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2) Н е п р о и з в о д н ы е  и м е н а  с  у д а р е н и е м  н а  в т о р о м  с л о г е  

ирт. Njalxá ʻпихтаʼ — низ. ɲulχa ʻпихтаʼ 
 

Д1 0,09 сек. И1 83,5 дБ 
Д2 0,18 сек. И2 83,3 дБ 

 

 
 
 

ирт. Poδ/gjár ʻпихтаʼ — низ. pəɕar (jʉχ) ʻрябинаʼ 
 

Д1 0,06 сек. И1 75 дБ 
Д2 0,14 сек. И2 75 дБ 

 

 
 
 

ирт. Jeagá ʻрекаʼ — низ. juχan ʻрекаʼ 
 

Д1 0,07 сек. И1 76,9 дБ 
Д2 0,13 сек. И2 73,9 дБ 
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Таким образом, в непроизводных именах наблюдается полное совпадение места ударения в южно-
хантыйских иртышских говорах (по архивным материалам Кастрена) и в низямском диалекте (по нашим 
экспедиционным данным). Единственным квазиисключением является соотношение слов хант. ирт. 
(1-ый говор) Xuláx (c зачеркнутым ударением над гласным первого слога), (2-ой говор) Kólank 
ʻворонʼ — хант. низ. χɵʎəχ ʻворонʼ. Однако, как было сказано выше, в одном из говоров (по данным Ка-
стрена) это слово имеет ударение на первом слоге, а, что касается второго говора, то в рукописи пред-
ставлено зачеркивание знака ударения над гласным первого слога и последующая постановка ударения 
на втором гласном, что свидетельствует о колебаниях Кастрена при определении места словесного ак-
цента в этом слове. 

Итак, ударение в иртышском (южном) говоре хантыйского языка имеет прямое соответствие в ни-
зямском диалекте (промежуточном между северно- и юго-западными). Вероятно, именно такое ударение 
и следует реконструировать для прахантыйского языка. Для верификации этой гипотезы мы продолжаем 
поиск и описание диалектов обско-угорских языков с разноместным ударением. Однако уже сейчас яс-
но, что хантыйские материалы Кастрена дают очень ценные данные по просодии, которые только сей-
час, более чем через 150 лет после их фиксации, становится возможным осмыслить. 

3. Хакасский язык (в терминологии М. А. Кастрена — «койбальский») 
В архиве Кастрена под обозначением «койбальский» зафиксированы данные по хакасскому языку. 

Это связано с тем, что население, которое, по данным Г. И. Спасского, еще в 1806 г. владело койбаль-
ским (самодийским) языком, в результате постоянных контактов с хакассами полностью перешло на их 
язык в связи с более высоким положением тюрков в племенном союзе [Potapov 1957].  

В «койбальских» материалах Кастрена обращает на себя внимание следующий факт: ряд слов напи-
сан с удвоенным гласным в первом слоге. Можно предположить, что это удвоение маркировало долготу 
гласных. Анализ материала показал, что с точки зрения внешнего сравнения долгие гласные в этом спи-
ске бывают двух типов: 

1) в односложных словах, где долгий гласный соответствует ПТю сочетанию *VgV, — в результате 
выпадения инлаутного согласного; например, boos ‘беременная’ < ПТю *bogaŕ [EDAL], saas ‘смола’ < 
ПТю *sakɨŕ / *sagɨŕ [EDAL]; 

2) в двусложных словах, когда долгий гласный в хакасских материалах Кастрена не имеет особых 
внешних соответствий в других тюркских языках; например, Töözäk ʻпостельʼ < ПТю *döšek [EDAL], 
Iísix ʻжаркийʼ < ПТю *ɨsɨg / *isig [EDAL] (таких примеров в материалах Кастрена более пятидесяти).  

Как проинтерпретировать эти случаи? Традиционно считается, что подобные особенности материа-
лов Кастрена связаны с несовершенством транскрипции, которую он изобретал непосредственно во 
время своих экспедиций, а в дальнейшем не успел усовершенствовать. Однако представляется, что если 
запись ударения в хантыйском и энецком языках, как оказалось, была сделана с такой высокой точно-
стью, то столь большое количество ошибок в хакасских записях маловероятно. Таким образом, целесо-
образно проанализировать случаи удлинения гласных в двусложных словах более подробно. 

Как известно из работ по хакасской диалектологии (например, [Боргояков 1966]), в хакасском языке 
удлинение гласного первого слога происходит перед узкими гласными второго слога: ə (< i), ɨ, ĭ (< ü), u. 
При соотнесении записей Кастрена с данными по современному хакасскому языку оказывается, что 
большинство случаев удлинения относится именно к этому типу: Iísix ʻжаркийʼ < ПТю *ɨsɨg / *isig 
(> хак. əzəg ʻжар; жаркий; жарко’), Iizerek < ПТю *ẹsür- (> хак. izərək ʻпьяный’, izər- ʻпьянеть’), Baalak- 
ʻрыбачитьʼ < ПТю *bālɨk (> хак. palïx ‘рыба’), Iirkín < ПТю *erge ‘часть юрты рядом с дверью, порог, 
лестница’ (> хак. irkən ‘порог’). 

Но есть и другой загадочный тип удлинения, который нельзя объяснить позицией перед узкими 
гласными, например: Töözäk ʻпостельʼ < ПТю *döšek (> хак. tözek ʻпостельʼ), Kööräben ʻвижуʼ < ПТю 
*gör- (> хак. kör- ‘видеть’), Köötjämen ʻкочуюʼ < ПТю *göč- (> хак. kös- ‘переселяться, кочевать’), 
Teezäämen ʻтабак мелюʼ < ПТю *deše- (> хак. tize- ‘размешивать, растирать’), Teengnäämen ʻровняюʼ < 
ПТю *deng-le- (> хак. tiŋne- ‘ровнять, выравнивать’). 

В этих двух группах примеров внимание на себя обращает различие рефлексации ПТю *e. В первой 
группе примеров, где удлинение происходит перед узкими гласными, ПТю *e > ii: Iizerek < ПТю *ẹsür- 
(> хак. izər-), Iirkín < ПТю *erge ‘часть юрты рядом с дверью, порог, лестница’ (> хак. irkən ‘порог’). 
Во второй группе ПТю *e > ee: Teezäämen ʻтабак мелюʼ < ПТю *deše-, Teengnäämen ʻровняюʼ < ПТю 
*deng-le-.  

Можно предположить, что эти два типа удлинения гласных характеризовали два разных диалекта, а 
язык койбалов в 1845 г. был неоднородным. Для верификации этой гипотезы и выявления направления 
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дальнейшего развития койбальского языка рассмотрим более подробно все рефлексы слов с ПТю *e в 
материалах Кастрена, записанных в 1845 г., и в словаре [Радлов 1882], собранном и изданном почти на 
сорок лет позже. Оказывается, что в материалах Кастрена значительно больше примеров ПТю *е > i, чем 
ПТю *е > e, а в материалах В. В. Радлова ― наоборот, больше рефлексов второго типа.  

 
Таблица 2 

 
Примеры на рефлексацию анлаутного ПТю *e 

 

ПТю19 данные М. А. Кастрена 
(1845 г.) 

данные В. В. Радлова 
(1882 г.) 

*ebi-s- ‘веять’  ес ‘веять’ 
*ed, *ed-gü ‘вещь, добро’  eс ‘имущество’ 
*ẹdŋe-r ‘седло’  езäр ‘седло’ 
*eg- ‘гнуть’ eägär ‘кривой’ егäр ‘кривой’, егil ‘нагнуться’
*egin ‘плечо’ Ingni ‘плечо’20 iӊнä ‘положить на плечо’ 
*egir- ‘крутить, прясть’ Iiräben ‘прясть’  
*ēḳe- ‘пилить’ Eigäk ‘пила’  
*ẹk(k)i ‘два’ Iki ‘два’, Íkärä ‘близнецы’ икки ‘два’ 
*ēl ‘мир’ Il ‘мир’ ел ‘мир’ 
*ēĺ- ‘грести’ Iski ‘весло’, Izämen ‘грести’  
*ẹĺit- ‘слышать’ Istäämen ‘слышу’ естĭl ‘быть слышанным’ 
*ēĺü- ‘покрывать’ Izík ‘дверь’ езiк ‘дверь’ 
*eme ‘старуха; самка’ Enaj ‘старуха’ енäi ‘старуха’ 
*em-ček ‘грудь’ Imdjäìk, Imämen ‘сосать’ емäi ‘грудь’ 
*ēn- ‘спускаться’ Inämen ‘спускаться’ ин ‘спускаться’ 
*ēn ‘ширина’  ен ‘ширина’ 
*eŋ ‘очень’  еӊ ‘очень’ 
*erge ‘часть юрты рядом с дверью,  
порог, лестница’ 

Iirkín ‘порог’  

*ēṛ- ‘достигать’  ерт ‘проходить’ 
*ēṛ ‘рано’ Irten ‘рано’  
*ēr ‘мужчина’ Iir ‘мужчина’  
*Erin ‘губа’ Iirn ‘губа’ ерiн ‘верхняя губа’ 
*ẹr-kek ‘мужчина, муж, самец’ Irgak ‘самец’ ергäк ‘самец’ 
*ẹsür- ‘пьянеть’ Iizerek ‘пьянеть’  
*Etek ‘подол, край одежды’ Eidäk ‘?’  
*et ‘мясо’ It ‘мясо’  
*ēt- ‘делать’ Idämen ‘делаю’  
*et-mek ‘хлеб’ Ippäk ‘хлеб’  

 
 
Интересно, что только в материалах Кастрена отражено удлинение гласного перед вторым этимоло-

гически узким гласным. В записях койбальского диалекта [Potapov 1957: 1—30; Радлов 1882] указания 
на это удлинение отсутствуют. По данным Кастрена, в середине XIX в., в отличие от современных язы-
ков, в нескольких случаях удлинение затронуло не только широкие гласные первого слога, но и узкие, 
например: Iizerek < ПТю *ẹsür- (> хак. izər-), Iirkín < ПТю *erge ‘часть юрты рядом с дверью, порог, ле-
стница’ (> хак. irkən ‘порог’). Оно действовало не только в открытом слоге, но и перед сочетанием с со-
нантами, например: Oortḗ ‘место’ < ПТю *or- ‘место, дворец, берлога, логово, середина’ (> хак. ortï ‘место’).  

Важно, что в словах с рефлексацией ПТю *e > i представлены только случаи удлинения перед эти-
мологически узким гласным, а в словах с рефлексацией ПТю *e > е ― только случаи удлинения не 
перед этимологически узким гласным. 

Таким образом, видно, что записи Кастрена, которые были сделаны непосредственно в полевых ус-
ловиях и не редактировались позже, выполнены с удивительной точностью, более чем на сто лет опере-
                                                      

19 ПТю формы приводятся по [EDAL]. 
20 В Таблице 2 полужирным шрифтом выделены сагайские формы. 
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дившей свое время. Об этом писал и В. Г. Богораз (см. выше), знакомый лишь с изданиями, подготов-
ленными А. А. Шифнером, и не анализировавший описанные выше тонкие особенности просодии и сег-
ментной фонетики.  

Если обратиться к «койбальским» материалам Кастрена, оказывается, что в них отражено удлинение 
гласных первого слога в двусложных словах, которое вплоть до середины XX в. не было описано други-
ми исследователями диалектов хакасского языка (В. В. Радловым, Н. Ф. Катановым). Интересно, что, 
как показано выше, позиции этого удлинения во времена Кастрена несколько отличались от нынешних. 
В настоящее время особый тип удлинения, зафиксированный Кастреном для слов с рефлексацией 
ПТю *e > е, либо исчез, либо еще не описан хакасскими диалектологами. Становится ясно, что записи 
Кастрена не только не уступают по качеству современным материалам по хакасской диалектологии, но в 
ряде случаев дают новую информацию для изучения истории хакасского языка. 

На столь же высоком уровне сделаны записи Кастрена по уральским языкам: в частности, ни в одной 
из более поздних работ по южным диалектам хантыйского языка нет информации об ударении. 
В настоящее время южнохантыйские иртышские говоры исчезли, поэтому материалы Кастрена яв-
ляются их «языковым памятником», сделанным с такой точностью, что более через 150 лет после их за-
писи мы находим прямую корреляцию отмеченному в них ударению в другой группе хантыйских диа-
лектов. 

Еще раз подчеркнем, что здесь мы привели только три ярких примера удивительной точности запи-
сей Кастрена. Наследие этого выдающегося ученого нуждается в дальнейшем тщательном изучении, 
которое, без сомнения, даст новые знания об уже исчезнувших диалектах и истории существующих ны-
не языков Евразии.  

С о к р ащ е н и я  

Языки и диалекты 
 

ПТю ― пратюркский  
хак. ― хакасский  

 

хант. ― хантыйский 
 ирт. ― иртышский диалект  
 низ. ― низямский диалект  

 
Общие 

 
дБ ― децибел 
Д1 ― длительность гласного первого слога 
Д2 ― длительность гласного второго слога 

И1 ― интенсивность гласного первого слога 
И2 ― интенсивность гласного второго слога 
сек. ― секунда 
V ― любой гласный 
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РЕЗЮМЕ 

В статье приведены некоторые результаты проведенного в 2011—2013 гг. анализа архивных материалов 
М. А. Кастрена, в которых отмечено разноместное ударение в энецком языке и южнохантыйском диалекте, а также 
удлинение гласных в койбальском. Как оказалось, эти факты, которые ранее не были известны, имеют прямые па-
раллели в современных языках. Ясно, что в архиве М. А. Кастрена еще есть описанные не полностью материалы, 
касающиеся в том числе уже исчезнувших диалектов; они сделаны с большой точностью и представляют научную 
ценность.  

SUMMARY 

Some results of the analysis (2011—2013) of M. A. Castrén’s archive materials are given in the article. The 
phonological accent (stress) in Enets and the Southern Khanty dialect and vowel lengthening in Koibal are noted in the 
materials. These (unknown earlier) facts have direct parallels in the modern languages. It is clear that in M. A. Castrén’s 
archive there are materials which are not analysed yet. They also concern the disappeared dialects, have great scientific 
value and are made with great accuracy. 

  
Ключевые слова: архивные данные, энецкий язык, хантыйский язык, хакасский язык, фонология, диалектология 
  
Keywords: archive materials, Enets, Khanty, Khakas, phonology, dialectology 

                                                      
21 Здесь приводится «Словарь языка койбальского, в 1806-м году собранный членом Санкт-Петербургского 

общества любителей наук, словесности и художеств Григорьем Спасским», содержащий свыше 600 слов [Potapov 
1957: 1—30]. 
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Кастрен — человек и ученый 1 

Кто в увлечении молодости не готов  
жертвовать жизнью за идею?  

(из дорожного отчета М. А. Кастрена за 1842 г.) 
 
Матвей Александр Кастрен (по-русски Матвей Христианович) 〈например, [Справочный словарь 

1880: 121—122]〉 родился 2 декабря 1813 г., а умер 7 мая 1852 г., на полтора года не достигнув сорока-
летнего возраста, дающего полный расцвет человеческой жизни. И образ его в летописях науки остается 
вечно юношеским, динамическим, стремительно-ярким. 

«Кто в увлечении молодости не готов жертвовать жизнью за идею?» (I, 177) 2. В этих коротких и 
пылких словах, взятых из дорожного отчета 1842 г., основной девиз и стимул работы Кастрена. 

Но два года позднее (16 марта 1844 г.) письмо к академику Шёгрену звучит, как похоронный звон. 
«Сегодня врач произнес надо мной смертный приговор. Легочная чахотка — вот болезнь, которая 

съела мозг костей и продолжает уничтожать его с огромной жадностью. И вот я стал разбитым челове-
ком на весне моей жизни. Отныне могила будет той целью, куда направляются мои шаги. Я не стану 
скрывать, что я предпочел бы окончить свои дни в кругу моих друзей и родственников, если бы силы 
дозволили добраться до родины. Но в конце концов мне мало важно, где будут гнить мои кости, зато я 
никогда не унесу в могилу упрека, что я взял у Академии субсидию, сознавая свою неспособность окон-
чить работу». 

Это ужасное письмо выявляет и другую черту психологии Кастрена, его чрезвычайную щепетиль-
ность в деловых и личных отношениях. Кастрен был не только фанатиком идеи, но также фанатиком 
каждого взятого им на себя обязательства — перед финляндским университетом, перед Академией наук, 
перед друзьями, даже перед финским литературным обществом, одним из основателей которого он был. 

В первую половину своих путешествий Кастрен постоянно нуждался в средствах. Так, в 1842 г., во 
время морского путешествия по Белому морю, Кастрен был выброшен на берег вместе с судном. Три 
дня он лежал без памяти. Когда он пришел в себя, то напрасно умолял рыбаков отвезти его в ближай-
шую деревню. Рыбаки просили 100 рублей, денег этих у Кастрена не было, и рыбаки оставили его одно-
го в рыбачьей хате (I, 174). 

В дальнейшем поддержка Академии наук сделала его материальное положение более обеспеченным. 
Он получал вышеупомянутую ежегодную субсидию, получил также за зырянскую грамматику вторую 
Демидовскую премию. В 1849 г. он был назначен экстраординарным адъюнктом Академии с разреше-
нием жить в Гельсингфорсе. Так обыкновенно передают его биографы. 

Впрочем, по более точным данным, заимствованным из архива Академии наук, Кастрен не был на-
значен адъюнктом, а только — «определен на службу Академии наук в качестве путешественника-
этнографа по северной экспедиции со всеми правами и преимуществами адъюнктов оной, со времени 
отправки в экспедицию до представления окончательного отчета». 

При этом «доцент Александровского университета доктор философии Кастрен, действительно был 
оставлен на жительство в Финляндии». С другой стороны Мин〈истерство〉 Нар〈одного〉 Просв〈ещения〉 
отношением от 14/II 1844 г. запросило от Академии наук сведения о том, «имеет ли право на службу в 
оной Кастрен по своему происхождению». 

Жалованье Кастрену производилось с 11 мая 1845 г. по 700 рублей в год. По экспедиции он получал 
на содержание и расходы по 1000 руб. в год, с высылкой авансов на полгода вперед. Зато в расходова-
нии оных денег Академия отчетов не требовала. 

От финляндского университета Кастрен получил в 1844 г. в виде единовременного пособия 1900 руб. 
Вообще же Кастрен к местной финляндской поддержке относился скептически. Так, в 1846 г. он пишет 
Снельману: «Относительно моего будущего я еще не принял определенного решения. Если в Финлян-
дии я не смогу добыть себе кусок хлеба, как это весьма вероятно, то я ничего не имею против того, чтоб 
вернуться в Сибирь и заняться изучением тунгусского племени и надеюсь, что Академия наук не отка-
жет мне в поддержке» (II, 160). 
                                                      

1 Печатается по изданию «Памяти М. А. Кастрена: К 75-летию дня смерти» (серия «Очерки по истории зна-
ний», вып. 2). Л., 1927. С. 3—35. 

2 Ссылка на посмертное издание сочинений Кастрена в обработке академика Шифнера, под общим заглавием 
“Nordische Reisen und Forschungen”. Римская цифра обозначает том, арабская — страницу. 
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«Жертвовать жизнью для идеи» и «умереть от легочной чахотки». Между этими двумя психически-
ми и физическими полюсами отныне протекает вся жизнь Кастрена. 

Работы своей, несмотря на болезнь, Кастрен не оставил. Совершенно больной, он забирается в самые 
далекие и гиблые места, работает с упорной интенсивностью в самых невозможных условиях. 

В Колве на Печоре, поселке оседлых самоедов, где и теперь не легко найти приличное жилище, Ка-
стрен поселился в жалкой избушке. 

«Меня мучила там жара и сырость, не давали покоя комары, паразиты и целая куча крикливых детей. 
Хотя я привык работать при всяких условиях, но здесь мне трудно было собраться с мыслями и я уходил 
в погреб под моей избой. Здесь под землею я писал свою зырянскую грамматику, но занятиям моим ме-
шали крысы и мыши. Мой самоедский переводчик питал ужас к моей преисподней и неохотно спускал-
ся в ее недра» (I, 254). 

В Сургуте на Оби в сентябре 1845 г. Кастрен, вместе со своим спутником Бергштади, поселился в 
каюте большой обской лодки. Входить и выходить приходилось ползком, а свет проходил через отвер-
стие для мачты. Сундук служил столом, самовар — печью, сидеть приходилось прямо на полу. Кастрен 
сравнивает свою деревянную берлогу с бочкой Диогена (II, 104). 

И сквозь этот мрачный юмор прорывается новый крик отчаяния. 
В записной книжке Кастрена на 1846 г. находим такую трагическую запись, короткую, как выстрел: 
«В Дудинке я думал, что умру, и собрался составить завещание». 
Дудинка лежит на нижнем Енисее, в 500 верстах от Туруханска. 
Таких завещаний Кастрен написал на своем веку несколько. В одном из его писем к Ф. И. Раббе на-

ходим перечисление оставляемого им имущества: книги и рукописи, кучка аквамаринов и других цен-
ных камней, различные древние предметы из золота и серебра, несколько сот рублей серебром. И даль-
ше указание: «Все это наследство обратить на поддержку того, кто захочет предпринять путешествие к 
самоедам, чтоб изучать их язык, обычаи, религию и пр., и после того обработать и издать мои работы. 
В их настоящем виде они для печати не годятся» (II, 452). 

В этих строках отражаются вместе мужество и скромность великого работника. Академик Шифнер 
нашел в себе силы, чтобы исполнить это завещание в самом распространенном смысле и, не отправляясь 
ни в одно путешествие, обработать и издать все труды Кастрена. 

В последние четыре года в отчетах и письмах Кастрена постоянно перемежаются сообщения о вели-
ких открытиях в этнографии и лингвистике, и краткие рассказы о страданиях, о болях, о великих напря-
жениях измученного тела, которое повиновалось до конца железной воле Кастрена.  

Смерти Кастрен не боялся и глядел ей прямо в глаза. И недаром в письме к Снельману от 17/III 1846 г. 
он цитирует из «Калевалы» мужественный вызов Лемминкайнена: “Yks on surma, miehen surma” — 
«Одна смерть у человека» (II, 160). 

В последние дни перед смертью, пока была возможность, он не переставал писать карандашом свою 
самоедскую грамматику. 

Лишь в письме к Фабиану Коллану прорываются жалобные нотки. И то в подписи: «Твой озябший 
друг М. А. К—н». 

Это озябшая в сибирском одиночестве душа Кастрена искала человеческого участия. Но другие под-
писи в письмах к различным друзьям только отражают разнообразие странствий и работ Кастрена: 
«Твой странствующий друг», «Твой Турецкий друг» и даже «Твой Китайский друг». Или на северном 
русском наречии, хотя и латинскими буквами: «Твой брат Затундренской», «Твой друг Забайкальской», 
«Твой брат Барабинской». 

Между прочим, русскому языку Кастрен практически обучился в Сибири. Правда, по свидетельству 
Я. К. Грота, он раньше довольно свободно читал русские книги 〈[Переписка, 1: 6]〉, но ни говорить, ни 
писать по-русски он не умел. «По-немецки он кое-как изъяснялся», — пишет Грот. Также и по-немецки 
Кастрен писал не особенно охотно. Его немецкие письма в Академию наук испещрены его собственно-
ручными исправлениями стиля. С другой стороны в Сибири Кастрену приходилось писать по-русски. 
Так, в архиве Академии наук нашелся довольно любопытный счет о покупке различных коллекций для 
Академии наук, написанный Кастреном по-русски в Туруханске 12/24 января 1847 г. 〈…〉 

Я. К. Грот, проживая в Финляндии, вел с Кастреном дружеские отношения вплоть до его смерти. Ка-
стрен обучал Грота финскому языку. 

В последний год жизни скупая судьба улыбнулась Кастрену, как будто в насмешку. В 1850 г. он же-
нился на дочери отставного профессора Тенгстрема, молодой девятнадцатилетней девушке, и летом 
1851 г. у него родился сын. Денежные затруднения смягчились не столько благодаря субсидиям из уче-
ных источников, сколько при содействии и щедрости зажиточного тестя. 

Нужно однако отметить, что до самого последнего времени Кастрен все же был стеснен в средствах. 
Так, в письме, адресованном им в Академию наук, за два месяца до смерти (24 февраля 1852 г.) он пи-
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шет о том, что ему приходится дополнять свое недостаточное профессорское жалованье доходами от ча-
стных лекций и других побочных занятий. Его беспокоила мысль о том, что его отношения с Академией 
наук должны прерваться, и он скромно просил о дальнейшей поддержке, обещая в ближайшие три года 
обработать значительную часть своих материалов. 

Свои обязательства к Академии наук он рассматривал как нечто священное, и мы имеем об этом как 
бы загробное свидетельство в письме, написанном уже после его смерти, его другом доцентом Кельгре-
ном (от 21 августа 1852 г.) от имени его вдовы: 

«Чтобы исполнить обязательства покойного перед Академией наук, посылается при сем рукопись 
его самоедской грамматики на благоусмотрение Академии». 

Умер Кастрен все же довольно неожиданно и, по-видимому, не прямо от легочной болезни, а от рака 
или язвы в желудке 〈[Переписка, 3: 581]〉. 

Такая болезнь могла развиться на почве общей изнуренности его организма. 
В последние дни перед смертью он не мог ничего есть. 
За год до смерти, 26 апреля 1851 г., Кастрен стал профессором гельсингфорского университета и, от-

крывая осенью свой курс по «Калевале», сказал с прежней твердостью: 
«Когда пятнадцать лет тому назад я принял твердое решение посвятить мою жизнь науке, прекрас-

ная песнь “Калевалы” стала первым предметом моих изысканий» (V, 315). 
Его стальная душа, однажды намагниченная, указывала без колебаний в одном и том же направлении. 
В личных отношениях Кастрен отличался бескорыстием и благородством, но он не отличался мягко-

телостью и суждения его были резки и определенны. Современники его называли сдержанным и даже 
высокомерным. 

Так, например, по адресу местных финляндских ученых доморощенного цеха у него вырывается 
подлинный крик негодования: «Вся эта раса обскурантов, ленивых и хвастливых, которую гнев божий 
ниспослал нам в наказание». Он называет своих почтеннейших коллег «толстопузыми иезуитами, кото-
рые лоснятся от жира, интригуют во мраке, злословят и клевещут по углам» (письмо к Снельману 
18 ноября 1844 г.). 

Финляндский биограф Кастрена считает необходимым полить словесным елеем этот жестокий при-
говор 〈[Setälä 1913—1918: 40]〉, но можно полагать, что через три четверти века слова Кастрена, какие 
бы они ни были, уже не нуждаются и смягчениях. 

В другом письме та же желчная оценка финляндских современников: 
«В Петербургской Академии наук господствуют взгляды более широкие, чем в нашей Гельсингфор-

ской коллегии с ее ограниченными мыслями» (письмо к Ленроту, 5/Х 1847 г.). 
В тогдашней финляндской обстановке Кастрену и его единомышленникам было и душно, и тесно. 
И недаром над могилою его Снельман разразился гневным укором: «О, финское отечество, самые 

благородные твои сыны проходят по земле твоей, опустив взоры вниз, и в раннюю могилу они сходят с 
разбитым сердцем». 

В юности своей Кастрен не чуждался и более активного протеста. Так, в 1828 г. он был исключен из 
университета за участие в студенческих беспорядках, правда, всего на полгода. 

Приятные встречи с полицией бывали у Кастрена и в более зрелое время. Так, в карельском путеше-
ствии земский заседатель, ночевавший в одной и той же избе с Кастреном и его спутником, ночью об-
шарил их мешки и карманы и, нигде не найдя паспортов, решил немедленно арестовать их и отправить 
под конвоем в ближайший город на благоусмотрение начальства. Их избавил от ареста другой случайно 
встреченный чиновник в чине коллежского советника, нагнавший в свою очередь холоду на ревностного 
заседателя (I, 81). 

Так жил и умер Александр Кастрен. В то время работа этнографа-лингвиста среди первобытных и 
малокультурных народов встречала огромные трудности и вела к преждевременной смерти. Одновре-
менно с Кастреном, в том же году, на расстоянии менее шести месяцев, умер другой талантливый фин-
ляндец, Георг Валлин. Он был старше Кастрена лишь двумя годами и надорвал свои силы в трудных пу-
тешествиях по Аравии, Сирии, Египту. Он между прочим побывал и в Мекке, переодевшись хаджею. 

И третий ученый, связанный с Россией и Академией наук, академик Г. И. Лангсдорф, в начале того же 
XIX века, но на десять лет раньше, совершал свое путешествие сквозь глубину Бразилии, тоже среди по-
стоянных лишений и трудностей. Трудности эти в конце концов привели его к душевной болезни, от кото-
рой он уже никогда не мог оправиться. Он заплатил науке еще более тяжелую дань, чем Кастрен, ибо разум 
ценнее жизни. Физическая смерть Лангсдорфа имела место в том же 1852 г., как смерть Кастрена и Валлина. 

Еще одна подробность. В тяжелых колебаниях своей болезни Кастрен имел несчастье встретиться с 
тогдашней медициной. И с некоторой жутью читаешь в его письмах описание той духовной и телесной 
помощи, которую он получал от присяжных целителей духа и тела. 
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В 1848 г. на возвратном пути из Восточной Сибири, не доезжая до Красноярска восьмидесяти верст, 
в селении Балай, с ним произошел тяжелый припадок. 

«Я страдал от невыносимого кашля; кровь пошла горлом так сильно, что все присутствовавшие ду-
мали, что настал мой последний час. 

Ночью произошел новый и сильный припадок. Я заснул и проспал 20 часов, и, вероятно, проспал бы 
и дольше, если бы меня не разбудили прибывшие из волости приказные. Их было пять человек. Во главе 
их стоял писарь, который прочел мне волостной приказ. Уполномоченные должны были переписать мое 
имущество и забрать мой труп для вскрытия. Чтобы мне было понятнее, приказ прочли мне три раза. 

Вошла и другая депутация, отправленная, вероятно, церковным советом. Эта депутация самым на-
стойчивым образом убеждала меня призвать священника и покаяться в грехах. Они дали мне понять, что 
умирающие в таких случаях дарят церкви и ее служителям коров и тому подобное добро» (II, 448). 

Это помощь духовная. Дальше появляется помощь телесная. 
«Не успел он кончить, как послышался звук колокольчика и стук тарантаса, остановившегося перед 

моим домом. Вошло трое, врач, хирург и исправник. Красноярский губернатор приказал этим господам 
съездить в Балай и помочь мне. 

Врач пустил мне кровь и прописал разные лекарства, но не в его власти было остановить третий 
припадок... 

Опять мне пустили кровь и так удачно, что кровохаркание скоро прекратилось... 
Благодаря частым кровопусканиям и другим приемам выведения крови моему врачу удалось преду-

предить острое проявление болезни...» 
В Красноярске Кастрен написал завещание и дальше поехал вперед с ланцетом в кармане для тех же 

кровопусканий. 
Причиной преждевременной смерти Кастрена обыкновенно признают лишения, которые он вынес в 

своих поездках. Но нельзя упустить из виду эти постоянные врачебные кровопускания, которые прихо-
дили на подмогу к кровохарканью, чтоб вытягивать кровь из организма Кастрена. У него просто крови 
не хватило вдвойне для чахотки и для тогдашней медицины... 

Как рождаются люди, подобные Кастрену? Чтобы понять Кастрена, нужно прежде всего припомнить 
основные черты его биографии. 

Он родился 2/XII 1813 г. в далекой финляндской глуши, в климате холодном и суровом, на 66° с. ш., 
почти на самой черте северного полярного круга. Таким образом, со дня рождения он знал незаходящее 
летнее солнце и долгие шестинедельные полусумерки зимы. 

В этом климате родилась выносливость Кастрена. Тут рано привыкают к снегу. Кто, скользя вниз по 
обрывам на лыжах, не держится прямо, тот трус. Здесь мальчишки на рассвете уходят на охоту. Они вы-
рывают себе яму в снегу на опушке леса и, спрятавшись туда, ждут приближения добычи. 

«Как и прежде, мне казалось лишь веселой игрой скользить по бурным волнам сквозь пену нале-
тающего шквала» (I, 72). 

Условия материальные были не менее суровы. Мать Кастрена после смерти мужа осталась вдовой с 
восьмерыми детьми. Она получала пенсию в 90 рублей в год. Ей помогал натурою торговец-брат, зимою 
мясом, летом рыбой, а к Рождеству и Пасхе он посылал ей голову сахара и десять фунтов кофе. Вся 
жизнь проходила под знаком натурального хозяйства. Даже в университете Кастрен носил одежду, вы-
пряденную и сотканную руками его матери. 

Другой дядя по отцу помог молодому Кастрену окончить гимназию и поступить в университет. Ка-
стрен рано начал жить уроками и время свое делил между латинской грамматикой и спортом. Все его 
свободное время уходило на игру в мяч, плавание, катание на лыжах и коньках. 

Такая тренировка потом пригодилась Кастрену в его путешествиях. И в описании своей первой по-
ездки он рассказывает: «Мы целыми днями ходили по полям и лесам, пробирались на многие мили 
сквозь топи и болота, помогали нашим лодочникам тянуть лодку бичевой и перетаскивать вещи по бере-
гу, обходя стремнины» (I, 8). 

В университете Кастрен упорно занимался греческим языком и готовился к пасторскому званию. Это 
считалось в Финляндии завидной карьерой для одаренных и честолюбивых юношей. Пасторское место 
давало материальный достаток, и порою профессора и директора школ меняли свою школьную науку на 
более доходную проповедь. 

Уже из Сибири в 1847 г. Кастрен пишет одному из своих друзей: «Если в мое отсутствие освободит-
ся один из упомянутых пасторатов, то не забудьте упомянуть в моем послужном списке, что я в течение 
трех месяцев в Минусинском округе исполнял обязанности могильщика (т. е. раскапывал курганы). 
В Академии наук можно получить об этом лучшее удостоверение» (II, 354). 

Этот мрачный юмор был в высшей степени свойствен Кастрену. 
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В университете Кастрен проявил исключительные способности, энергию и усидчивость в изучении 
языков. После латинского и греческого он занимался восточными языками. Так, в письме к академику 
А. И. Шёгрену от 28 сентября 1838 г. он пишет: «Я намерен посвятить себя всецело изучению литерату-
ры Востока, в особенности семитических языков». Потом, под влиянием «Калевалы», он перешел к изу-
чению собственного финского языка, далее перешел к другим финским наречиям, к карельскому, эстон-
скому и лапландскому. 

В то время финляндское национальное сознание едва пробуждалось. И в студенческих землячествах 
на собраниях возбуждались такие вопросы: вправе ли одна нация (т. е. шведская) поработить другую, 
менее цивилизованную (т. е. финляндскую) под предлогом того, чтобы поднять ее до своей культуры? 

Финский язык и культура, кроме шведского давления, подвергались, разумеется, и русскому. Через 
12 лет Я. К. Грот, отмечая, что Кастрен назначен ординарным профессором финского языка и членом 
университетской консистории, тут же указывает, что «финский язык при экзамене не требуется». Не-
удивительно, что Кастрен на своей новой кафедре чувствовал себя не особенно прочно. 

Там же Грот отмечает, что «было запрещено печатать на финском языке все, кроме предметов, отно-
сящихся к религии и сельскому хозяйству». 

Тридцать студентов, товарищей Кастрена, подписало обязательство изучить финский язык и дока-
зать свои познания в нем перед землячеством. 

Для Кастрена это обязательство юности сделалось долгом и культом. 
Первая статья в первом томе его сочинений открывается как бы присягой: 
«С пятнадцатилетнего возраста я принял решение труд моей жизни отдать изучению языка, религии, 

обычаев, образа жизни и всех других этнографических условий финского племени и других родствен-
ных племен» (I, 3).  

Эта статья помечена 1838 г., когда Кастрену было всего 25 лет от роду. 
Так воспитывался и вырос Кастрен как лингвист. 
Раньше было упомянуто, что его первая профессорская лекция за год до смерти открывается той же 

присягой, но только вместо «с пятнадцатилетнего возраста» сказано: «пятнадцать лет тому назад». Ме-
жду этими двумя датами 15 и 15 протекла вся рабочая жизнь Кастрена. 

В полевой лингвистической работе Кастрен не знал устали и был одинаково беспощаден к себе и к 
другим. Своих переводчиков и помощников-туземцев он доводил до полного изнеможения. Он сам рас-
сказывает, как его переводчик-самоед вначале усердно исполнял свои обязанности, но через несколько 
часов дошел до полного отчаяния. Он чувствовал себя больным, катался по полу, плакал и стонал, под-
ползал к ногам Кастрена и просил пощады, пока неумолимый и неутомимый лингвист, потеряв терпе-
ние, не выбросил его за дверь (I, 180). 

Бедный самоед потом отдохнул на снегу вблизи кабака. Так как до того Кастрен называет его самым 
умным и трезвым человеком на всей Канинской тундре, то можно, пожалуй, предположить, что только 
полное отчаяние под воздействием лингвистики довело его хваленую трезвость до дверей кабака. 

С другой стороны, Шифнер описывает, что в 1850 г. он часто присутствовал при занятиях Кастрена в 
Петербурге с различными самоедами, случайно приезжавшими с тундры. При этом Кастрен искусными 
расспросами заставлял самоедов с легкостью разрешать самые трудные вопросы, фонетические и лекси-
кологические. 

Кастрен заставлял туземцев склонять и спрягать слова их языка как-то незаметно, этап за этапом. 
Одновременно с этим отношение Кастрена к туземцам было глубоко человечным в тот жестокий век, 

когда на туземца смотрели вообще не лучше, чем на зверя. 
Острый взгляд Кастрена видел все притеснения чиновников, торговцев и вообще русских соседей по 

отношению к туземцам, даже угнетение более слабых племен более сильными. 
Он передает, например, как русский смотритель хлебного магазина на Толстом Носу угрожал само-

едам-должникам, что всех их сошлют в каторжную работу на золотые прииски, и перепуганные самоеды 
решили избавиться от этих угроз массовым самоубийством (II, 243). Ему стоило большого труда успо-
коить несчастных самоедов — водкой и добрыми словами. 

«Правда, я не мог оспаривать полностью угрозы смотрителя», — прибавляет Кастрен с характерной 
осторожностью, — очевидно, от русского начальства можно было в то время ожидать всего. 

В другом месте он рассказывает с полным знанием дела, как ижемские зыряне сперва отнимали оле-
ней от ижемских самоедов всеми дозволенными и недозволенными способами, а потом от имени этих 
же уже безоленных самоедов заявляли притязания на всю юго-восточную половину Большеземельской 
тундры, стараясь оттягать ее от северных самоедов, еще сохранивших свои стада (I, 255). Действовали 
зыряне при помощи мезенского земского суда, который, очевидно, был предварительно подмазан. 
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Такие взаимоотношения ижемских зырян и самоедов, как известно, продолжаются и ныне. После 
Большеземельской тундры ижемцы явились и на Канинскую, перешли и на Ловозеро, в соседство с ло-
парями, распространились также и за Урал, как это описывает уже и Кастрен. 

С другой стороны, Кастрен не обходит вниманием и ссыльнопоселенцев, которые умирали с голоду 
в негостеприимном Туруханском крае. Он отмечает, что большая часть состоит из крепостных крестьян, 
указывает и на все разнообразие ссыльных по религиозным делам, скопцов, духоборцев, раскольников и 
иных (II, 229). Особенно он выделяет духоборцев. Как известно, ссылка духоборцев в Туруханск про-
должалась с перерывами до самого конца XIX века. 

Также и по отношению к внутренним финским делам, к взаимному положению бедных и богатых 
классов, глаза Кастрена были не менее широко открыты. Так, в одной из своих статей по финской мифо-
логии он приводит жесткий отзыв бедного крестьянина-таваста о старых рассказах и песнях: «Мы зани-
маемся больше хлебопашеством, чем такими пустяками». И в оправдание этого крестьянина он тут же 
передает рассказ его о том, как он разработал на чужой земле лесной участок и как через несколько лет 
его согнали с участка. «И богач завладел плодами моих трудов», — кончает рассказ крестьянин (V, 243). 

«После этого отступления я возвращаюсь к моей собственной теме», — продолжает Кастрен. 
Такие отступления весьма характерны для литературной манеры Кастрена. 
В путешествиях своих Кастрен, как указано, отличался полной неустрашимостью. Так, он пишет 

академику Шёгрену из Шадацкого Поста в Минусинском уезде, от 17 июля 1847 г.: «Я принял непоко-
лебимое решение съездить в Китайскую империю, чтобы познакомиться с сойотами. Правда, такая по-
ездка не упомянута в вашей инструкции и даже запрещена китайским пограничным регламентом. Но 
самая мысль о том, что происхождение сойотов останется неисследованным, для меня нестерпимее, чем 
опасность китайской тюрьмы». 

И он совершил свою «рискованную поездку, через Саянские горы в небесное царство Его Китайско-
го Величества. Вскарабкался по узкой дорожке, из Сибири ведущей на Китайское небо. Питался по до-
роге козьим и овечьим молоком и съедобными корнями, кандыком и сараной». 

Любопытно, что другой биограф Кастрена Тиандер, очевидно, не питая влечения к сибирской этни-
ческой ботанике, исключает из своего перевода Кастреновых отрывков названия съедобных корней 
〈[Тиандер 1904: 41]〉. 

Научное наследство, оставленное Кастреном, настолько велико, что одно описание оставленных им 
рукописей и изложение его основных идей потребовало бы долгого труда и многотомного издания. 

Он одновременно является лингвистом и этнографом, археологом, мифологом и, наконец, писате-
лем-стилистом, полным сдержанного юмора и пламенных лирических описаний. 

Его лингвистические работы не имеют себе подобных. Они вышли из глубины его творческого гения 
в украшенном и стройном виде, как Афина Паллада из головы Зевса. Они представляют чреду грамма-
тических правил, как фонетических, так и лексикологических, длинные ряды склонений и спряжений. 

Мы не видим черной работы исследователя и также не имеем лексических документов, ни текстов, 
ни фразеологии. 

Кастрен создал их как будто по наитию. Однако при поверке они оказываются правильными и точ-
ными. И если сравнить работу Кастрена с работою других современных ему исследователей, тоже ода-
ренных и блестящих, различие выступает выпукло и отчетливо. 

Так, Шифнер, обработавший с таким несравненным трудолюбием и искусством посмертное наслед-
ство Кастрена, в том числе и его тунгусскую грамматику, относительно лингвистических записей друго-
го основоположника тунгусоведения, академика А. Миддендорфа, мягко замечает, что эти произведения 
писаны, конечно, не лингвистом, но тем не менее они имеют свое значение (IX, Vorwort, XII). 

По этому поводу и Миддендорф спешит подтвердить, что он имел с тунгусами лишь беглые встречи, 
да и то они сговаривались с ним только по-якутски 〈(IX, 138)〉. 

Но и встречи Кастрена с тунгусами тоже имели характер весьма беглый. Он использовал для этого 
остановку в Чите, где задержала его упорная и злая лихорадка. Там в промежутках болезни от несколь-
ких нерчинских тунгусов он сделал ряд записей грамматических и лексикологических, из которых 
Шифнер потом извлек основы тунгусской грамматики. 

У Миддендорфа мы видим как раз тунгусские тексты, отсутствующие у Кастрена, и притом весьма 
любопытные. Но вместо подстрочного перевода они снабжены вольной передачей, ничуть не объяс-
няющей грамматического построения фраз. 

Напротив того, тунгусская грамматика Кастрена до сих пор является классической, единственной в 
своем роде, и теперь, через три четверти века, ее приходится переводить с немецкого языка на русский 
для практических надобностей 3 〈[Кастрен 1926]〉. 
                                                      

3 К сожалению, перевод не особенно удачный, с неточностями и пропусками. 
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Все позднейшие работы в области тунгусской лингвистики, вплоть до второй четверти XX века, в 
сущности представляют лишь переработку грамматики Кастрена с некоторыми добавлениями. 

Мало того, Кастрен в последние годы своей жизни составил план нового путешествия в Сибирь, 
именно для изучения тунгусов, как видно, например, из его письма к Снельману в марте 1846 г. 

Финские биографы Кастрена предлагают Финно-угорскому обществу осуществить в ближайшем бу-
дущем предположения Кастрена. 〈…〉  

В области фонетики Кастрен отличался тонкостью и сложностью восприятия, далеко опередившею 
его эпоху. 

«Сижу и прилежно изучаю широкое и узкое е в турецких наречиях», — пишет он из Минусинска 
(II, 365). 

Е. N. Setälä даже упрекает посмертного редактора в том, что он не напечатал целиком подлинных за-
писей Кастрена в их черновом виде. По его мнению, каждая отдельная запись и заметка Кастрена имеют 
особую цену. 

Точно так же Кастрен сумел рано оценить значение физиологического анализа звуков. И в 1846 г. он 
пишет в своем дневнике: 

«Изучение звуков перед зеркалом с точным наблюдением всех движений и действий звуковых орга-
нов будет оценено каждым серьезным ученым. Только таким образом можно выяснить факты фонетики, 
ибо они зависят главным образом от различного действия звуковых органов в разных языках». 

Из своих лингвистических трудов Кастрен успел обнародовать при жизни лишь те, которые относят-
ся к его финно-угорским исследованиям. 

Сюда относятся такие работы, как: 
1. “De affinitate declinationum in lingua Fennica, Esthonica et Lapponica”, 1839; 
2. статья — “Om accentens inflytande i lappska språket”, 1844, переизданная по-немецки в 1845 г.; 
3. “Elementa grammatices Syrjaenae”, 1844; 
4. “Elementa grammatices Tscheremissae”, 1845, и, наконец, 
5. “Versuch einer ostjakischen Sprachlehre”, 1849, вошедшая шестым томом в серию “Nordische Reisen 

und Forschungen” в 1858 г. и потом переизданная Шифнером в 1858 г. 
Однако посмертное наследство, оставленное Кастреном, содержит в этой области много необнаро-

дованного даже и поныне, несмотря на огромное трудолюбие академика Шифнера. 
Так, сравнительно недавно в бумагах Кастрена, сохранившихся в Финляндии в руках его потомков, 

была найдена финская грамматика, уже наполовину приготовленная к печати. 
Монументальное издание трудов Кастрена в обработке академика Шифнера содержит 12 томов. Оно 

называется “Nordische Reisen und Forschungen”. 
I. Reiseerinnerungen aus den Jahren 1838—1844. 
II. Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 1845—1849. 
III. Vorlesungen über die Finnische Mythologie. 
IV. Ethnologische Vorlesungen über die Altaischen Völkerschaften. 
V. Kleinere Schriften.  
VI. Versuch einer Ostjakischen Sprachlehre (два издания). 
VII. Grammatik der Samojedischen Sprachen.  
VIII. Wörterverzeichnisse aus der Samojedischen Sprachen. 
IX. Grundzüge einer Tungusischen Sprachlehre. 
X. Versuch einer Burjätischen Sprachlehre. 
XI. Versuch einer Koibalischen und Karagassischen Sprachlehre. 
XII. Versuch einer Jenissei-Ostjakischen und Kottischen Sprachlehre. 
Семь последних томов, посвященных лингвистике, содержат 20 грамматик различных языков и диа-

лектов. Поражает у Кастрена обилие изученных диалектов. Так, в т. XI койбальское наречие сопостав-
лено с карагасским. В т. XII сопоставлены енисейско-остяцкий и коттский языки, причем для первого 
разработаны два наречия, инбацкое и сымское. В самоедской работе (т. VII) сопоставлены даже пять 
диалектов. Общее количество самоедских диалектов и говоров, отмеченных Кастреном, — 12 4. Почти 
все эти языки были до Кастрена не изучены. Самое существование некоторых из них было не известно. 
До Кастрена в области познания сибирских туземных языков царствовал полный сумбур. Не было дан-
ных для классификации всего этого племенного разнообразия. 
                                                      

4 Любопытно, что в последнем письме в Академию наук, упомянутом выше, Кастрен пишет: «Я первоначально 
намеревался составить пять грамматик с соответствующими словарями для пяти самоедских наречий, но при бли-
жайшем рассмотрении нашел более удобным и соответствующим требованиям филологии весь мой самоедский 
материал соединить вместе и пять наречий со всеми многочисленными говорами обработать сравнительно». 
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Об этом сумбуре свидетельствует, например, инструкция, полученная Кастреном еще в первую по-
ездку от академика А. И. Шёгрена: Кастрену предлагается на севере распутать этнографический клубок 
и установить границы взаимоотношений различных племен самоедских и остяцких, положить конец не-
доразумениям и смешениям в этой области и разъяснить все относящиеся сюда противоречия. 

В южной области надо уяснить отношения между самоедами, татарами и мелкими неизвестными 
племенами. Надо прежде всего разыскать эти племена и узнать, существуют ли, например, карагасы и 
сойоты или уже вымерли. 

Как известно, карагасы и сойоты 5 существуют и поныне. Карагасы, правда, близки к вымиранию. Но 
сойоты окрепли и даже на границе СССР учредили особую Танну-Тувинскую республику. 

Тунгусов Шёгрен предлагает оставить вне поля изучения, так как они еще довольно многочислен-
ны — успеется и после, — надо торопиться захватить остатки племен, уже исчезающих ныне. 

И Шёгрен прибавляет с беспокойной настойчивостью: 
«Недостаточно того, чтоб Кастрен собирал на ходу скудные словарные списки, как это делалось до 

сих пор, которые дают материал только для скудных и противоречивых гипотез. Нет, он должен ста-
раться обследовать все грамматические построения языка, фонетику, морфологию, синтаксис, сделать 
текстуальные записи народной литературы, песен, пословиц. Собрать подробный географический сло-
варь, установить топонимию, записать, наконец, предания, легенды и рассказы» (II, 511). 

Программа Шёгрена не потеряла значения и в настоящее время. И несмотря ни на какие настояния, 
она слишком часто не исполняется совсем или исполняется частично и небрежно. 

Между прочим, Шёгрен жалуется, что у койбалов записаны образцы языка сначала Фишером, потом 
Спасским, потом губернатором Степановым. Все эти записи не похожи одна на другую. По записям 
Фишера койбалы родственны коттам и аринам, по записям Спасского койбалы это — самоеды. По запи-
сям Степанова это — совершенные татары 6. Шёгрен предупреждает Кастрена против записывания та-
ких образцов языка.  

Кастрен разыскал и определил все эти мелкие и мнимо исчезнувшие племена, вплоть до коттов, поч-
ти полумифических, давно похороненных учеными. 

Такие воскресения похороненных племен случались и позже. 
Нашел же В. И. Иохельсон в конце XIX века колымских юкагиров, тоже исчезнувших было из поля 

зрения науки. 
Мало того, Кастрен объединил указанные племена вместе; связал их с самоедами и финнами и по-

строил, таким образом, широкую и стройную систему, которую преемники его были не в силах понять и 
которая только теперь развертывается перед нами во всей своей простоте и гениальности. 

Надо указать, что по поводу этой удивительной системы родства алтайских и саянских племен вы-
шеупомянутый Тиандер снисходительно упрекает Кастрена в том, что вместе со всеми научными авто-
ритетами того времени он считал всемирный потоп догматом неопровержимым 〈[Тиандер 1904: 57]〉. 
Однако и в этом случае Кастрен интуитивно воспринял, что расселение праазиатских племен связано с 
изменением очертания внутренних морей и озер Средней Азии и Западной Сибири. 〈…〉 

〈…〉 я хотел бы оттенить другую, еще более широкую схему, построенную Кастреном, которую до 
сих пор излагали без всяких комментариев или точно так же, как и первую, снисходительно старались 
опровергнуть. 
                                                      

5 〈Под «карагасами» здесь подразумеваются тофалары, под «сойотами» — тувинцы.〉  
6 〈Согласно А. Шифнеру [Castrén 1855: Vorwort, V—VI], в XVIII — нач. XIX в. койбалы жили в верхней части 

долины р. Енисей, входившей в Россию, и кочевали по его правому берегу. В объединение входили восемь родов, 
из которых пять были по происхождению самодийскими, а три — енисейскими (близкими коттам). По данным 
всех ученых, собиравших койбальские словарики до М. А. Кастрена, П. С. Палласа [СС 1790―1791], Г. Ф. Милле-
ра и И. Э. Фишера [Potapov 1957: 6—7], Г. Спасского [Potapov 1957: 10—104], койбальский — это язык, очень 
близкий камасинскому, с отдельными тюркскими заимствованиями, максимальное количество которых видим в 
списке Г. Спасского, записанном в 1806 г., ― около 30%. Начиная с материалов М. А. Кастрена, собранных в 
1846―1847 гг., под названием «койбальский» фиксируется фактически один из диалектов хакасского языка; само-
дийские слова в этом списке встречаются очень редко. Таким образом, за 40 лет, разделявшие экспедиции Г. Спас-
ского и М. А. Кастрена, произошел переход койбалов на другой язык. Специфических слов енисейского происхо-
ждения в этих материалах обнаружить не удается. В записях губернатора Енисейской губернии А. П. Степанова за 
1824 г. койбалы, действительно, назывались татарами. Однако, поскольку списки, сделанные им, нам в настоящее 
время недоступны, можно лишь предполагать, что уже в этот период происходил переход койбалов на хакасский 
язык, который и был обозначен А. П. Степановым как «татарский» (это ранее использовавшийся термин для обо-
значения тюркских языков).〉 
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Начну со взаимоотношения индоевропейских и финно-турецких языков. 
Индоевропейские лингвисты, вплоть до настоящего времени, рассматривают этот вопрос не без 

примеси обычного западноевропейского шовинизма. 
Приведу одну из множества цитат: «Тип языка, служивший средством выражения для Гомера, Со-

фокла, Платона, для Данте, Шекспира и Гете 7 и даже содействовавший тому, чтоб выработать такие 
труды, такой тип языка, конечно, должен был произойти от самого благородного и плодоносного заро-
дыша» 〈[Steinthal 1893: 487]〉. 

Даже завоевание было полезно для побежденных именно введением языка победителей. «Не безраз-
лично, дается ли народу грубый или образованный язык, задерживающий мышление или содействую-
щий ему». Дело идет о завоеваниях европейцев в Южной Африке. 

Кастрен прежде всего выворачивает этот шовинизм наизнанку, ставит его, можно сказать, вверх ногами. 
«Нам придется раз навсегда отказаться от родства с эллинами, с десятью коленами Израиля и други-

ми привилегированными нациями», — говорит он, обращаясь к финнам (V, 122). «Но пусть нам служит 
утешением, что каждый человек — сын своих дел. Меньше риску быть сыном сапожника, чем сыном 
сенатора. Пока мы бобыли, так будем утешаться сознанием, что наши отцы тоже были бобылями. Я же с 
своей стороны совсем не забочусь о благородных предках и больше люблю таких, у кого в отцах состоя-
ли мельники, каменщики, вязальщики. Такова моя вера, и я горжусь, что с каждым днем открываю все 
больше совпадений между финским и сибирскими языками» (II, 144). 

После этого шутливого отпора Штейнталю и прочим, написанного как бы заблаговременно, за 20 лет 
вперед, Кастрен переходит в наступление и прежде всего разрушает теорию раздельных человеческих 
рас, составленную Блюменбахом. 

Его аргументы весьма простые, но до сих пор не опровергнутые. 
«Разве есть определенные различия между кавказской расой и монгольской? По моему мнению, та-

кого различия нет. Что бы ни говорили естествоиспытатели о различной формации черепа, остается тот 
замечательный факт, что у европейского финна приметы кавказской расы, а у азиатского — монголь-
ской. Турок в Европе похож на европейца, а в Азии на азиата. Если же, исходя из данных физических, 
последовательно провести это различие, то пришлось бы одну половину финских и турецких народов 
отнести к кавказской расе, а другую к монгольской, — а это очевидная несообразность» (II, 161). 

От различия рас Кастрен возвращается обратно к различию языков. 
«Индоевропейские и монгольские языки в своем грамматическом строе не представляют никаких 

существенных различий, кроме тех, которые зависят от различной ступени развития их мысли» (II, 162). 
«Различие отдельных языков зависит не от разницы рас, а от различных ступеней культуры, на которой 
находятся отдельные народы « (IV, 17). 

Современный финляндский критик нашел по этому поводу единственное возражение, что Кастрен 
не понимал, что раса и язык — две разные вещи. Критик забывает, что раса до сих пор не имеет точного 
научного определения. И в сущности единственное, что мы знаем в этой области, есть какая-то основная 
связь между расой и языком, совершенно несомненная, но тоже недостаточно выясненная. 

Между тем формулировки Кастрена близки к некоторым формулировкам новейшей яфетической 
школы. И, во всяком случае, можно утверждать, что раса и язык теснейшим образом связаны друг с дру-
гом, хотя порядок этой связи для нас не ясен. 

Таким образом Кастрен соединяет все народы обозреваемого им круга в одну непрерывную цепь. 
«Поскольку родство финского и самоедского племен установлено моими изысканиями, а финны, 

очевидно, родственны туркам и татарам, то ближайшей задачей языкознания является установление 
родства между финнами и тунгусами при посредстве все тех же самоедов. От тунгусов прямая дорога 
ведет к манджурам, и далее к монголам ведут все пути» (II, 161). 

В эту цепь сам Кастрен через посредство енисейских остяков 8 включил и палеоазиатов. От палео-
азиатов, продолжая его аргументацию, прямая дорога ведет к эскимосам и американским индейцам. 
Цепь таким образом постепенно удлиняется, и включает все новые звенья, и обходит весь северный мир. 

Быть может, еще любопытнее отметить, что широкие и смелые обобщения Кастрена в своем сущест-
ве являются не индуктивными, а скорее дедуктивными и, во всяком случае, интуитивными. Огромное 
обилие и разнообразие фактического материала является только подтверждением основной предпосыл-
ки. Это фундамент, подведенный после для большей прочности здания. Человеческое мышление по су-
ществу интуитивно. Истинный ученый с самого начала знает, куда надо стремиться, чего искать. Тоже и 
                                                      

7 Ни одного француза, ни одного славянина!.. 
8 〈Енисейские остяки — старое название кетов. Кроме того, М. А. Кастрен собрал материал по коттскому язы-

ку [Castrén 1858].〉  
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Кастрен с ранней юности знал, к чему стремился. Он нисколько не скрывал, что наука имеет для него 
определенную цель. 

«Исследователь не может успокоиться раньше, чем будет найдена связь, соединяющая финское пле-
мя с какой-нибудь другой частью остального мира, большой или малой. Я вполне убежден, что такая 
связь действительно существует и даже в форме более очевидной, чем то посмела бы принять самая от-
важная гипотеза» (II, 75 — написано в Сургуте в сентябре 1845 г.). 

Это: «убежден, что такая связь действительно существует» — чрезвычайно характерно для всего 
мышления Кастрена. 

Рядом с этим в своем введении к «Этнологическим чтениям об Алтайских народах» Кастрен подчер-
кивает:  

«По-видимому, преобладавшее до сих пор умозрительное направление в науке сыграло свою роль, и 
теперь зарождается новое. Куда ни взглянешь, повсюду представители науки собирают факты, все но-
вые факты. Мало заботятся о новых комбинациях, не ищут выводов — господствуют одни лишь факты. 

Конечно, и теперь понимают, что набор разрозненных фактов не может послужить основанием для ис-
тинной науки, но сумма уже собранных фактов кажется еще недостаточной для построения новых систем. 

Как бы то ни было, совершенно очевидно одно: в наше время науки приняли по преимуществу мате-
риальное направление. Вместе с другими науками так обстоит дело и с лингвистикой или сравнитель-
ным языкознанием» (IV, 6, 7). 

Таким образом, Кастрен отвергает априорное, умозрительное философское направление. Его собст-
венный метод представляет органическое сочетание интуитивного подхода и обильного накопления но-
вых фактов, однако не разрозненных, а с самого начала до конца сочетаемых и связываемых вместе. 〈…〉 

Можно отметить, что сам он 〈Кастрен〉 ценил более свои этнографические материалы, относящиеся, 
во-первых, к самоедам, во-вторых, к енисейским остякам, и предполагал связать их в общее этнографи-
ческое описание (II, 467). Такого описания, как известно, не появилось. Для посмертной обработки этно-
графических материалов не нашлось другого Шифнера. 

Мне остается отметить заслуги Кастрена в области изучения религии, в частности религии перво-
бытной, ранней мифологии и магии. Его разносторонний гений и здесь успел овладеть огромным мате-
риалом, и далее дополнить его новыми данными, и свести все вместе в одно стройное целое. 

В его чтениях по «финской мифологии» элементы западнофинские (собственно финляндские) сопос-
тавляются с восточнофинляндскими — вплоть до остяков, — далее с лопарскими, самоедскими, турец-
кими, даже кетскими (енисейско-остяцкими). 

Мы находим у него, например, такие указания: «относительно изображений божеств у турецких на-
родов я не имею никаких других сведений, кроме тех, которые мне удалось получить путем личных рас-
спросов у языческих татарских племен южной Сибири» (III, 230). Далее следуют драгоценные подроб-
ности в этой области, которая до сих пор остается скудно обследованной. 

Точно так же сообщения Кастрена о духах и божествах енисейских остяков послужили стимулом к 
работе В. И. Анучина 〈[Анучин 1914]〉. 

Встречаем у Кастрена и еще указание, что у кетов Kins означает одновременно «дух (злой)» и «рус-
ский». Такое же отношение к русским встречаем у различных северо-сибирских народов, которые во-
обще говорят, что русские и духи заразной болезни приходят вместе, с запада, от страны вечера. 

У анадырских чукоч вышло навыворот. Имя «казак» kačak стало применяться к злым духам. 
Более удивительно, что у гиляков злой дух также Kins, как у кетов. 
И рядом с этими полевыми фактическими сборами такие же поразительные построения в области 

теории. Воззрения Кастрена на магию, в сущности, опередили даже Тейлора и Спенсера и стоят на 
уровне современности. 

«Искусство волшебства, магия, заклинания представляют более первобытную культурную стадию, 
чем вера в богов. Правда, впоследствии вера в богов позаимствовала из магии те или иные элементы; 
однако из веры в богов нельзя объяснить происхождение магии» (V, 235). 

И далее: «Магия в своем возникновении не стремится к познанию мира, она выражает протест чело-
века против ига природы и стремится ее победить не только бурными телодвижениями и непонятными 
словами, но также и усилием собственной воли» (V, 236). 

Это указание на активность магии, на наличие волевого элемента, на стремление к борьбе с приро-
дой, а в дальнейшем и с духами, представляет очевидный противовес позднейшему учению об анимиз-
ме, где человек изображается пассивным перед властью могущественных духов. Эти духи, враждебные 
людям, приходят на помощь к избранникам, давая им шаманскую силу. 

По мнению Кастрена, волшебник, шаман, сам стремится стать господином природы и, стало быть, и 
духов-помощников сам избирает себе. 
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〈…〉 Также у Кастрена было отчетливое понимание того, что на самой первобытной стадии матери-
альные изображения представляют не символы, не место обитания, не воплощение богов или духов, но 
сами по себе являются живыми и могущественными в своей первичной форме (V, 197). Деревянные фи-
гурки сами съедают жир, которым им мажут рот. 

Эти идеи и воззрения Кастрен применял к анализу религии западных финнов, стараясь, например, в 
«Калевале» отыскивать наиболее первобытные элементы. В этом смысле поразительна его глава «Об 
изображениях божеств и священных предметов» в указанном томе. 

Таким же усердным и ценным исследователем Кастрен является в области археологии. Он занимался 
раскопками еще в юности в Финляндии и Лапландии. В Восточной Сибири его археологическая работа 
сосредоточивалась в Минусинском округе, где он был предшественником Адрианова и Аспелина. Он 
раскапывал курганы и списывал надписи с писаниц. Коллекции, пересланные им в Академию наук, состо-
ят одинаково из предметов этнографических и археологических, как видно из его отчетов Академии наук. 

И в археологии, как всюду, Кастрен остается верен себе. Так, описывая одну из абаканских писаниц, 
которую разбил губернатор Степанов, чтоб увезти часть надписи, Кастрен сравнивает разрушающую 
руку губернатора с рукою разрушающего времени и с отвращением отворачивается от бюрократическо-
го вандализма (II, 329). 

Предметы этнографических коллекций Кастрен покупал для Академии на собственные средства, от-
части получал от разных лиц в виде подарков и пожертвований. В архиве Академии имеются различные 
счета туземцев, русских жителей и чиновников, связанные с коллекциями. 

Например, «1846 года Апреля 19 дня я нижеподписавшiйся Енисейскаго округа Надско-Пумпо-
кольскаго управленiя Ясашной инородецъ Семенъ Петровъ Белозеровъ далъ ciю росписку Доктору 
Философiи Александръ Христьяновичу Г. Кастренъ в томъ что обязуюсь я Белозеровъ вамъ доставить 
одежду нашего обряда какъ то парку, шапку, рукавицы ичарки закоторую получилъ денегъ серебромъ 
пять рублей въ чемъ иподписуюсь личною прозбою инородца Семена Белозерова руку приложилъ Ени-
сейский мѣщанинъ Григорiй Стыжных» (орфография подлинника сохранена). 

Академия наук впоследствии уплатила Кастрену по чрезвычайно дешевой расценке — в одном слу-
чае три рубля пять копеек, в другом случае пять рублей. 

К сожалению, часть этих коллекций была растеряна за минувшие три четверти века, но многое со-
хранилось в МАЭ. 

Сюда относятся одежда и оружие восточных самоедов и северно-енисейских тунгусов, несколько та-
тарских и койбальских черепов из Минусинского края и т. д. 

В великой и сложной науке о человеческих народах, в ее разделе, относящемся к северной Евразии, 
Кастрен занимает место, единственное в своем роде. Он был началом движения, первым биением твор-
ческой жизни. Это — исходный пункт, откуда разошлись многие и разные пути. Но по этим различным 
путям он шел одновременно и сам, и так далеко зашел, что мы, вышедшие после него на столетие, до 
сих пор не можем догнать его. Это зачинатель, опередивший продолжателей. Его человеческий образ 
сияет кристальной чистотой, его научные работы доныне не превзойдены. 
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РЕЗЮМЕ 

В данной статье приводятся биографические сведения о М. А. Кастрене (1813—1852), описываются яркие и да-
же трагические моменты его жизни, а также уделяется пристальное внимание его полевой работе среди представи-
телей коренных народов Сибири. В статье показана разносторонность М. А. Кастрена как исследователя, подчерки-
вается важность его лингвистических и этнографических трудов. 

SUMMARY 

The author of the article provides biographical information about M. A. Castrén (1813—1852), describes the dramatic 
and even tragic moments of his life and pays attention to his field work among the indigenous peoples of Siberia. The author 
shows M. A. Castrén’s versatility as a researcher and emphasizes the importance of his linguistic and ethnographic works. 
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ские языки 
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Словарь низямского диалекта хантыйского языка 
Часть I. A―S 

1. Диалекты хантыйского языка 
Среди других финно-угорских языков хантыйский язык отличается сильной диалектной раздроблен-

ностью: по разным классификациям насчитывается от 5 до 14 диалектов и множество говоров. Взаимо-
понимание между носителями географически далеких диалектов затруднено, хотя в принципе возможно. 
Вопрос о диалектной классификации хантыйского языка является достаточно сложным.  

Во-первых, сложность связана с тем обстоятельством, что во многих исследованиях понятия «диа-
лект» и «говор» употребляются недифференцированно. Действительно, разграничение этих терминов 
представляет собой самостоятельную проблему, относительно которой в лингвистике не существует 
единства мнений. В хантоведении к этому вопросу обратился, например, Г. Ганшов, предложив считать 
говорами (Mundart) одного диалекта такие идиомы, которые различны в своей фонологической и мор-
фонологической структуре (например, ваховский и васюганский), а разными диалектами ― те, которые 
различаются по своей морфологической оформленности (например, казымский и обдорский). Такие 
критерии, однако, противоречат нашим эмпирическим представлениям и фактическому материалу. Так, 
Э. Шифер указал на расхождения между ваховским и васюганским в области фонетики и морфологии, 
которые, по его мнению, по крайней мере того же порядка, что и расхождения между другими хантый-
ским диалектами, и, следовательно, они должны считаться диалектами, а не говорами. Имеются и дру-
гие работы на эту тему, но представляется, что эта проблема не имеет однозначного решения. Она свя-
зана с общетеоретическими представлениями авторов и, во всяком случае, не является абсолютно прин-
ципиальной. 

Во-вторых, сложность адекватного отражения хантыйского языкового единства зачастую связана с 
самим характером материала. Хантыйский языковой ареал представляет собой практически сплошной 
континуум, в котором провести четкие границы практически невозможно. В такой ситуации «точечный» 
(часто монографический) метод описания отдельных идиомов не всегда позволяет отразить всю слож-
ность и неоднородность отношений между отдельными диалектами и говорами. 

Первые сведения о хантыйских диалектах относятся к XVIII в., а именно к рукописным словарям, 
составленным в рамках программы Академии наук по сравнительным словарям языков мира. Часть соб-
ранного материала (в основном по березовскому и юганскому диалектам) была опубликована П. С. Пал-
ласом в его сравнительном словаре, значительно бóльшая часть остается неопубликованной и хранится в 
архивах. Отдельные хантыйские глоссы содержатся также в ряде этнографических работ XVI―XVIII вв.  

Первыми записями текстов на обдорском и березовском диалектах стали «Переводы отрывков из 
Евангелий на северохантыйский диалект» священника П. Вологодского (1840―1841 гг.), изданные впо-
следствии вместе с указателем слов П. Хунфальви (1975 г.). Систематическое научное изучение хантый-
ских диалектов связано с именем М. А. Кастрена, составившего грамматическое описание иртышского и 
сургутского диалектов. Чрезвычайно богатый материал был собран в середине XIX в. А. Регули, запи-
савшим фольклорные тексты на севернохантыйских диалектах (березовском и обдорском). Эти материа-
лы были обработаны, затранскрибированы и частично изданы Й. Папаи; впоследствии изданием текстов 
А. Регули и записей самого Й. Папаи занимались также М. Жираи, Д. Р. Фокош-Фукс и др.  

На рубеже XIX и XX вв. исследованием севернохантыйских диалектов занимался А. Альквист (1880 г.), 
а южнохантыйских ― С. К. Патканов и Х. Паасонен. С. К. Патканов опубликовал часть своих материа-
лов в 1911 г., а иртышский словарь был издан им совместно с Д. Фуксом в 1902 г. Х. Паасонен оставил 
словарь юганского и кондинского диалектов и ряд других материалов по этим диалектам, обработанных 
впоследствии Э. Вертеш (1960, 1974 гг.). 

Изучением всех диалектов хантыйского языка занимался К. Карьялайнен. Им был составлен словарь, 
включивший в себя семь диалектов:  

1) иртышский (по рр. Иртыш, Демьянка, Салым, Обь, между Салымом и Самарово);  
2) кондинский (по р. Обь, между Самарово и Березовым);  
3) березовский (по рр. Казым, Вогулка, Обь, между Березовым и с. Мужи);  
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4) обдорский (по р. Обь и ее притокам, севернее с. Мужи); 
5) сургутский (от устья р. Салым на юг и восток, по рр. Пим, Аган, Тромъеган, Балык);  
6) ваховский (по рр. Вах и Обь, между Вахом и Верхне-Лумпокольским);  
7) верхнеобской (по р. Обь, между Верхне-Лумпокольским и Васюганом).  
В словаре К. Карьялайнена лексикографический материал снабжается точными пометами с указани-

ем места сбора (Jg, Kam, VK, Kr и т. д.). В других работах К. Карьялайнен указывает на наличие 11 диа-
лектов. 

Благодаря этим работам в начале ХХ в. сформировалось общее представление о составе и границах 
хантыйского языкового единства. Уже в материалах С. К. Патканова и Д. Фукса, а также К. Карьялайне-
на наметились попытки разделения хантыйской языковой общности на несколько диалектных групп (в 
русскоязычной литературе в применении к ним иногда употребляется термин «наречие»). С. К. Патка-
нов и Д. Фукс выделяют: 1) северную группу (обдорский, березовский и кондинский диалекты); 2) вос-
точную группу (сургутский, верхнесургутский и нижнесургутский диалекты); 3) южную группу (ир-
тышский, нижнекондинский и среднекондинский диалекты). У К. Карьялайнена южные и северные диа-
лекты объединены в западную группу.  

Работы вышеназванных авторов создали достаточно солидную базу фактических данных по хантый-
ской диалектологии и, в той или иной степени, охватили практически всю хантыйскую языковую об-
ласть. Вопрос о более точной диалектной классификации, однако, оставался пока открытым. 

Новый этап в изучении хантыйских диалектов связан с именем В. Штейница ― автора многочислен-
ных работ по разным областям хантоведения. Уточнив уже имеющуюся классификацию, В. Штейниц 
выделил три диалектные группы: 

1) восточную (ваховско-васюганский диалект, сургутский диалект с юганским и тромъеганским го-
ворами, салымский диалект); 

2) южную (иртышский диалект, в т. ч. кондинский и демьянковский говоры, низямский диалект); 
3) северную (казымский, березовский, шурышкарский и обдорский диалекты). 
По мнению В. Штейница, деление К. Карьялайнена на две диалектные группы неправомерно прежде 

всего в морфологическом отношении, т. к. имеющиеся в морфологии южных и северных диалектов раз-
личия сопоставимы с расхождениями между северными и восточными диалектами, с одной стороны, и 
южными и восточными, с другой. В. Штейниц выделил несколько классификационных признаков, ос-
новными из которых являются:  

1) наличие s-ового прошедшего времени (северные и восточные диалекты);  
2) наличие немаркированного прошедшего времени (южные и восточные диалекты); 
3) наличие инструменталя как особого падежа (южные и восточные диалекты); 
4) наличие вокалических чередований в склонении (восточные диалекты). 
Существенно, однако, что по мере накопления диалектного материала постепенно сформировалось 

представление о смешанном характере некоторых диалектов (говоров). Так, П. К. Животиков выделял 
четвертую диалектную группу ― среднеобскую, занимающую промежуточное положение между север-
ной группой, с одной стороны, и южной и восточной, с другой [Животиков 1942]. С тех пор в русскоя-
зычном хантоведении термин «среднеобской диалект» закрепился за низямским и смежными ему диа-
лектами, хотя практически не употребляется в зарубежных работах.  

Утверждение, что «смежные диалекты (на границе двух различных групп диалектов) включают в се-
бя ряд особенностей соседних групп диалектов», было сделано еще В. Штейницем [Штейниц 1937: 196]. 
Промежуточным диалектом между южной и северной группами он считал атлымский (низямский) диа-
лект, а между южной и восточной ― салымский. Действительно, мало исследованный салымский диа-
лект в области фонетики, например, обнаруживает примечательные изоглоссы с восточными (отражение 
прахантыйских *ć-, *k- + велярный) и южными диалектами (отражение прахантыйских *ü, *ʌ) [Honti 
1984: 13]. На промежуточный характер низямского диалекта (говора) п. Кеуши, который в фонетиче-
ском отношении приближается к северным диалектам, хотя по морфологическим особенностям стоит 
ближе к южным, указывал также П. Хайду. Этой же проблеме посвящен доклад Э. Вертеш на Междуна-
родном конгрессе финно-угроведов, в котором промежуточными диалектами считаются шеркальский, 
низямский, атлымский и кеушкинский, т. е. так называемые среднеобские диалекты. Промежуточным 
между казымским и шурышкарским диалектами является говор с. Теги. 

Таким образом, классификационные критерии, предложенные В. Штейницем и отчасти Н. И. Тереш-
киным, являются вполне достаточными для создания общего представления о выделении крупных диа-
лектных групп (наречий), однако следует учитывать также диалектные системы, занимающие промежу-
точное положение между тремя наречиями. Представляется, что наиболее удачно хантыйское языковое 
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единство моделирует круговая схема Л. Хонти [Honti 1984: 14], которая учитывает неоднородный ха-
рактер междиалектных отношений. 

Кроме того, при более детальном изучении хантыйского языкового ареала становится очевидным, 
что хантыйские диалекты (говоры) представляют собой практически сплошной континуум. Более дроб-
ное деление (на говоры) может быть проведено в пределах каждого диалекта. Действительно, для север-
ных диалектов (например, для березовского) говоры описываемых точек (соответственно, пунктов в 
диалектной классификации) являются более или менее случайными, т. к. зависят от степени известности 
и описанности того или иного идиома. Классификация К. Редеи [Rédei 1965] включает в березовский 
диалект говоры населенных пунктов Березово, Шурышкары и Мужи, поскольку эти идиомы были отра-
жены в литературе. В то же время изменение фонетических и в меньшей степени грамматических при-
знаков от с. Теги (на средней Оби) до с. Катравож (на нижней Оби) происходит постепенно, и провести 
диалектные границы, основываясь на нескольких классификационных критериях, в этом ареале практи-
чески невозможно. В ситуации сплошного континуума наилучшим способом фиксации диалектного ма-
териала может быть метод лингвистической географии. 

В настоящее время принято предложенное Н. И. Терешкиным деление хантыйских диалектов на два 
массива: 1) массив западных, или собственно хантыйских диалектов, куда входит и среднеобской (в т. ч. 
и низямский) диалект; 2) массив восточных, или кантыкских диалектов [Терешкин 1966: 320]. 

До настоящего времени отсутствовал отдельный словарь низямского диалекта. Наиболее полный ма-
териал по нему представлен в словаре [DEWOS]. Подавляющее большинство данных [DEWOS] по ни-
зямскому диалекту было собрано К. Карьялайненом более ста лет назад (1898―1901 гг.). Незначитель-
ное количество низямских слов в [DEWOS] было собрано В. Штейницем и Н. И. Терешкиным в середи-
не XX в. 

Материал предлагаемого ниже словаря был собран у информантов из с. Кышик Ханты-Мансийского 
района ХМАО (Тюменской области) в 2011―2012 гг.: Никоновой Антонины Николаевны, 1959 г. р. 
(полный словарь), Харанзеева Михаила Васильевича, 1942 г. р. (отдельные части словаря), Харанзеевой 
Анны Васильевны, 1935 г. р. (отдельные части словаря), Калягиной Тамары Григорьевны, 1943 г. р. (от-
дельные части словаря), Шалагиной Лидии Васильевны, 1951 г. р. 

Как показывает сравнение транскрипции наших полевых записей, сделанной А. А. Козловым в 2013 г., 
и данных [DEWOS] по низямскому диалекту, в нем произошел ряд изменений в системах гласных и со-
гласных фонем. Мы надеемся, что полный анализ этих изменений будет опубликован в дальнейшем. 
Аудиоверсия словаря доступна по электронному адресу: http://dialect.at.ispras.ru/. 

2. Инвентарь фонем низямского диалекта хантыйского языка1 
2.1. Консонантизм  

p t   c  k   g χ 
w θ   ð ʃ ɕ   
 n   r ɭ ɲ   ʎ   j ŋ  

 
2.2. Вокализм 

2.2.1. Звукотипы 2.2.2. Фонемы 

ʉ 
i u 

ɵ 

ɛ 
ə 

ɔ 

 i 

u 

a

ə

y 

ɔ 
ɛ 

ɘ 
ʉ
ɵ 

  a  

                                                      
1 Замечания по фонологии низямского диалекта хантыйского языка являются предварительными и никоим об-

разом не претендуют на окончательность. 
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3. Аллофоническое варьирование фонем  
в низямском диалекте хантыйского языка 

3.1. Огубленный вокализм 

В низямском диалекте представлено четыре огубленных гласных фонемы, все четыре встречаются 
исключительно в первом слоге: 

1) очень частотная /ɔ/ ― фонема заднего ряда среднего подъема; 
2) /u/ ― очень продвинутая назад фонема средне-верхнего подъема; 
3) /ʉ/ ― фонема средне-заднего ряда верхнего подъема; 
4) /ɵ/ ― фонема средне-заднего ряда средне-верхнего подъема. 
 
1) С фонемой /ɔ/ ситуация довольно проста. 
2) Фонема /u/ варьирует по степени подъема от средне-верхнего до верхнего в зависимости от кон-

сонантного окружения. 
3) Фонема /ʉ/ имеет четыре базовых звукотипа: 
― [y] после [ʎ]; 
― [u] перед [w]; 
― огубленный и неогубленный звуки средне-заднего ряда верхнего подъема, т. е. [ʉ] и [ɨ] соответст-

венно, во всех остальных контекстах.  
После [w] всегда представлен [ɨ], для остальных случаев можно предварительно сформулировать 

следующее правило: после губных перед [r] и [ʃ] выступает [ɨ], в ином случае — [ʉ]. К этому правилу 
находятся считанные контрпримеры, но, к сожалению, на настоящий момент не хватает эмпирических 
данных, которые могли бы прояснить картину. 

4) Фонема /ɵ/ имеет два базовых звукотипа: огубленный и неогубленный звуки средне-заднего ряда 
средне-верхнего подъема, т. е. [ɘ] и [ɵ] соответственно. Ситуация с распределением такая же, как и у 
предыдущей фонемы: после /w/ всегда представлен неогубленный вариант, после /n/ и /χ/ ― очень силь-
но огубленный, в остальных контекстах распределение пока не найдено. 

 
3.2. Фонема /ə/ 

На артикуляцию редуцированной фонемы /ə/ действуют два фактора — консонантное окружение и 
предшествующий гласный. При этом удельный вес данных факторов совсем не такой, как в русском 
языке: консонантное окружение гораздо «тяжелее». 

Фонема /ə/ представлена основным вариантом [ə]. Кроме того, у нее есть варианты [ɪ] после пала-
тальных и [ʊ] перед губными в непервом слоге. Также /ə/ несколько уподобляется ударным гласным по-
сле зубных и велярных во втором слоге. В слоге после [ɛ] фонема /ə/, упередняясь, дает небольшую па-
латализацию на предшествующем согласном. 

Главное отличие фонемы /ə/ от [ɘ] и [a] — длительность, в произнесениях информантов, записы-
вающих словарь, чаще всего не превышающая 0,09 сек. (конечно, с учетом того, что слова могут произ-
носиться в разном темпе). 

 
3.3. Рефлексы *ɬ 

В низямском диалекте казымско-шурышкарским латеральным спирантам / аффрикатам соответст-
вуют: [t], [d], [θ] и [ð] — зубному, [c] и [ɟ] — палатальному.  

Согласные [d] и [ð] находятся в отношении свободного варьирования. Распределение их с оставши-
мися вариантами неизвестно: непонятно, например, считать ли словарные входы [tapka] и [θapka] (шур. 
[ɬapka]) доказательствами свободного варьирования [t] и [θ] или разными типами освоения заимствова-
ния (возможно, еще чем-то). 

Звонкие варианты встречаются только после гласных и звонких согласных, однако в этой позиции 
встречаются и глухие. Кажется, что все четыре варианта представлены в каритивном суффиксе *-ɬi. 

Фонемы /t/ и /с/, соответствующие казымско-шурышкарским /t/ и /с/, никогда не варьируют ни со 
звонкими, ни с фрикативными. 

 
3.4. Разное 

1) Фонема /w/ после /ɛ/ звучит как [ɥ]. 
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2) После фонем /t/, /n/ и /ɭ/ гласные переднего ряда продвигаются назад, а согласные остаются непа-
латализованными. 

3) Все остальные согласные перед гласными переднего ряда получают легкую палатализацию. 

4. Словарь низямского диалекта хантыйского языка 
№ Хантыйское слово Перевод на русский язык 

1 a muj почему-то, отчего-то 
2 acːijti показываться 
3 agəmti поднять 
4 aj маленький  
5 aj pɛʃi теленок, олененок до трех месяцев 
6 ajʃək маловат (по размеру или возрасту) 
7 ajːa ну 
8 amp собака 
9 amtəcːijti радоваться 

10 amtəcːəti радоваться 
11 amtəŋ радостный 
12 amtɛŋks собачий 
13 amət радость 
14 amətːi обрадоваться, радоваться 
15 an чаша, чашка 
16 an не 
17 an syn посуда (букв.: чаша ― берестяная четырехугольная посуда) 
18 ananajɛ ой-ой-ой! (выражает испуг, боль или страдание) 
19 anas аргиш (караван из оленьих упряжек с поклажей, домашней утварью) 
20 anʃi шиповник 
21 apijθ спать (в люльке) 
22 aprəŋ хитрый, ловкий, озорной, веселый, наглый, лукавый 
23 aprəŋ предприимчивый 
24 apɕi младший брат, младшая сестра 
25 apɕi nɛ младшая сестра 
26 ar много 
27 ar sir различный, разный 
28 ar sʉw песня 
29 ar wɨrn по-разному 
30 ar wɨrpi многогранный, разносторонний 
31 ara на много (частей) 
32 ara wɛrti увеличить (в количестве) 
33 arat столько 
34 arijti петь иногда, многократно 
35 arijɛ песенка 
36 ariti петь 
37 art пора, время 
38 artaɕti намереваться 
39 artətijti определять, выяснять, устанавливать 
40 artətiti определить, выяснить 
41 artɛŋ помногу 
42 arət столько 
43 arɛməti умножиться 
44 arɛməti запеть, пропеть, спеть 
45 arɛŋ с песней 
46 arʃək много 
47 arʃək больше, побольше (по количеству) 
48 as река (большая) 
49 at ночь 
50 at:əp груз, переносимый на себе 
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№ Хантыйское слово Перевод на русский язык 
51 ata χətːa постоянно (букв.: ночью-днем) 
52 atit одинокий; отдельно, одиноко 
53 atma плохо 
54 atma wɛrɛs браковать, забраковать 
55 atməɕ плохо 
56 atəm плохо 
57 atəm плохой 
58 atəm ɛpəðəŋ вонючий 
59 atəŋχətən день с ночью 
60 atɛt отдельный 
61 atːi показать 
62 atːtəti закаливать (железо) 
63 atːəsti грузиться, тащить 
64 aw олень 
65 awti пáхнуть 
66 aðəmti разжечь, растопить 
67 aðɛməti схватить, тащить 
68 aðɛmːəti поднять, прихватить (уходя, взять с собой) 
69 aŋka грубое обращение к женщине 
70 aŋkaŋki бабушка (по матери) 
71 aŋki мать 
72 aŋkəd пень 
73 aŋkəd плывущее дерево 
74 aŋkɛm aɕɛm родители (букв.: мать-отец) 
75 aŋɕaɕi дедушка (по матери) 
76 aŋəd подбородок 
77 aɕi karti небо 
78 aɕidik aŋkiði без отца ― без матери, сирота 
79 aɡəŋ рано, до обычного срока, преждевременно 
80 aɡəŋʃək раньше, пораньше 
81 aɲdi неэкономный, расточительный 
82 aɲdəti экономить 
83 aɲəŋ экономный 
84 caksəti плюнуть; мазнуть; возродиться в ком-либо 
85 cawtəŋ сердитый 
86 cawət ругань 
87 cawətːi поругиваться 
88 cawətːi ругать, бранить; ругаться 
89 cawətːijti ругаться 
90 caɟːi показать 
91 cikamətːi очутиться, оказаться, попасть 
92 cikəmti сердитый 
93 cuχətijti мыться, умываться 
94 cuχətːi смыть 
95 cuχətːi мыть 
96 cɔijiti висеть иногда 
97 cɔiti висеть 
98 cɔpəŋ ласковый, нежный 
99 cəɲijəd звенеть 

100 cɛkːar врач, доктор 
101 cɛp окрестности, окраина 
102 cɛpəŋ вблизи, около, рядом 
103 cɵpəŋ милый 
104 i один 
105 i jəχa вместе 
106 i mutːi недавно 
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107 i mutːijn как-то раз, однажды 
108 i muχti сразу 
109 i pʉɟəŋ одновременно 
110 i pʉʃ одинарный, однослойный 
111 i pʉʃa совсем, навсегда 
112 i χuɕ jaŋ одиннадцать 
113 id вниз 
114 id мужичок, старичок 
115 idpi низ 
116 idpi ɛwət из-под (откуда?) 
117 idəm стелька из травы 
118 idən внизу, в нижней части чего-либо, под чем-либо 
119 iki старик, мужик 
120 ikɛm одинаковый, равный 
121 ikɛma одинаково 
122 imi женщина, старуха; жена, замужняя женщина 
123 imɛŋ женатый 
124 in теперь, сейчас, в настоящее время 
125 inɕəsti спросить 
126 inɕəta сейчас 
127 is  душа 
128 is χur тень 
129 isa  всегда, все время, постоянно 
130 isa ɕirn совсем, совершенно 
131 isən период 
132 it один 
133 itːa снизу (где?) 
134 iwda pasti без роду, без племени 
135 iɕi тоже 
136 iɕiti также 
137 iɕki холод, мороз 
138 iɕkijən pɔtːa мерзнуть часто 
139 iɕməti спросить 
140 iəd (?) простой 
141 iɲɕəsti спрашивать, опрашивать, выяснять 
142 iʃkaɕti хвастаться 
143 iʃkətijti нахвалить 
144 iʃni окно 
145 jaj старший брат 
146 jak танец 
147 jakijti танцевать 
148 jakti танцевать 
149 jakɛmijti потанцевать 
150 janəw спокойный (также об олене) 
151 jastijti говорить, сказать 
152 jastəti говорить, сказать 
153 jasəŋ слово, речь; язык 
154 jaŋ десять 
155 jaɲɕti пить 
156 jidpatəti обновиться; ожить 
157 jidpi родник, ключ 
158 jidən внизу 
159 jidəp новый 
160 jina правда, действительно, на самом деле 
161 jintəp иголка 
162 jipi филин 



Словарь низямского диалекта хантыйского языка 

ISSN 2079-1003. Урало-алтайские исследования. 2013. № 3 (10) 

111

№ Хантыйское слово Перевод на русский язык 
163 jir край; грань 
164 jir жертва (приносимый в дар божеству предмет или живое существо, уби-

ваемое при этом) 
165 jira набок; в сторону 
166 jiritijti завязывать часто 
167 jirti завязать, привязать 
168 jirti завязывать 
169 jirəŋ с гранью, имеющий грань 
170 jirɛməti свернуть в сторону 
171 jirɛsti совершать жертвоприношение 
172 jis  век, время 
173 jis putər старинный рассказ 
174 jisəŋ вечный, долговечный 
175 jit сустав 
176 jiti прийти, приехать 
177 jitən вечером, в вечернее время 
178 jitːa издалека 
179 jiw puχ родной сын 
180 jiwdəŋ отчим (муж матери по отношению к ее детям от предыдущего брака, не-

родной отец) 
181 jiŋk вода 
182 jiŋki мокрый 
183 jiŋkəŋ мокрый, сырой 
184 jiŋkɛŋ водянистый 
185 jiŋti безводный 
186 jiŋəd туесок, берестяной кузов для сбора ягод 
187 jud шов (место соединения сшитых кусков ткани, кожи) 
188 judən дóма 
189 junt ut игрушка 
190 juntijti играть 
191 juntːi играть 
192 jur зазнайство, заносчивость 
193 juraɕti форсить, важничать, зазнаваться (возомнить о себе, выказывая пренеб-

режение к другим) 
194 jurəŋ χir большая меховая сумка (букв.: ненецкая сумка) 
195 jurɛməti забыть 
196 jurɛmətijti забывать 
197 jurɛsti хвастаться 
198 jutːa из дома 
199 juwra кривой 
200 juwra криво, вкривь и вкось 
201 juwraʃək кривовато 
202 juwədməti сбросить, кинуть 
203 juwərti заворачивать, забинтовывать, перевязывать 
204 juχan река 
205 juχan jɘr русло 
206 juχart развилка, развилина 
207 juχi домой 
208 juχti из дома 
209 juχti назад 
210 juχti pɛda обратный 
211 juχtijti приходить, приезжать 
212 juχətːi дойти, доехать; прийти, приехать 
213 juχəɭ юкола 
214 jɔm черемуха 
215 jɔntəpsi шитье 
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216 jɔntəsti шить, заниматься шитьем 
217 jɔntːi шить, вышивать 
218 jɔntːi зашить, заштопать, починить 
219 jɔwdijti подметать часто 
220 jɔwpsi бросание, сбрасывание, кидание, выбрасывание, разбрасывание 
221 jɔwpsijti кидать, бросать 
222 jɔwəpsəp  веник 
223 jɔwətːi развеваться; болтаться, свисая или вися свободно; качаться 
224 jɔŋχrɛməti храпеть 
225 jɔʃ рука 
226 jɔχ люди, мужчины 
227 jɔχart развилка 
228 jɔχartəŋ имеющий развилки 
229 jɔχrɛmijti храпеть 
230 jɔχəm хвойный лес 
231 jɘrəŋ сильный 
232 jəm хороший 
233 jəmaɕti стать лучше; мириться, помириться 
234 jəməs хорошо 
235 jəmətːi зажить (о ране) 
236 jəmʃək лучший 
237 jəpɭəti лосниться от грязи 
238 jər sɔt девяносто 
239 jər χɵs девятнадцать 
240 jərc jaŋ девять 
241 jərc jaŋmit девятый 
242 jəŋχsəti сходить, обходить 
243 jəŋχti ходить, ездить; сходить, съездить 
244 jəŋχtijti ходить, ездить, летать 
245 jəŋχəmijti ходить, ездить, летать 
246 jəɲɕti пить 
247 jɛdpi под (куда?); вперед 
248 jɛdpi до, прежде, раньше, заранее 
249 jɛdpijən впереди, далеко, вдалеке 
250 jɛdti  вперед, дальше, впредь 
251 jɛdti juχti взад-вперед 
252 jɛdti wɘdti вперед, в будущее 
253 jɛdən впереди, далеко, вдалеке 
254 jɛkər болото; заросшее болотистое место 
255 jɛm священный 
256 jɛm запрет (букв.: святое, свято) 
257 jɛm pəsi запретный, священный 
258 jɛmtijti закрываться 
259 jɛmətːi соблюдать запрет 
260 jɛməŋ священный, святой 
261 jɛrmak парча, шелк 
262 jɛrmat тесный 
263 jɛrnas рубашка, платье 
264 jɛrt дождь 
265 jɛtna jis вечером 
266 jɛtən вечер 
267 jɛtʃəti закончиться, сготовиться (стать готовым) 
268 jɛtʃətijti закончить; довести до конца 
269 jɛðɛm стыд 
270 jɛðɛmti бесстыдный 
271 jɛðɛmtəti пристыдить 
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272 jɛðɛmətːi смущаться, стыдиться 
273 jɛðɛnʃək поодаль 
274 jɛŋk лед 
275 jɛŋkəŋ ледяной 
276 jɛŋta круглый 
277 jɛɕad навстречу  
278 jɛʃa немного 
279 jɛʃa jɛʃa чуть-чуть 
280 jɛʃa wɘd скоро 
281 jɛʃaɕti бороться; беспокоиться, беситься 
282 jɵr сила, прочность 
283 jɵrdi бессильный, слабый 
284 jɵrəŋ сильный, прочный 
285 jɵɕ острие (тонкий, заостренный, колющий конец); острый 
286 jɵɕtijti цеплять на острие 
287 jɵɕtəti нацепить на острие 
288 jɵɕəŋ с острием 
289 jɵʃ дорога 
290 jɵʃən дорогой 
291 jʉkan иной 
292 jʉkan вместо 
293 jʉkana вместо 
294 jʉkantːi наделить паем 
295 jʉpijən после 
296 jʉrn ненец 
297 jʉwɛməti стать 
298 jʉχ дерево 
299 kadtəŋ причал судов, пристань 
300 kaj восклицание, выражение удивления, восторга (междометие) 
301 kamən на улице, на дворе; снаружи 
302 kar парша, короста 
303 kar кора 
304 kar θʉŋ гвоздь 
305 karkam бойкий, проворный, расторопный 
306 karkama бойко, проворно 
307 karti железо 
308 kartəŋ металлическая чашка 
309 karɛmijti повернуться 
310 karɛməti повернуться, посмотреть 
311 karɛməti кружиться 
312 kastəpsi переселить 
313 kasətːi кочевать 
314 kasətːi перекочевать 
315 katra старый, давний, существующий с давнего времени 
316 katːi держать, придержать 
317 kawrəm горячий 
318 kawərt кипятить, вскипятить 
319 kawərt кипеть 
320 kawərti кипеть, варить 
321 kawəɕ вредный человек 
322 kawəɕti кривляться, шалить 
323 kaɕ штаны, брюки, ползунки 
324 kaɭ трясина, зыбун; болото 
325 kaɭəŋ болотистый 
326 kaʃ воля, желание 
327 kaʃti безрадостный, невеселый, скучный 
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328 kaʃəŋ каждый; всякий, любой 
329 kidi муж сестры, сестра жены 
330 kidti встать 
331 kim внешний, наружный 
332 kiməd край одежды 
333 kimət второй 
334 kimətːi повторно, вторично, во второй раз 
335 kimətːi наружу 
336 kirti запрягать, запрячь 
337 kitːi послать, отправить 
338 kitθəti отправлять, посылать 
339 kiwart иней, изморозь 
340 kiðijti вставать 
341 kiɲɕa по сравнению 
342 kiʃ кап (березовый) 
343 kɘm момент, время 
344 kɘr печь 
345 kɘrt поселок, стойбище, небольшой населенный пункт 
346 kɘrtəŋ поселковый, живущий в поселке 
347 kɘɕa хозяин, начальник 
348 kɘɲar бедный, несчастный 
349 kəci кошка, кот 
350 kədi кровь 
351 kədtaɕ богиня, прародительница духов-охранителей 
352 kədɛŋ кровавый 
353 kəmən когда, после того как 
354 kənʃti искать 
355 kənʃətijti заниматься поисками 
356 kəri стерлядь; молодь осетра 
357 kərijti похаживать, ходить не торопясь, прогуливаясь 
358 kərətːi ковырять 
359 kərətːi низать, нанизывать 
360 kərəɕ высокий 
361 kərəɕ pəðat высота, рост 
362 kərəɕən высоко 
363 kərɛk грех 
364 kəsna казна 
365 kəsti соревноваться, соперничать 
366 kətna надвое, пополам 
367 kətsɔt двести 
368 kətːɛm два 
369 kətχuɕjaŋ двенадцать 
370 kəʃi боль (физическая) 
371 kəʃi təχɛm рана, больное место (мое) 
372 kəʃti невесело, лениво, вяло, медлительно 
373 kɛd веревка, тесемка 
374 kɛm возможность, образ способ 
375 kɛm приблизительно, почти, с 
376 kɛma с 
377 kɛn легкий 
378 kɛn amətːi стать легким; улучшиться 
379 kɛnʃi меховые чулки 
380 kɛnʃək легонько, слегка 
381 kɛpa хотя, хотя бы 
382 kɛpəd шкура, снятая с ног оленя 
383 kɛr наст 
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384 kɛrcitijtəŋ валяться 
385 kɛrcːɪti валяться 
386 kɛrdəti повернуться, поворачиваться 
387 kɛrdəti вернуть, заставить вернуться обратно 
388 kɛriti отощать 
389 kɛriti завалиться 
390 kɛrətːi кружить, заставлять двигаться по кругу 
391 kɛw камень 
392 kɛʃi нож 
393 kɛʎɕi плотва, сорога 
394 kɨrʃka кружка 
395 kɨsi обруч, узкий обод (набиваемый на бочку, кадку для скрепления клепок) 
396 kɨɕəm пьяный 
397 kɨʃ хотя, хоть 
398 kɵrt поселок 
399 kɵsər игральные карты 
400 kɵsəŋ удачливый; упитанный 
401 kʉd толстый 
402 kʉd suχ толстая кожа 
403 kʉdat толщина 
404 kʉdəŋ густой 
405 kʉlaɕijti драться 
406 kʉmrɛmət грохотать 
407 kʉnʃ коготь зверя или птицы 
408 kʉnʃti царапать, чесать 
409 kʉnʃtəti чесаться 
410 kʉnʃəp гребень 
411 kʉnʃəptəti расчесывать 
412 kʉnʃəŋ когтистый, имеющий когти 
413 kʉnʃɛmijti царапнуть, почесать 
414 kʉnʃɛmijti чесать часто 
415 kʉnʃɛməti царапнуть, почесать 
416 kʉr нога 
417 kʉr ɕɵχəɕ икры ног 
418 kʉrdi безногий;  не умеющий ходить 
419 kʉrəmən рысью; взволнованно 
420 kʉrən пешком 
421 kʉrətːi вытурить, вытолкать 
422 kʉrəŋ имеющий ноги 
423 kʉrɛk шилохвостка (дикая утка) 
424 kʉrɛk орел 
425 kʉrɛm шаг 
426 kʉt промежуток, пространство между чем-либо, разделяющее что-либо 
427 kʉtrəŋ горький 
428 kʉtəp середина 
429 kʉtəpən среди, посередине; во время 
430 kʉtərməti драться 
431 kʉtərtːi треснуть, сильно ударить 
432 kʉtəŋ друг против друга 
433 kʉtɛri тетерев 
434 kʉtːi не имеющий промежутка 
435 kʉtːəp средний, находящийся посередине 
436 kʉtθəp между, среди 
437 kʉwəɕ гусь (меховая одежда из оленьей шкуры мехом наружу) 
438 kʉwəʎ бубенчик 
439 kʉɕar бурундук 
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440 kʉɭaɕti вздорить, ссориться; драться, ударять 
441 kʉʃ хотя, хоть 
442 kʉʃti чесать, царапать 
443 kʉʎ злой дух; волк 
444 kʉʎi скользкий, обтекаемый 
445 kʉʎiti заскользить 
446 kʉʎɛməti скользить 
447 ma я 
448 ma muɲɕəptɛm (моя) загадка 
449 makɭa сыч 
450 maw мед 
451 mawəŋ медовый 
452 mij тетка (по матери, младшая сестра матери) 
453 min мы (двое) 
454 mir народ; люди 
455 mis корова 
456 mit плата 
457 mitːəti нанять, нанимать 
458 miʎ шапка 
459 mud χat послезавтра 
460 mudta что-то, что-либо, какой-то; нечто 
461 mudtas излишек 
462 mudtəstəti уволить 
463 mudχa раньше, давно, вчера 
464 mudχat вчера 
465 muj что 
466 muj pa почему, зачем 
467 mujkɛm сколько 
468 muntar вязанка, охапка 
469 mur jam болото 
470 murta достаточно, вдоволь 
471 muŋɭəti закутать, укутать со всех сторон 
472 muχdaja обходить, обойти кругом 
473 muχsəŋ муксун (ценная промысловая рыба подсемейства сиговых семейства ло-

сосевых) 
474 muχti сразу, вдруг, моментально 
475 muχəd печень 
476 mɔj гости; сваты, сватовство 
477 mɔj находящийся в гостях 
478 mɔjdəpsi угощение, гостинец, подарок 
479 mɔjdəti угощаться; гостить 
480 mɔjpər медведь 
481 mɔrəŋ морщина 
482 mɔrəχ морошка 
483 mɔsməŋ нужный 
484 mɔsti быть нужным 
485 mɔstəti поцеловать, целовать 
486 mɔsəŋ возможно, может быть 
487 mɔɕ сказка 
488 mɔɭɕəŋ с малицей (зимняя одежда, сшитая из оленьих шкур мехом внутрь; по-

крой малицы глухой, с капюшоном; к рукавам малицы пришивают 
меховые рукавицы, которые шьют из камысов) 

489 mɔɭəpɕi an tajd без малицы 
490 mɔɲɕti рассказывать сказки 
491 mɘnti прежний, давний 
492 mɘrəχ морошка 
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493 mɘŋχ крот 
494 mɘŋχti вытирать 
495 mɘŋχəsti вытираться 
496 mɘŋχəɭ узел 
497 mɘʃ боль, болезнь 
498 mɘʃmətijti ушибаться 
499 mɘʃti безболезненный, не вызывающий боли 
500 mɘʃəŋ больной, болезненный 
501 mədəŋ озеро 
502 məkar горб, сутулость 
503 məkər дуга 
504 məkərməti сгорбить 
505 məkərɕɛd сгорбиться 
506 məkərθəti сгорбиться 
507 mənti идти, пойти, уйти, пройти; ехать, поехать, уехать 
508 mənʃti оторваться 
509 məriti греметь 
510 mərɛm скучно 
511 mərɛməti скучать 
512 mərɛməŋ скучный, печальный 
513 məti какой-нибудь 
514 məti дать 
515 məti давать, выдавать, подавать 
516 məʃ кол 
517 məʃ болезнь 
518 məʃ ja тупик 
519 məʃ jajən тупик 
520 məʃ jajən молча 
521 məʃkam молчаливо, молча 
522 məʃək кулак 
523 mɛndəti разгибать 
524 mɛndəti гнуться, погнуться, согнуться 
525 mɛnəmti вырвать, сорвать, сдернуть 
526 mɛnɛməti выдернуть 
527 mɛnɭəməti загнуть, погнуть, согнуть 
528 mɛnɭəti сгибаться, загибаться 
529 mɛnʎijti гнуться, сгибаться 
530 mɛt самый 
531 mɛta очень, особенно, еще 
532 mɛtʃəti сунуть, засунуть; затолкать 
533 mɛwdi язь 
534 mɛwəd грудь 
535 mɛŋk леший (в хантыйской мифологии человекообразное сказочное существо, 

живущее в лесу) 
536 mɛɭək оттепель, теплая погода (зимой, ранней весной) 
537 mɛɲ сноха (жена сына по отношению к его отцу) 
538 mɨrməŋ морщинистый 
539 mɵrətːi ломать 
540 mʉw земля (планета) 
541 mʉwɛŋ земляной, содержащий много частиц земли 
542 mʉŋ мы 
543 naj огонь; солнце 
544 nampər сор, мусор 
545 namən у берега реки; в низине 
546 namət игольница, подушечка для хранения швейных иголок 
547 narɛp рычаг 
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548 nawrəpsi скачка, прыжок 
549 nawrəti набегаться 
550 nawrɛmijti припрыгивать 
551 nawərti прыгать, скакать; биться (о рыбе) 
552 nawɛrməti вскочить, прыгнуть, скакнуть 
553 naŋk лиственница 
554 nik к берегу (от суши к воде), на открытое место, к огню, от берега на глубину 
555 nikti вниз, к берегу 
556 niməd лыжи 
557 nir жердь, шест 
558 numsəŋ умный (обладающий умом) 
559 numəs ум 
560 numəs умно 
561 numəs мысль 
562 numəsti думать, размышлять 
563 nuri постель, нары (приспособление для спанья в виде настила из досок) 
564 nurɛm мост 
565 nuwi свет 
566 nuðəsti  скоблить шкуру, заниматься выделкой шкуры 
567 nuðəsti ut скребок (орудие для выделки кожи, оленьей шкуры) 
568 nuχ обозначает направление движения снизу вверх или завершение действия 
569 nuχ tadti вытащить 
570 nuχ tɵmətːəti одеваться 
571 nuχti кверху 
572 nɔpətːi плыть; передвигаться по поверхности воды 
573 nɔpətːi нести течением лед 
574 nɔχti хромать 
575 nɔχər шишка хвойного дерева 
576 nəd черенок, рукоятка какого-либо орудия 
577 nəŋ ты 
578 nɛ женщина 
579 nɛ amp сука (собака женского пола) 
580 nɛm имя 
581 nɛmət ничто 
582 nɛməŋ специально, нарочно 
583 nɛpɛk бумага; письмо; объявление; книга 
584 nɛʃ оказывается 
585 nɨʃa бедность 
586 nɵj сукно; шерстяная ткань с гладким ворсом 
587 nɵmdi помнить; сохранять в памяти, не забывать 
588 nɵmti помнить 
589 nɵmədməti вспомнить, запомнить 
590 nɵmən вверху, наверху 
591 nɵməsti думать, размышлять 
592 nɵməsti думать (время от времени) 
593 nɵptəŋ вековой, многолетний 
594 nɵpət век; жизнь; длительный период времени 
595 nɵr дужка (котла, чайника и т. д.); прутик 
596 nɵrətːi нанизать на прутик 
597 nɵrəŋ имеющий дужку 
598 nʉm верх; верхний, находящийся в верхнем течении реки или в верхней части 

какого-либо населенного пункта 
599 nʉmpijən над 
600 nʉr зло, злоба; месть, возмездие за что-либо 
601 nʉrdi не имеющий дужки 
602 nʉrɛŋ имеющий дужку 
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603 nʉw сук, ветка 
604 nʉʃa бедный 
605 nʉʃajdi безбедно 
606 pa и 
607 pa muja почему 
608 pa χuj кто-то 
609 pa χuta где-то 
610 pa χɵ чужой 
611 padti жарить 
612 paj куча 
613 pajdi ровный 
614 pajdi wɛrti ровнять 
615 pajəŋ холмистый 
616 paknəptijti пугать, напугать 
617 paknəptijti пугать часто 
618 paknətːi испугаться, пугаться 
619 paknətːi пугать часто 
620 pakənti испугаться, пугаться 
621 pan пологий берег 
622 pannɛ налим 
623 partːi велеть, повелеть 
624 patɭama jis поздно, вечером 
625 paw орнамент в виде зубчиков 
626 pawərt бревно 
627 paɕi снова 
628 pid χɵ друг 
629 pidti wɔɕti одинокий, не имеющий близких родственников 
630 pir прочь! 
631 piriti выбирать 
632 pirməŋ с оводами 
633 pirɕa jiti стареть 
634 pirɕɛməti стариться, состариться 
635 pirəm овод; оса 
636 pirəɕ старый 
637 piti черный 
638 pitɕəsti начать, стать 
639 pitər край, кромка чего-либо 
640 pitərən около 
641 pitːi стать 
642 pitːəɕti напроситься, навязаться в напарники; пристроиться 
643 piða совместно 
644 piðaŋ с другом; парный 
645 piðɛ друг, товарищ 
646 piðɛŋ совместно 
647 piɕ возможность, способность, способ 
648 piɕəŋ имеющий возможность, способность; чудесный 
649 piʃjaŋ пыжьян 
650 pudijti дунуть, задуть 
651 pudti дуть 
652 pun жила, сухожилие 
653 punti складывать, класть 
654 punɛmijti класть ненадолго 
655 pur плот 
656 purajən когда, во время 
657 purmas вещь, предмет 
658 purmasti с имуществом, с вещами 
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659 purnɛ женщина фратрии; сказочный персонаж ― грубая, неопрятная, злая жен-

щина 
660 purti кусать, грызть 
661 purtəti занести снегом 
662 purɕanətːi кусаться 
663 purətːi сверлить 
664 purɛməti укусить, грызть 
665 purɟi пешня 
666 putaɭi ком, комок 
667 putaɭɛŋ комковой, с комком 
668 putrəŋ разговорчивый 
669 putrɛməti поговорить; побеседовать 
670 putər речь 
671 putərti говорить, сказать, разговаривать 
672 putɭaŋ затылок 
673 puɕ кал, содержимое кишечника, выделяемое при испражнении 
674 puɕti испражняться 
675 puɭɕəŋ слюна 
676 puɭəɕ сплетня, клевета 
677 puʃ χaɕti обзавестись потомством 
678 puʃti пропитаться, намокнуть 
679 puʃχən с потомством, имеющий потомство 
680 puχ сын; мальчик 
681 puχijɛ мальчонка 
682 puχɭʎɛ пасынок 
683 puχʎɛŋki мальчишка 
684 pɔd стружка гнилого дерева, древесная труха 
685 pɔj борт лодки 
686 pɔjti куропатка 
687 pɔjtɛk куропатка 
688 pɔjək мольба, молитва 
689 pɔjəkti молиться 
690 pɔjəkɕəti молиться 
691 pɔri обряд приношения даров, угощения языческим божествам; обряд жерт-

воприношения; пир 
692 pɔrχa парка (верхняя одежда) 
693 pɔrχajən гусь, малица (верхняя одежда мехом наружу) 
694 pɔs рукавица 
695 pɔs знак, метка 
696 pɔsi с меткой, имеющий метку 
697 pɔsijti капать 
698 pɔstədi сделать отметку, обозначить 
699 pɔstəti сделать отметку, обозначить 
700 pɔsəmti капать 
701 pɔsəŋ имеющий варежку, с варежкой 
702 pɔsəŋ с отметкой, с личным знаком 
703 pɔtijti застудиться 
704 pɔtːi остыть, остывать 
705 pɔtːəptəti остудить, застудить 
706 pɔɭəmpi ткнуть, проткнуть 
707 pɔχti растрескаться 
708 pɘcɕka бочка 
709 pɘrdəti взлететь, полететь, улететь 
710 pɘrəntijti топтать часто, иногда 
711 pɘrəntːi топтать, затоптать 
712 pɘrəɕ свинья 
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713 pɘsti постирать 
714 pɘsŋəŋ дымный 
715 pɘsətːi доить 
716 pɘsəŋ дым 
717 pɘsɲətːi дымить 
718 pəd ухо 
719 pədap xɵ ужасный, страшный 
720 pədtap tɵti пугать 
721 pədtapti страх 
722 pədtaptijti испугать 
723 pədtaptəti испугаться 
724 pədtapəŋ xɔjat пугать 
725 pədti глухой 
726 pədti бояться 
727 pədəŋ облако, туча 
728 pənt след 
729 pəratːi уничтожить 
730 pəraǁ сверло 
731 pəraǁ время, пора, период 
732 pərijti сыпаться 
733 pərkatijti отряхнуться, отряхивать 
734 pərkatːi отряхнуть, отряхивать 
735 pərti умереть, умирать 
736 pəsan стол 
737 pəsti быстрый; острый 
738 pəti дно 
739 pətijən на дне 
740 pətruχ медь 
741 pətɭam темнота 
742 pətɭama jis стемнеть 
743 pətɭamtəti ждать темноты 
744 pətɭamtəti стемнеть 
745 pəɕar jʉχ рябина 
746 pəɕərtːi выжать, выжимать 
747 pɛdŋa комар 
748 pɛdŋajəŋ комариный 
749 pɛntijti закрывать 
750 pɛnətːi закрыть 
751 pɛrna крест 
752 pɛrnajəŋ с крестом 
753 pɛrtaɕti протискиваться 
754 pɛsi траур 
755 pɛsətːi носить траур 
756 pɛwdi мерзнуть 
757 pɛwədti плавать 
758 pɛwədti мыться 
759 pɛða на 
760 pɛŋk зуб 
761 pɛŋkti беззубый 
762 pɛŋkəŋ зубастый, имеющий зубы 
763 pɛɕ бедро, бок 
764 pɛɕa wɔj веревка, канат 
765 pɛɭka настежь 
766 pɛɭək сторона 
767 pɛɭətːi поменять, менять, выменять 
768 pɛɲɕar шаманский бубен 
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769 pɛʃi олененок до года 
770 pɨn перо птицы 
771 pɨn моток 
772 pɨnəŋ имеющий шерсть 
773 pɨr tɵn лекарство 
774 pɨt котел, кастрюля, ведро 
775 pɨʃi задняя часть чего-либо 
776 pɵɭədti толкать 
777 pɵʃəs ограда 
778 pɵχər остров 
779 pʉka зоб птицы 
780 pʉkajəŋ с зобом 
781 pʉkən пупок 
782 pʉkɭa застежка 
783 pʉn нить 
784 pʉn шерсть, ворсинка, пух 
785 pʉnʃaɕti открыться 
786 pʉnʃti открыть, открывать 
787 pʉnʃɛmijti открывать быстро, часто, открывать ненадолго 
788 pʉnʃɛməti открыть 
789 pʉpi медведь 
790 pʉwətːi вдеть нитку в иголку; нанизать 
791 pʉwɭi рыбий пузырь 
792 pʉðɛp пробка 
793 pʉðɛptəti заткнуть пробкой 
794 pʉŋəd бок, сторона 
795 pʉʃ раз 
796 pʉʃkan ружье, пушка 
797 pʉʃkan ɛsətːa стрелять из ружья 
798 pʉʎ ком еды во рту 
799 pʉʎijən кусочек 
800 pʉʎɛməti схватить ртом, пастью 
801 pʉʎɛŋ комковой 
802 rat очаг, костер 
803 raw опилки 
804 rawa мелко (в порошок) 
805 rawəŋ с порошком, с крошками 
806 riməχ сумерки 
807 rimχəm сумерки 
808 rimχəmətːi наступить (о сумерках) 
809 runti задержаться, задерживаться 
810 runtijti задерживаться часто 
811 rusi wɛrti сделать кисти, бахрому 
812 rusɛŋ с кистями 
813 rɔm спокойный 
814 rɔma спокойно 
815 rɔma jiti успокоиться, успокаиваться 
816 rɔman неожиданно 
817 rɔmdɛməti успокоиться, успокаиваться 
818 rɔpəχ обман, притворство 
819 rɔpχəŋ обманчивый, притворяющийся 
820 rɔɲɛŋ медлительный 
821 rɔχaɲdəw грохнуться 
822 rəkəntijti падать часто, иногда 
823 rəkəntːi упасть, падать сверху вниз 
824 rəp ласточка-береговушка; стриж 
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825 rəs редкий 
826 rəsa wɛrti проредить 
827 rəɲ скарб 
828 rəɲaka jiti порваться, обтрепаться 
829 rəɲɛməti трясти 
830 rəχajna удобно 
831 rəχatːijti подогнать, совмещать 
832 rəχi подходящий 
833 rəχina удобно 
834 rəχti подходить 
835 rɛp горка 
836 rɛpəŋ горный 
837 rɛwijti развеваться 
838 rɛɕina резиновый 
839 rɵpata работа 
840 rɵpijti работать 
841 rɵpitːi работать 
842 rɵt родня, родственники 
843 rɵt род, вид, разновидность 
844 rʉw жара, зной 
845 rʉwa обрыв 
846 rʉwajəŋ обрывистый 
847 rʉwtijti мешать часто, иногда, размешивать 
848 rʉwətːi мешать, перемешивать 
849 rʉwəŋ жаркий 
850 rʉwɛməti помешать 
851 rʉŋkatijti заходить в воду часто, иногда  
852 rʉŋkti брести по воде 
853 rʉɕ русский 
854 sacːi слышать 
855 sacːi бессовестный 
856 sadŋəŋ протухший 
857 saj укрытие, заграждение 
858 sajkatijti вывести себя из сонного состояния; выводить себя из состояния алко-

гольного опьянения 
859 sajkatːi вывести кого-либо из сонного состояния; отрезвить, отрезвлять 
860 sajkɛmətːi отойти ото сна, проснуться; отрезветь 
861 sajək трезвый 
862 sajən из-за 
863 sajən за, позади (где?) 
864 sakːar сахар 
865 sakːarəŋ сладкий 
866 sama rɵt пятнистый олень 
867 san гриб, растущий на дереве 
868 sapəd шея 
869 sapθijɛ шейка 
870 sar -ка 
871 sawnɛ сорока 
872 sawri wawri шустрый, быстрый, проворный 
873 saʎiti галдеть; говорить звонко; зазвенеть 
874 saχ сах, ягушка (женская шуба из оленьего меха) 
875 sij звук, шум 
876 sij wɛrti шуметь 
877 sijdi беззвучный 
878 sijdi χɵsta беззвучно-бесшумно, тихо-спокойно 
879 sijəŋ звучный, громкий 
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880 sijəŋa громко, звонко 
881 sijəŋʃək более громкий, более звонкий 
882 sirinta муха 
883 sistam чистый 
884 sistama чисто 
885 sistamtəti чистить 
886 siχ рулон, моток 
887 siχti собирать, сматывать 
888 siχənti собрать быстро, смотать быстро 
889 siχəntijti собрать ненадолго, смотать ненадолго 
890 sud соль 
891 sudətːi солить 
892 sudəŋ соленый 
893 suri чайка 
894 surməŋ смертный 
895 surt промежуток 
896 surəm смерть 
897 surəmdi бессмертный 
898 surəmti бессмертный 
899 susəm засохший; жесткий, твердый 
900 susəmətːi засушить, допустить засохнуть; дать возможность затвердеть 
901 suðəŋ соленый 
902 suχ шкура 
903 suχ ɲʉr одежда 
904 suχantːi кончиться, закончиться, прерваться, прекратиться 
905 suχnɛməti закончиться неожиданно быстро 
906 suχta глина 
907 suχtajən глинистый, содержащий глину 
908 suχəm нить 
909 suχəptəti платить, выплачивать 
910 sɔj нырок 
911 sɔjəm речка; широкий, глубокий ручей 
912 sɔm чешуя; кожура, шкурка 
913 sɔməŋ с чешуей 
914 sɔntəmiti собраться 
915 sɔpas запас 
916 sɔpasti wɛrti запасти 
917 sɔpastəti запастись 
918 sɔpasəŋ запасливый 
919 sɔpɛk сапоги 
920 sɔra быстро 
921 sɔraʃək быстрее 
922 sɔrdi просохнуть 
923 sɔrsəm просохнуть 
924 sɔrt щука 
925 sɔrti сохнуть, высохнуть; обмелеть 
926 sɔrəm сухой 
927 sɔrətːi сушить 
928 sɔrətːi засохнуть 
929 sɔrətːi засушить, допустить засохнуть 
930 sɔrɲi золото 
931 sɔrɲɛŋ золотой 
932 sɔs горностай 
933 sɔt сто 
934 sɔtkɛm сотый 
935 sɔtəp ножны 
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№ Хантыйское слово Перевод на русский язык 
936 sɔðamat каша 
937 sɔχəd доска 
938 səm сердце 
939 səmdi без сердца; бессердечный, жестокий, бессовестный 
940 səmpi с сердцем, имеющий сердце 
941 səməŋ усердный, прилежный, старательный 
942 səməŋa усердно, прилежно, старательно 
943 sər лопата 
944 səran коми-зыряне 
945 səran χɔp большая лодка 
946 səratijti предлагать настойчиво 
947 səratijti бодаться 
948 sərijɛ лопаточка 
949 səŋχəm яр, высокий берег 
950 səʎiti звенеть; голосить 
951 səχəŋ имеющий шубу; с шубой 
952 sɛm глаз 
953 sɛmdi слепой 
954 sɛmpi имеющий глаза 
955 sɛməŋ глазастый 
956 sɛn гнида 
957 sɛsi ловушка, капкан 
958 sɛw коса 
959 sɛw sɛwəpti заплетать косы 
960 sɛwrantːi рубить, заниматься рубкой 
961 sɛwti плести, заплести 
962 sɛwəm вязаный 
963 sɛwəpsi черника 
964 sɛwərməti срубить, разрубить 
965 sɛwərti рубить; косить 
966 sɛwəs корма (лодки) 
967 sɛŋkantːi бить, заниматься битьем; драться 
968 sɛŋkijti бить часто, иногда 
969 sɛŋkti бить, стучать 
970 sɵd кишка 
971 sɵn берестяная люлька для новорожденного ребенка; берестяной коробок 

для сбора ягод 
972 sɵχ осетр 
973 sɵχta мотать, намотать; собрать в круг, в форму окружности 
974 sɵχəm шаг 
975 sɵχətːi обдирать 
976 sʉdtəm искра 
977 sʉdətːi засолить 
978 sʉdəɛməti засолить быстро 
979 sʉmət береза 
980 sʉrtːi сверкать 
981 sʉs осень 
982 sʉwa желудок птицы 
983 sʉwɛsti ревновать 
984 sʉwɛsəŋ ревнивый 
985 sʉðiti солить 

С о к р ащ е н и я  

букв. ― буквально сек. — секунда  шур. — шурышкарский диалект хантыйского языка 



С. В. ОНИНА, А. А. КОЗЛОВ 

ISSN 2079-1003. Урало-алтайские исследования. 2013. № 3 (10) 

126 

Jg — юганский говор хантыйского языка  Kam — говор юрт Каменских на р. Конда  
Kr — говор юрт Красноярских на р. Конда VK — верхнекалымский говор хантыйского языка 
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РЕЗЮМЕ 

В данном разделе приводятся словарные материалы по низямскому диалекту хантыйского языка (от A до S), 
дается краткий обзор всех хантыйских диалектов, а также уделяется внимание инвентарю и аллофоническому 
варьированию фонем низямского диалекта. 

SUMMARY 

The authors deal with the dictionary of the Nizyam dialect of the Khanty language (from A to S), give a brief review of all 
Khanty dialects and pay attention to the inventory and allophonic variations of the Nizyam phonemes. 

 
Ключевые слова: хантыйский язык, низямский диалект, лексика, инвентарь фонем, аллофоническое варьирова-

ние, вокализм, консонантизм 
 
Keywords: Khanty, the Nizyam dialect, lexicon, phoneme inventory, allophonic variations, vowel system, consonant system 
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