем, обраще-
нием) – су; [II. 115] су ¯ (сун-); (316) 
Вы старики. – Су мапарил. У вас 
был младший брат, куда вы своего 
младшего брата дели (букв.: со сво-
им младшим братом что вы сдела-
ли)? – Су нэ ¯улу би ¯ччису, нэ ¯уввэри 
xaихacō? Через некоторое время 
вы тоже приходите к нам в гости. – 
Отокō муттэи су ¯ддэ ¯ нимэриссэ ¯рису. 
Вы собирайте ягоды. – Су ¯ сэдухумбэ
гатасусу. Чьи вы дети будете? – Су ¯ 
н�уи пурилчи би ¯сō? Когда Вам станет 
хорошо, приезжайте в моё селение. – 
Су ¯ улин�га отуписсā, би ¯ гасаттаиввē 
н�энэссэ ¯рису. Вы куда идёте ночью? – 
Су хаила долбо н�э ¯ннēсо? Ну, вы 
моего отца убили, 〈а〉 я вас попробую 
〈убить〉. – Гэ, су амимбаввē вāхасу, 
би сумбопэ пэргēтэ. Тот богатырь к 
вам очень много воинов послал, что-
бы они вас убили. – Тари ман�га сут-
тэи �ин� барā сāлдāмба н�эннэ ¯вōччини 
сумбōпо вāбуддōри. У вас тоже оле-
ней нет. – Сунду улал баккā анāл. 
Старуха для сына жену на юг поеха-

ла искать. – Мама путтэ ¯би асиддōни 
су ¯ндулэ гэлэндэ ¯хэни. С вами ссо-
риться не будем с этой поры. – Бу ¯ 
эсипу эмэччу дулэсэи суттэи соррē. 
Вашего отца айны убили. – Су амим-
басу куjисэл вāхачи. Мужчина им 
сказал: «Я 〈и〉 есть ваш младший 
брат». – Нари нōттоичи уччини: «Би 
биви ¯ су нэусу». Ваши старики. – Су 
мапарин�улчу. Ваши собаки были 
слабые (плохие). – Су н�ин�илчу ōрки 
биччичи. Если вы завтра поедете 
(букв.: при вашем отъезде), мы от-
дадим своего сэвэна (изображение 
божества). – Чимана су ¯ н�эннэг �ису 
бу ¯ сэвэмбэри бу ¯рилэпу. Ваша шапка, 
ваши шапки. – Су ¯ āпуччу, су āпусалчу. 
Где ваши отцы и ваши матери. – 
Су амисилчу, су энисилчу хаиду 
би ¯че?

Да – (Ик. Букв., 94) и ¯.
Даже он – нониддā; [II. 468] эсини.
Его – (Ик. Букв., 98) нōн©ини.
Его, ее – нōнjини; [I. 611] нооңuнu ~ 

нōңuнu.
Его, ее (перед именем) – дулу ¯ 

нōнjини, гэлбулэни; [I. 611] нооңини-
ни ~ нōңини.

Его, их – (Ик. Букв., 98) нōмбони, 
нōмбочи.

Её, его – нонjини (3 л.), нонинjи.
Ему – (Ик. Букв., 98) нōттоини.
Их – нōнjичи; [I. 611] нооңuтчu ~ 

нооңuчu.
Их (перед именем) – дулу ¯ нōчи, 

гэлбулэчи; [I. 611] ноочu.
Кто – (Ик. Букв., 99) нjуи.
Междометие – (Ик. Букв., 95) jэjи.
Междометие недоверия – (Икэга-

ми, 10) арā.
Между – (Икэгами, 6) алдā.
Между собой , друг с другом – 

мэнэ-мэн©и; [I. 568] мэ ¯н дōллu ~ 
мэнэ-мэнэн доло; (197) Давно ког-
да-то уильта жили, часто враждуя 
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между собой. – Уилта халанда мэнэ-
мэнэдолли соримари бивву-
кил.

Меня – (Ик. Букв., 96) мимбē.
Мне – (Ик. Букв., 96) миттэи.
Мои – мининjил.
Мой – мини, мининjи; [I. 79] 

миниңги (мин ~ мини – перед име-
нем в прит.ф.); (Ик. Букв., 96) ми-
нинjи, мини.

Мой нос – би хурамби.
Мы – (Ик. Букв., 91) бу ¯; [I. 98] бу 

(мун-).
Наш – мунунjи; (193) Этот олень 

наш. – Эри улā мунунjи.
Наш (перед именем) – мунунjи; 

[I. 98] мун, муну ~ мун'у, мунуңги ~ 
мун'уңги.

Наша – мунунjи (1 л.).
Наши – (Ик. Букв., 97) муну (бу).
Нет – (Ик. Букв., 89) анā.
Никто (никто не есть) – нjуидэ ¯ 

эсибē .
Ой – эрэи; [II. 466] эрэj.
Он, она, оно – нōни, нони; [I. 611] 

ноонu ~ нōнu.
Они – (Ик. Букв., 98) нōчи; [I. 611] 

ноочu.
Отсюда – эмеччу.
С тем (вдвоем – о человеке) – 

нōндуни гэсэ ду ¯ннē (с ним вмес-
те вдвоем), тариндо; [II. 166–167] 
тарuндо.

Сам – мэ ¯нэ; [I. 568] мэнэ; (196) 
Я сам убил медведя. – Би мэнэ 
бөjөмбө вāхамби.

Сам, сама, свой, своя – (Ик. Букв., 
97) мэ ¯нэ.

Свой – мэнэ; [I. 568] мэ ¯н.
Свой, принадлежащий мне, тебе и 

т.д. (для одного) – мэнинjи; [I. 568] 
мэ ¯ниңи; (198) У нас на пастбище 
находятся только свои олени (букв.: 
все олени, на пастбище находящие-
ся, свои). – Чипали уласал оккотонду 
биччичи мэнин�ипу.

Своего (для многих) – 
мэнинjнjēри.

Своих друзей, товарищей – 
(Ик. Букв., 97) мэ ¯нэ ©ēсилби.

Себя – мэ ¯пи; [I. 568] мэ ¯пи (мн. ч. 
мэпэри); (197) Так враждуя, друг 
друга (букв.: всех самих себя) 
уничтожили. – Тар соримари мэн 
мэ ¯пэри чипали манамачигачи. Друг 
к другу. – Мэн мэттэккēри. Если 
приходили друг к другу в гости, то 
пришедшего гостя угощали оленьим 
желудком и рыбьим хвостом. Пло-
хой едой угощали. – Мэн мэ ¯тэ ¯ккēри 
нимэриписсэ ¯ нимэрихэннēтэи ула 
нумиссэ ¯ни, сундатта пачиккēни, 
орки дэппē тө ¯jө ¯укил биччичи.

С тех пор – тамаччу.
Так, таким образом – эрэнjэчи; 

(417) тараначи. На языке уйльта 
так здороваются. – Уилта кэсэдуни 
(кэсэ©ини) эрэн�эчи соро©ēуккил.

Так, таким образом, всё время – 
чи ¯; (392–393) Возвратясь в своё 
селение, он всё время жил с двумя 
жёнами. – Гасаттакки исугаччи, чи 
биччини ду ¯©и асилу.

Такой, нечто подобный – (338–
339) тамачā (тамачē, тамачига). 
В нашем роде-союзнике такого хоро-
шего человека нет. – Муну дōдуппō 
тамачē улинга нари анā. 

Там – (Ик. Букв., 106) чаду.
Твои – сунинjи.
Твой – сининjи; [II. 73] син ~ 

сини, синиңи. Твоего отца убили 
люди, когда он сети ставил (букв.: 
при постановке сетей). – Син амим-
баси нарисал вāхачи адуллē туллē-
дуни.

Только – эримэли; [II. 461] эримэми.
Тот, именно тот – тари; тот – таввē 

(Ик. Букв., 102) тари; [II. 166] тарuн-
не, тарu-тu.

Ту, того, то – (Ик. Букв., 106) чā.
Ты – (Ик. Букв., 101) си ¯; [II. 73] си 

(син-); (298) Ты по-хорошему меня 



превзошёл 〈в работе〉. – Си мин©и 
улинга©и уилēси.

У меня – (Ик. Букв., 96) минду.
У нас – (Ик. Букв., 97) мунду.
У тебя есть – синду би ¯.
Этакий, подобный этому, такой – 

эмэччу; [II. 461] эмэтэ(н), эмэчэ.

Это, то есть – (Ик. Букв., 89) ану. 
(Икэгами, 10).

Этот – эввē; [II. 461] эввэ.
Этот, вот – эри, тари; [II. 461] jэ, 

эр ~ эри.
Этот, эта, это, эти – эри.
Я – (Ик. Букв., 90) би ¯; [I. 79] би (мин-).
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Принятые  сокращения

Языки

бур. – бурятский язык
др.-тюрк. – древнетюркский язык
кит. – китайский яз.
ма. – маньчжурский язык
мо. – монгольский язык
нан. – нанайский язык
нег. – негидальский язык
нивх. – нивхский язык
орок. –  орокский (=уильтинский) 

язык
ороч. – орочский язык
сол. – солонский язык

тунг. – тунгусские языки
уд. –  удэйский (=удэгейский) 

язык
уильт. –  уильтинский (=орокский) 

язык
ульч. – ульчский язык
чж. – чжурчженьский язык
эвен. – эвенский язык
эвенк. – эвенкийский язык
юк. – юкагирский язык
як. – якутский язык

Говоры и диалекты
Эвенкийский язык:
а –  аянский говор восточного наре-

чия.
аг –  говор эвенков Агаты и Большого 

Порога северного наречия
алд –  алданский говор восточного наре-

чия
б –  байкитский говор южного наре-

чия
бнт –  баунтовский говор южного наре-

чия
брг –  баргузинский говор южного наре-

чия
в –  вановарский говор южного наре-

чия
в-ам –  верхнеамурский говор восточного 

наречия
в-л –  верхоленский говор южного наре-

чия
вл –  вилюйский говор восточного на-

речия
втм –  витимский говор восточного наре-

чия
д –  дудинский говор северного наре-

чия

е –  ербогочинский говор северного 
наречия

з –  зейский говор восточного наре-
чия

и –  илимпийский говор северного на-
речия

кч –  качугский говор восточного наре-
чия

м –  майский говор восточного наре-
чия

н –  непский говор южного наречия
нак –  наканновский говор северного на-

речия
нрч –  нерчинский говор восточного на-

речия
олкм –  олекминский говор восточного 

наречия
п-т –  подкаменнотунгусские говоры 

южного наречия
с –  сымский говор южного наречия
с-б –  северо-байкальский говор южного 

наречия
сх –  сахалинские говоры восточного 

наречия
тк –  токкинский говор восточного на-

речия
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ткм –  токминский говор южного наре-
чия

тмт –  томмотский говор восточного на-
речия

тнг –  тунгирский говор восточного на-
речия

тп –  тимпотонский говор восточного 
наречия

тт –  тоттинский говор восточного на-
речия

у –  учамский говор южного наречия
урм –  урмийский говор восточного на-

речия
учр –  учурский говор восточного наре-

чия
хнг –  хинганский говор восточного на-

речия
члм –  чулманский говор восточного на-

речия
чмк –  чумиканский говор восточного 

наречия

Солонский язык:
д – говор осолонившихся дагуров

Эвенский язык:
алл –  аллайховский говор среднего наре-

чия
ан –  анюйский говор среднего наречия
анд –  анадырский говор восточного на-

речия
арм –  арманский диалект
б –  быстринский говор восточного на-

речия
к-о –  колымско-омолонский говор вос-

точного наречия
м –  момский говор среднего наречия
ол –  ольский говор восточного наречия
ох –  охотский говор восточного наре-

чия
п –  пенжинский говор восточного на-

речия

с-э –  северо-эвенский говор восточного 
наречия

ск –  саккырырский говор западного на-
речия

т –  томпонский говор среднего наре-
чия

тг –  тюгесирский говор западного наре-
чия

юк –  юкагирский  говор западного наре-
чия

Негидальский язык:
в – верхне-амгуньский говор
н – нижне-амгунский говор

Орокский/уильтинский язык:
сев. – северный диалект
юж. – южный диалект

Орочский язык:
т –  тумнинский говор
х –  хадинский говор

Удэйский язык:
ан –  анюйский говор
бик –  бикинский говор
смрг –  самаргинский говор
хор –  хорский говор

Нанайский язык:
бк –  бикинский говор
к-у –  кур-урмийский говор
нх –  найхинский говор

Маньчжурский язык:
сиб – сибинский диалект

Нивхский язык:
в-с – восточно-сахалинский диалект

Юкагирский язык:
кол – колымский диалект
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