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ПОЛИСЕМИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ПЕРЕНОСОВ1 

 

 

Предлагаемая работа посвящена описанию способов выражения понятия «идти» в удэгейском языке. 

Проанализировав около 80 глаголов с семантикой хождения, делаем вывод, что данное понятие выража-

ется в языке двумя основными средствами – с помощью словообразования и лексически. Словообразова-

тельный суффикс -на-, имеющий значение ʻидти с какой-либо целью куда-либоʼ, присоединяется к глаго-

лам разных лексико-семантических групп, переводя эти глаголы в лексико-семантическую группу «идти» 

(улэнэ- ʻидти копатьʼ, гуӈнэ- ʻидти сказатьʼ и др.). Важной чертой является и лексическое многообразие 

глаголов, обозначающих не только общие, но и более конкретные виды хождения (эмэ- ʻприходитьʼ, уǯа- 

ʻидти по следу зверяʼ, аӈанаги- ʻидти обратноʼ и др.). Кроме того, рассмотрены некоторые глаголы, пере-

носное значение которых соотносится с понятием «идти» (њухана- ʻнырятьʼ, эдинэ- ʻдуть ветруʼ и др.). 

Данное исследование опирается на работы, посвященные родственным тунгусо-маньчжурским языкам, – 

маньчжурскому, нанайскому, эвенкийскому, орокскому и орочскому. Также привлечен материал как ти-

пологически сходных с удэгейским самодийских и тюркских языков – ненецкого, тувинского, хакасского, 

алтайского, так и типологически отличных от удэгейского славянских и германских языков – русского, 

английского. 
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Введение 
 

Среди глаголов движения удэгейского языка особое место занимает множество глаго-
лов, объединенных общей семантикой – «движение пешком». Удэгейский язык обладает лек-
сическим и словообразовательным способами выражения понятия «идти», которые будут 
представлены в предлагаемой статье. Также будет рассмотрено переносное употребление гла-
голов с семантикой хождения. 

Кроме того, в языковом арсенале имеются сопутствующие грамматические способы,  
на которых в пределах данной статьи останавливаться подробно не будем, хотя упомянуть  
о них необходимо. Речь идет об отглагольных именных формах (связанные имена существи-
тельные) со значением цели или условия, а также причастиях и деепричастиях, образованных 
от глаголов хождения (хули-лэгэ-ти [ходить-NPURP-POSS/3PL] ʻчтобы они ходилиʼ, ӈэнэ-ми 
[идти-CV] ʻидя, подойдяʼ и пр.). Имеется и форма на -кта/-ктэ/-кто, обозначающая произ-
водство действия в разных местах либо выполнение действия одновременно несколькими 
субъектами (ӈэнэктэ-э-ти [идти.многим-PAST-3PL] ʻони (несколько человек) ушлиʼ, эйэктэ- 
ʻутонуть всемʼ, њŷктэ- ʻповыбегать из помещения (о многих людях)ʼ и пр.). И. В. Кормушин 
называет ее «формой многократности» [1, с. 93]. Однако маркер -кта-/-ктэ-/-кто- и показате-
ли причастных/деепричастных или условных/целевых форм последовательно присоединяются 
не только к глаголам движения, но к любым другим глаголам, если нужно выразить данные 
оттенки значения.  

Глаголы, обозначающие различные способы хождения (в том числе глаголы с семанти-
кой целедвижения), характерны для тунгусо-маньчжурских языков [1, 2–8]. В типологически 
сходных языках (ненецком, тувинском) подобные глаголы тоже встречаются [9, 10]. 

Материалом для анализа в предлагаемой статье послужили около 80 глаголов удэгейско-
го языка со значением «идти, передвигаться пешком» (из них примерно 35 глаголов выража-
ют эту семантику лексически, т. е. отдельными словами, и примерно 45 обозначают движение  
с определенной целью с помощью суффикса, т. е. словообразовательными средствами. 

                                                            

1 Работа выполнена в рамках государственного задания Института филологии СО РАН (тема № 0263-2021-0004). 
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1. Словообразовательные средства выражения 
 

В удэгейском языке семантика «идти за чем-либо» последовательно выражается суф-
фиксом -на- (или его аллофонами -ӈна-/-ӈнэ-/-ӈно-), присоединяемым к смысловой глаголь-
ной основе. Данную форму И. В. Кормушин называет «формой целедвижения» [1, с. 92]. 

В родственных тунгусо-маньчжурских языках этот суффикс тоже присутствует [5, с. 451, 
476; 6, с. 266, 290–291; 7, с. 520–521; 8, с. 68–70, 74].  

О. П. Суник, приводя примеры из эвенкийского, нанайского, эвенского языков и отмечая 
единичность подобных слов в маньчжурском, пишет о праформе *-ма/*мū: «суффиксы ма  
(-мэ ~ -мо), мū, -маси (-мэси) образуют глагольные основы со значением ‘пойти за предметом, 
добыть предмет, обозначенный в именной основе, от которого образована основа глаголь- 
ная’ [4, с. 113–115]. Однако в маньчжурском языке не все так просто с данным показателем. 
В. А. Аврорин анализирует два омонимичных суффикса -на/-нэ-/но, один из которых образует 
глаголы от существительных (мибсэхэнэ- ʻзаводиться хлебным червямʼ < мибсэхэ ʻхлебный 
червьʼ, аргана- ʻпускать ростокʼ < арган ʻростокʼ, гунина- ʻприйти в голову, догадаться, сооб-
разитьʼ < гунин ʻмысльʼ); другой выражает значение «двигаться с какой-либо целью». При 
этом «есть небольшое число случаев, когда омонимичность производящих корней приводит  
к омонимичности производных основ, например, фахана- ʻобразоваться зерну, плодуʼ ≠ фаха-
на- ʻпойти броситьʼ, уфана- ʻпревращаться в муку, порошокʼ ≠ уфана- ʻидти молотьʼ, борина- 
ʻзамерзать сосулькамиʼ ≠ борина-  ʻидти баюкатьʼ» [3, с. 157–158]. В нанайском языке В. А. Ав-
рорин описывает суффикс -нда/-ндэ, называя его показателем «породы цели»: «глагольные 
слова породы цели обозначают движение, отправление действующего лица с целью совершить 
действие, обозначенное предыдущей основой этого слова. Целевая направленность движения 
не определяется, а лишь констатируется говорящим лицом. Глагольные слова этой породы 
обычно переводятся на русский язык инфинитивом соответствующего глагола в сочетании  
с предшествующими ему словами ʻпойти, чтобы…ʼ, ʻотправляться, чтобы…ʼ, ʻнаправ-
ляться, чтобы…ʼ и т. п. Формы основ этой породы таковы: холанда- ʻнаправляться, чтобы чи-
татьʼ, отхола- ʻчитатьʼ; дёбонда- ʻнаправляться на работуʼ, от дёбо ʻработатьʼ, ичэндэ- 
ʻнаправляться (чтобы) посмотретьʼ, от ичэ- ʻувидетьʼ, бундэ- ʻнаправляться (чтобы) датьʼ,  
от бу- ʻдать, даватьʼ… Таким образом, порода цели от глагольных основ, выражающих любые 
действия, производит новые глагольные слова, обозначающие совершенно новое, по своей 
сущности всегда однотипное действие – движение, которое в условиях контекста конкретизи-
руется как движение пешком или с помощью какого-либо средства транспорта. Корневое же 
значение глагольного слова служит для указания цели, с которой это движение совершает- 
ся» [2, с. 61–62].  

Примеры из удэгейского языка: 
 

(1)  Галактанаанˊ. Галактанаанˊ, цоимэхимæвава гаǯеани [1, с. 106]. 
 галакта-на-а-нˊ галакта-на-а-нˊ цо имэхи 
 искать-идти-PAST-3SG искать-идти-PAST-3SG самый новый 
 мæва-ва гаǯе-а-ни 
 сердце-ACC взять-PAST-3SG 
 ʻПошла она искать. Пошла искать – самое новое сердце взяла она.ʼ 

 

(2)  Э-э, аǯига, (йэʻудигэсиhи?) одо диливэй кумэдинэфи [1, с. 105]. 
 э-э аǯига йэʻу дигэ-си-hи одо 
 INTJ девушка.Voc куда прятаться-DUR-2SG дедушка 
 дили-вэ-й кумэди-нэ-фи 
 голова-ACC-POSS/1SG искать.вшей-идти.PRP-Refl.Poss/PL 
 «Э-э, девушка, (куда ты прячешься?) в дедушкиной голове пойди поищи вшей». 
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(3) Э-э, ӈэнуни-лэ эмэгеани (цауцау-да). «Эхэ, ǯоконэйэ», – гунэйхидэ [1, с. 106]. 
 э-э ӈэну-∅-ни=лэ эмэге-а-ни цау 
 INTJ младш.сестра-NOM-POSS/3SG=LIM возвращаться-PAST-3SG шумно 
 цау=да  эхэ ǯоко-нэ-йэ 
 шумно=CONN старш.сестра.Voc помочь-идти-IMPER/2SG 
 гунэ-й-хи=дэ 
 говорить-PRP-Adj.Poss=CONN 
 ʻЭ-э, младшая сестра с шумом возвращается: «Старшая сестра, иди помоги» – говорит.ʼ 

 

(4)  Йэгдигэʻ, - гуӈкини, - даунайа. Даумиhи ǯокойо [1, с. 107]. 
 йэгдигэʻ гуӈки-ни дау-на-йа 
 молодец.Voc говорить.PAST-3SG переправить-идти-IMPER/2SG 
 дауми-hи ǯоко-йо 
 мостик-POSS/2SG помочь-IMPER/2SG 
 «Молодец, – сказала она, – иди переправь (нас), мостик перекинь.» (букв.: «мостик 

твой помоги»). 
 

(5) Надањэнуэ, йиӈгу, ими-лэгунаме, йиӈгу, тонтоhу, йиӈгу, ǯэкпунейǯэу [1, с. 117]. 
 нада њэнуэ йиӈгу ими=лэ гуна-ме йиӈгу 
 семь людоед.Voc INTJ зачем=LIM говорить-1SG INTJ 
 тонто-hу йиӈгу ǯэкпу-не-й ǯэу 
 топтать.PRES-2PL INTJ есть-идти-IMRER/2PL еда 
 «Семь людоедов, инггу, почему-то говорю я, инггу, топчете вы, инггу, идите есть».  

 

(6) Йэгдиэʻисэнээни. Ваатигунэ беонтаǯига [1, с. 132]. 
 йэгдиэʻ-∅ исэ-нэ-э-ни ва-а-ти гунэ 
 молодец-NOM видеть-идти-PAST-3SG убить-PAST-3PL EV 
 беонта-ǯига-∅ 
 беонта-COLL-NOM 
 ʻМолодец пошел посмотреть. Видит, беонта убили (медвежат).ʼ 

 

В. С. Барыс-Хоо в своей работе, посвященной тувинским глаголам со значением цели 
движения, затрагивает и тунгусо-маньчжурские языки, в том числе удэгейский [10, с. 43–44]. 
Однако ее вывод о том, что «глаголы со значением ʻдвигаться с указанием цели движенияʼ 
выявлены только в эвенкийском языке» [10, с. 43], является в корне ошибочным. Дело в том, 
что В. С. Барыс-Хоо рассматривает в основном тунгусо-маньчжурские (в том числе эвенкий-
ские) глаголы с суффиксом -ла и экстраполирует свои наблюдения на все подобные глаголы. 
А даже в эвенкийском языке семантика целедвижения выражается не только им [5, с. 474; 7,  
с. 520, 523]. 

В удэгейском языке, как показывают наблюдения, значение указания цели движения по-
следовательно выражается высокопродуктивным суффиксом -на-. Суффикс -ла- для выраже-
ния данной семантики тоже используется, но значительно реже. Из 45 лексем с семантикой 
целедвижения показатель -на- присутствует в сорока случаях, а -ла- – в остальных пяти. Кроме 
того, следует учесть, что в удэгейском языке существует два глагольных словообразовательных 
суффикса -ла: орудийный высокопродуктивный -ла- I. «производить действие с помощью 
предмета, названного основой» (ǯогболо-ʻударить острогойʼ, униӈала- ʻчерпать ложкойʼ, 
кусиғэлэ- ʻударить ножомʼ, оболо- I. ʻделить на доли; выделить долюʼ, оболо- II. ʻзацепить  
рогатинойʼ, исоло- ʻзадеть локтемʼ, миаусала- ʻстрелять из ружьяʼ и др.) и -ла- II. «идти  
за чем-л., с целью принести что-л.» (киафактала- ʻпойти за хворостомʼ, мōло- ʻходить в лес  
за дровами; заготавливать дроваʼ). У двигательного -ла- II. продуктивность значительно ниже, 
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чем у показателя -на- с тем же значением. (О явлении суффиксальной омонимии в удэгейском 
см. [11].) 

 

2. Лексические средства выражения 
 

Движение пешком в удэгейском языке обозначается также лексически – существуют 
различные глаголы хождения (бэгдиǯи- ʻидти пешкомʼ, хули-ʻходитьʼ, аӈанаги- ʻидти обрат-
ноʼ, эмэ- ʻприходитьʼ, ӈэнэ- ʻидтиʼ, дʻаси- ʻотправиться следомʼ, дэктэ- ʻпойти своей дорогой 
(о каждом из путников после случайной встречи)ʼ и др.). Эти глаголы составляют синоними-
ческую группу, объединенную общим значением «передвигаться пешком».  

«Синонимическая группа – это минимальная парадигма слов и эквивалентных им  
по своей функции фразеологизмов, входящая обычно в более сложную лексико-семан-
тическую парадигму (парадигматическое поле)» [12, с. 128]. При этом возможны два взгляда 
на синонимы – понимание их как тождественных по смыслу единиц языка (омосемантов) или 
как близких по значению слов (парасемантов, квазисинонимов) [12, с. 128–131].  

Мы придерживаемся взгляда, что синонимическую группу составляют лексемы, имею-
щие нюансы в лексическом значении; абсолютных синонимов в любом языке немного. (Под-
робнее о синонимии, внутренней форме слова и мотивации слов см. [13, с. 105–113, 139– 
142] – на материале русского языка.)  

Примеры из удэгейского языка: 
 

(7)  Ǯаӈдалафу-ла эмээне [1, с. 104]. 
 Ǯаӈдалафу-∅=ла эмэ-э-не 

 Дзангдалафу-NOM=LIM приходить-PAST-3SG 

 ʻДзангдалафу-то пришел.ʼ 
 

(8)  Эхэ, сэуниhи сэуниhи хулисэʻ, - гуӈкини, - Ǯаӈдалафу-тэнэ-дэ [1, с. 105]. 
 эхэ сэуниhи сэуниhи хули-сэʻ гуӈки-ни 
 старш.сестра.Voc страшный страшный ходить-PAST сказать.PAST-3SG 
 Ǯаӈдалафу-∅=тэнэ=дэ 
 Дзангдалафу-NOM=CONTR=CONN 
 «Старшая сестра, а ведь страшный-престрашный Дзангдалафу приходил», – сказала она.  

 

(9)  Беонтаǯига мафа хоктолини ӈэнэæти, – гунэ – уǯасийти – гунэ [1, с. 134]. 
 беонта-ǯига-∅ мафа хокто-ли-ни 
 беонта-COLL-NOM медведь след-PROLAT-POSS/3SG 
 ӈэнэ-æ-ти гунэ уǯаси-й-ти гунэ 
 идти-PRES-3PL EV идти.по.следу-PRES-3PL EV 
 ʻБеонта по следу медведя идут, видать, выслеживают они, видать.ʼ 

 

(10)  Сикē ūӈкини беонтаǯигала [1, с. 135]. 
 сикē ūӈки-ни беонта-ǯига-ла 
 вечером достигать.PAST-3SG беонта-COLL-LOC 
 ʻ(Ворон) Вечером пришел к братьям беонта.ʼ (Букв.: «он достиг братьев беонта»). 

 

(11)  «Су мафанаугэˉнэǯеме».  «Гэнэ, гэнэ, гэнэ, гаʻи-агаʻ, гэнэ – гуӈкини» [1, с. 134]. 
 су мафа-на-у гэˉнэ-ǯе-ме гэнэ гэнэ гэнэ 

 вы муж-DEST-POSS/2PL идти.за.чем-либо-FUT-1SG идти.за.чем-либо 

 гаʻи агаʻ гэнэ гуӈки-ни 
 ворон.Voc старш.брат.Voc идти.за.чем-либо говорить.PAST-3SG 
 «Пойду за мужем для вас». «Иди, иди, иди, старший брат ворон, иди», – сказали (де-

вушки). 
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3. Переносное употребление глаголов с семантикой хождения 
 

Проблематика структуры лексического значения и идиоматического или экспрессивного 
использования многозначных слов, в том числе глаголов движения, в языках разных систем 
вызывает постоянный интерес исследователей [14–21]. 

В данном разделе речь пойдет о переносном использовании удэгейских глаголов со зна-
чением «идти». 

«Переносное значение – один из типов лексических значений слова, который противо-
поставляется прямым производно-номинативным значениям по способу номинации и по функ-
ции. Развитие переносного значения происходит на основании переноса, сходства, общности 
наименования действия или явления» [15, с. 40]. Другими словами, в основе переносного зна-
чения часто лежит метафора. В широком смысле она подразумевает любое употребление слов 
в непрямом значении. «Метафора является… источником новых значений слов, которые на-
ряду с характеризующей способны выполнять номинативную (идентифицирующую) функ-
цию, закрепляясь за индивидом в качестве его наименования либо становясь языковой номи-
нацией некоторого класса объектов. В этом случае метафоризация приводит к замещению од-
ного значения другим» [14, с. 296]. 

Например, лексема ӈэнэ- ʻидтиʼ в удэгейском языке может употребляться при выраже-
нии семантики сокрытия или исчезновения. В контексте (14) наряду с ӈэнэ- употреблен глагол 
дигэнэ- ʻпрятатьсяʼ: 

 
(12)  Йуэгдэ хэгēлэни ӈэнээни [1, с. 135]. 
 йуэгдэ хэгēлэни ӈэнэ-э-ни 
 головня под идти-PAST-3SG 

 ʻ(Ворон) под головню спрятался (букв.: «ушел»).ʼ 
 

(13) …олохи хэгдихи эугеани, хаунтасини: «Йэухи ӈэнээни?» [1, с. 137] 
 олохи-∅ хэгдихи эуге-а-ни 
 белка-NOM вниз спускаться-PAST-3SG 
 хаунтаси-ни йэухи ӈэнэ-э-ни 
 спрашивать.PRES-3SG куда идти-PAST-3SG 

 ʻ…белка вниз спустилась (с дерева), спрашивает: «Куда делся (орех)?»  
 (Букв.: «Куда ушел (орех)?» 

 

(14)  Йуэгдэ хэгēлэни ӈэнэʻэси, дигэӈкини [1, с. 135]. 
 йуэгдэ хэгēлэни ӈэнэʻ-эси дигэӈки-ни 
 головня под идти-CV прятаться.PAST-3SG 
 ʻПод головню уйдя, спрятался он.ʼ 

 
Также для передачи смысла «идти, проходить; пролазить» (например, в дыру, в петлю) 

часто используется лексема њухана- (~нюхана-), прямое значение которой ʻнырять (в воду)ʼ: 
 

(15) «Анда, йэду хука нэдээhи?» «Айа, њуханайа» [1, с. 138]. 
 анда йэду хука нэдэ-э-hи айа њухана-йа 

 друг.Voc зачем петля положить-PAST-2SG хорошо нырять-IMPER/2SG 
 «Подруга, зачем ты петлю поставила?» «Ничего, проходи!» (Букв.: «…ныряй!») 

 
Сема «идти» присутствует и в глаголах, описывающих погодные (в том числе атмосфер-

ные) явления. Эти глаголы могут образовываться от существительных безаффиксным способом 
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(т. е. посредством конверсии): тигдэ ʻдождьʼ → тигдэ- ʻидти дождюʼ, боно ʻградʼ → боно- 
(~бōнô-) ʻидти градуʼ, но могут принимать и показатель целедвижения -на-: хуэнэ- II. ʻпур-
жить, припорошитьʼ, имâ ʻснегʼ → имâна- ʻидти снегуʼ, эди (~эди(н)) ʻветерʼ → эдинэ- ʻдуть 
ветруʼ [22, с. 869–870, 174, 1025, 368, 1100, 1102; 1, с. 213]. Небольшой список глаголов, обра-
зованных с помощью данного суффикса и обозначающих некоторые природные явления (час-
то ветры), имеется также в [23]. Хождение при этом переосмысляется метафорически:  

 

(16)  Боноǯи бонойе наму-да бē-лэ [1, с. 180]. 
 боно-ǯи боно-йе наму-∅=да бē=лэ 
 град-INSTR идти.граду-IMPER/2SG море-NOM=CONN быть=LIM 
 ʻИ море, где град идёт, есть ведь.ʼ 
 Букв.: «И с градом море, (где) град идет, ведь есть».  

 

(17)  Туэгиэни. Иманаани [24, с. 15]. 
 туэги-э-ни имана-а-ни 
 наступить.зиме-PAST-3SG идти.снегу-PAST-3SG 
 ʻНаступила зима. Пошел снег.ʼ (Букв. глосса иманаани → има-на-а-ни [снег-идти-

PAST-3SG]). 
 

При анализе удэгейских контекстов были выявлены также случаи переносного употреб-
ления лексемы «идти» в русском переводе – вместо лексемы «рожать». Данное понятие по-
удэгейски можно выразить несколькими глаголами: йатаси- (~ятаси-) ʻрожать (о людях); 
приносить детенышей (о животных)ʼ, багди- I. 3) ʻродитьсяʼ, багдиги- ʻснова рожатьʼ, б‘а-
5) перен.ʻродить, рожатьʼ, ситэнэмиб‘а- ʻрожать детейʼ [22, с. 411, 140, 134–135]. Прямое 
(первое) значение удэгейского глагола  б‘а- «найти/находить» [22, с. 131], следовательно, 
сложный (идиоматический) глагол ситэнэмиб‘а- буквально означает «найти/находить детей». 
Пример: 

 

(18)  Аǯига бāта баʻми багдиэти [1, с. 141]. 
 аǯига бāта баʻ-ми багди-э-ти 
 девочка мальчик найти-CV жить-PAST-3PL 
 ʻИ пошли у них детиʼ (Русский перевод И. В. Кормушина). 
 Букв.: «Девочек и мальчиков рожая («находя»), жили они». 

 

Заключение 
 

1. В удэгейском, как и в других тунгусо-маньчжурских языках, имеется ряд морфологи-
ческих средств для выражения определенной семантики. Так, существует аффикс -на-, кото-
рый «отвечает» именно за хождение, как правило, с какой-нибудь целью, куда-либо, за чем-
либо. Он может присоединяться, например, к глаголам восприятия, речемыслительной дея-
тельности или акциональным, то есть переводит указанные глаголы в ЛСГ «идти» (улэнэ- ʻидти 
копатьʼ, гуӈнэ- ʻидти сказатьʼ, исэнэ- (~ исэсинэ-) ʻидти смотретьʼ, ǯомосино- (~ ǯомосина-) ʻидти 
вороватьʼ, ōӈна- ʻидти делатьʼ). 

2. В удэгейском языке, как и во всех языках мира, отражается картина мира его носите-
лей. Лексическое многообразие глаголов, обозначающих тот или иной способ и вид хождения, 
объясняется тем, что удэгейцы являются таежными жителями, охотниками. Поэтому для них 
важны не только общие понятия (ӈэнэ- ʻидтиʼ, эмэ- ʻприходитьʼ), но и более конкретные  
(анамала- ʻидти на лыжах по льдуʼ, олохимо- ʻ(идти) белковатьʼ, уǯа- (~ уǯаси-) ʻидти по следу 
зверяʼ и т. п.). Такая конкретика требует существования глаголов, в семантике которых зало-
жены различные характеристики и детальные особенности хождения. 



— 51 — 

 

 

Сагайдачная А. О. Способы выражения понятия ʻидтиʼ в удэгейском языке: полисемия и направления… 

 

 

3. Мы разделяем взгляд Дж. Лакоффа и М. Джонсона, которые определили суть мета-
форы как «понимание и переживание сущности одного вида в терминах сущности другого  
вида» [21, с. 25]. Таким образом, метафорические употребления глаголов в рассмотрен- 
ных удэгейских контекстах основаны на сходстве производимого впечатления («быстро 
 пройти» – «пронырнуть») и сходстве способа представления действий («часто рожать» – 
«идти чередой»). 

 

Список сокращений: 
 

Беспадежная форма существительного не маркируется; ∅ – нулевая (неэксплицирован-
ная) морфема; ACC – винительный падеж; Adj.Poss – суффикс обладания прилагательных -хи; 
COLL – собирательный суффикс существительных -ǯига; CONN – соединительная частица да; 
CONTR – противительная частица тэнэ; CV – деепричастие; DEST – назначительный падеж; 
DUR – длительность; EV – эвиденциальная частица гунэ; FUT – будущее время; IMPER – по-
велительное наклонение; INSTR – творительный падеж; INTJ – междометие; LAT – направи-
тельный падеж; LIM – выделительная частица лА; LOC – местный падеж; NOM – именитель-
ный падеж; NPURP – связанное  существительное со значением цели; PAST – прошедшее 
время; PL – множественное число; POSS – личная притяжательность; PP – причастие про-
шедшего времени; PRES – настоящее время; PROLAT – продольный падеж; PRP – причастие 
настоящего времени; Refl.Poss – возвратная притяжательность; SG – единственное число;  
Voc – звательная форма. 
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A. O. Sagaydachnaya 
 

EXPRESSIONS OF THE CONCEPT OF THE VERB ‘TO GO’ IN UDIHE:  
POLYSEMY AND DIRECTIONS OF METAPHORICAL TRANSFERS2

  

 

This article was written according to the author’s report in September 2023 at the Tomsk State Pedagogical 

University at the international conference “XXX Dulson Readings”. This work describes how to express the con-

cept of the verb ‘to go’ in Udihe. After analyzing about 80 verbs meaning ‘to go,’ we have concluded that this 

verb is expressed in the language in two basic ways – lexically and derivationally. The derivational suffix -na- 

with the semantic purpose of the movement is attached to the verbs of different lexical-semantic groups and 

transfers these verbs into the lexical-semantic group ‘to go’ (ulene- ʻto go digʼ, guŋne- ʻto go say something). An 

important feature is the lexical diversity of the verbs, which denote not only general but also specific types of the 

verb ‘to go’ (eme- ʻto comeʼ, uǯa- ʻto follow the track of an animal, aŋanagi- ʻto go backʼ). In addition, this paper 

discusses several verbs whose figurative meaning correlates with the concept of the verb ‘to go’ (ñuhana- ʻdiveʼ, 

edine- ʻblow windʼ). This study is based on the work devoted to the related Manchu-Tungusic languages – Manchu-

rian, Nanay, Evenki, Oroch, and Orok (Uilta). The material of the Samoyed and Turkic languages that are typologi-

cally similar to Udihe – Nenets, Tuvan, Altai, and Khakass – is also of interest. In addition, the material of the Slavic 

and Germanic languages that are typologically different from Udihe – Russian and English – is also involved in 

the study. 
 

Keywords: Udihe language, the concept of the verb ‘to go,’ the word formation method, lexical variety, pur-

pose of movement, figurative use of verbs, Manchu-Tungusic languages 
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