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H. M. TEPEIHEHKO (Ленинград)

К СРАВНИТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКСИКИ

САМОДИЙСКИХ ЯЗЫКОВ

Сравнительно-историческое изучение самодийских языков находится
на начальной стадии развития. Помимо М. А. Кастрена и Х. Паасонена ',
немало сделано в этом отношении Г. Н. Прокофьевым.? Принятые им

принцвипы сравнительного анализа были изложены в докладе, прочитан-
ном в 1934 г. на заседании лингвистической секции Научно-исследова-
тельской Ассоциации Института народов Севера, а итогом всей работы
должен был стать труд «Самодийские языки и проблема происхожде-
ния современных ненцев, энцев, нганасанов и селькупов», основные по-

ложения которого кратко сформулированы в одной из статей.3
Самодийские языки не имеют древних письменных памятников. Пер-

воначальные записи не восходят далее ХУП века. В таких условиях
особое значение приобретает исследование отдельных языков и диалек-

тов. Изучение диалектов, отдельные из которых значительно отлича-

ются друг от друга, способствует выяснению структуры языка в целом

и неизбежно предполагает сравнительный подход к изучаемому мате-

риалу. Работа в этом направлении проводится н за рубежом. *

Историко-этимологическая сторона лексики самодийских A3bIKOB

пока еще мало исследована.$ В настоящей работе важно хотя бы на-

метить самые общие моменты, связанные с формированием словарного
состава этих языков. `

1 M. A. Castren, Reiseerinnerungen aus den Jahren 1838—1844, St.-Petersburg
1853; ero xe, Grammatik @ег samojedischen Sprachen, St.-Petersburg 1854;
ero xe, Wörterverzeichnisse aus den samojedischen Sprachen, St.-Petersburg 1855;
H. Paasonen, Beiträge zur finnisch-ugrischen—samojedischen Lautgeschichte, Buda-

pest 1917.
2 Г. Н. Прокофьев, Числительные в самодийских языках. — Советский Се-

вер 1939, № 4; его же, К вопросу о переходном залоге в самоедских языках. —

Памяти В. Г. Богораза (1865—1936), Москва—-Ленинград 1937. ‘
з Г. Н. Прокофьев, Этногония народностей Обь-Енисейского бассейна (нен-

цев, нганасанов, энцев, селькупов, кетов, хантов и мансов). — Советская этнография.
Сборник статей 1, Москва—Ленинград 1940, crp. 67—76.

+ 1. N-Sebestyén, Die possessiven Fiigungen im Samojedischen und das

Problem des uralischen Genitivs. — ALHung. VII 1957—1958; ee xe, Zum Problem
des samojedischen und des uralischen Genitivs. — Commentationes fenno-ugricae in

honorem Paavo Ravila (= MSFOu 126), Helsinki 1962; P. Hajd 4, Die Benennungen
der Samojeden. — JSFOu LIV, 1948—1950; ero xe, Die sekundären anlautenden
Nasale (n-, ñ-) im Samojedischen. — ALHung. IV 1954; ero xe, The Samoyed Peoples
and Languages (— Indiana University Publications. Uralic and Altaic Series, Vol. 14),

Bàggmington 1963; E. K. Ristinen, Samoyed Phonemic Systems. Indiana University,
1960.

$ См. прежде всего B. Collinder, Fenno-Ugric Vocabulary, Uppsala 1955.

https://doi.org/10.3176/lu.1971.4.06

https://doi.org/10.3176/lu.1971.4.06


Н. М. Терещенко

286

В лексике современных самодийских языков выделяются слон слов,

различные по происхождению, характеру, количеству. Наиболее древ-
ним является общесамодийский пласт лексики, свойственный всем CO-

временным самодийским языкам (ненецкому, энецкому, нганасанскому,

селькупскому). Родство самодийских языков несомненно, но еще недо-

статочно показано на конкретном языковом материале. Задача состоиг

в том, чтобы последовательно обосновать генетическое родство этих

языков, определить основные черты сходства и различия между ними.

Следует отметить, что анализ лексики самодийских языков связан

с рядом объективных трудностей; это обусловлено не только отсутсг-
BHEM письменных памятников, HO и слабой изученностью энецкого

и нганасанского языков, особенно их лексического состава. Отсут-
ствуют также опубликованные словари селькупского языка, за исклю-

чением материалов М. А. Кастрена.° Поэтому автор данной статьи

ориентируется главным образом на материалы, собранные во время
своих экспедиций в районы Крайнего Севера, в места расселения нен-

цев, нганасанов и энцев.
/

Предпринятая работа представляет собой лишь первоначальный
этап исследования. Особое внимание уделено выявлению общего лек-

сического фонда самодийских языков (без попытки реконструкции срав-

ниваемого материала), а также показу Важнейших лексических расхож-
дений между отдельными языками. Помимо общности слов по BO3MOX-
ности учитывалась и общность реалий.

°° К генетически общей лексике могут с наибольшей достоверностью
относиться такие слова, фонетические различия между которыми укла-

дываются в рамки установленных звуковых соответствий. Вопрос этот

применительно к языкам самодийской группы еще мало разработан, но

тем He менее и сейчас можно говорить о ряде звуковых соответствия,
носящих закономерный характер.

‚ Общность лексического состава самодийских языков наиболее ярко

проявляется, конечно, B разделах словаря, связанных с растительным и

животным миром, природными и атмосферными явлениями, названиями

человека и частей его тела, наименованием жилища, трудовой деятель-

ностью, т. е. обозначающих наиболее жизненно важные понятия и яв-

ления. Сказанное, однако, само MO себе слишком общо и для характе-

ристики словарного состава рассматриваемых языков нуждается B

конкретизации. Наибольшее количество общих по происхождению, зна-

чению и приблизительно одинаково звучащих слов относится к разделу
частей тела; например 8: HeHeu. sef, 3HeU. sej, HraHac. sejmy, CeJibK.

saji ‘rnas’; Hexeu. fib'a, 3Heu. {i, Hrauac. timi, ¢imi, ceabk. timy '3y6';
ненец. ра/ау — padu, sneu. pajde, HraHac. yotuo, cenbk. putyl 'щека’;
HeHel. AQ’(n), 3Hel. па’(п), нганас. аl, сельк. ё& —dn ’por’; HeHeu.

pibti’(n), sHeu. pite, HraHac. yepty, ceabK. рер!а] 'нижняя губа’; ненец.

hdda, энец. koda, HraHac. kafu (вторая основа kadu), cesbK. да!у 'ко-
lOTb, HOrOTb’; ненец. hobd, 3Heu. koba, Hranac. kuyu (BTOpasi основа

kubu), cenbk. gÕpy 'кожа, шкура’, ненец. риш!у, энец. pose, HraHac.

- 6-M. À. Castrén, T. Lehtisalo, Samojedische Sprachmaterialien (= MSFOu

122), Helsinki 1960.
* Значительная часть материалов по селькупскому языку почерпнута из работ

Г. Н. Прокофьева и Е. Д. Прокофьевой. I. Erdelyi, Selkupisches Wörterverzeichnis,
Вийарез! 1969, как и неопубликованный словарь А. П. Дульзона, нами не могли быть

использованы.

& Для упрощения транскрипции мягкие переднеязычные и среднеязычные обозна-

чаются одними знаками: @, & A. |
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уйова], сельк. puly ’колено’; ненец. Шу, энец. lyde, HraHac. lata, centk. lo

"KOCTb’; HeHell. hém’, 3Hel. buja (cp. HeHel. Béja), Hraxnac. käm, cenbk.

gam ’Kpoßb’; HeHell. myd, 3Helu. mudo, HraHac. mita, ceqbK. myty ’печень’;
ненец. большеземельский {иs{, ямальский lisu, snen. lisak, nranac. lunsa

‘селезенка’; ненец. раай, энец. робде, нганас. уо!у, сельк. райу 'желчь’;
HeHel. maha, энец. тайа, вганас. moku (BTopas ocHoßa magu), сельк.

mogal ’cnuHa’; HeHel. ha, энец. Во, нганас. Вои, сельк. д0 'ухо’, ненец.

Iера, энец. Ба!ио, нганас. fajbu, cenbk. falëi 'XBOCT животного’; ненец.

#аг”, энец. 10° (вторая основа for-), HraHac. tar, сельк. {аг ’шерсть’;
ненец. nebt, нганас. mapta, ceïbk. opty (optyt tar) ’Bosoc’.

Число относящихся к этому разделу слов увеличится, если учесть
соответствующие обозначения для языков только северо-восточной ветви

(ненепкого, энецкого, нганасанского); например: ненец. e, энец. NÖ,
HraHac. 70j, но сельк. Гору 'нога’; ненец. /!&, энец. бей, нганас. Байвэдэ,
но сельк. 50] ’шея’, ненец. Лера, энец. kea, HraHac. kojmu, HO cenbK. lan
йг 'костный мозг’; ненец. nefa, энец. бай еба, мадо abori, нганас.

nojbuo, HO cenbK. oly ‘голова’; ненец. рё/а, энец. ре]а, нганас. хуабэ, но

сельк. д@Ё ’лоб’; ненец. тйгс, энец. то@{, нганас. тагзу, но сельк. Вэй

pory ’плечо’, ненец. ИВак, энец. @l/, нганас. Cejindo, но сельк. рукsа
‘легкое’, ненец. большеземельский, восточные SÄlik, малоземельский

fälcik, sneu. sunde, HraHac. salnyda, HO сельк. Sanaj ‘локоть’; ненец.

hefdy, sueu. kifde, Hraxac. kajda, HO cenbK. göt 'peõpo'; Hexeu. méso’(n),
3Hell. /sU, Hradac. nadij (MH. 4. nasuo’), HO ceJbK. RECi ’cycraß’; HeHeL.

fer(oko), sHeu. ny’ (BTopas основа nyr-), HraHac. nir 'XpaAUL.
Интересно переносное употребление слова «глаз» для обозначения

отдельной частицы какой-либо однородной массы: ненец. 146° sер энец.

tobö' sej, HraHac. düo sejmy, cenbk. gôrat за ‘песчинка (досл.: песка

глаз)’; ненец. Lirib'a’ seß ‘икринка (досл.: икры глаз)’, syra’ sef ’cHe-

жинка (досл.: снега глаз)’, энец. sare’ sе] 'дождинка (досл.: доЖдя

глаз)’, нганас. айтэа sejmy ’снежинка (досл.: снега глаз)’, &йгуиа sejmy
’крупинка (досл.: крупы глаз)’, сельк. йп saji ’искра (досл.; OTHA

глаз)’и т. д.

Общими для всех самодийских языков являются основные термины,

относящиеся к домашнему оленеводству и его продуктам; например:
ненец. #, энец. Iеа, нганас. fà, сельк. 4fd 'олень домашний’; ненец. Лога,
энец. kora, HraHac. kuru (Bo BpeMs гона), сельк. догу 'олень-самец’;
HeHell. habt, энец. kate(”e), Hraxac. Ворга(?а), сельк. qopty 'кастриро-
ванный олень’; HeHel. hdn, 3Hel. koddo, HraHac, kanta, cenbk. Ranty ’(pyuy-
ная) нарта’, ненец. ñamd, sneu, nadd, HraHac. namta, сельк. йтийу 'por’;
HeHel. fé(n), sneu. ty’(n), Hraxac. {ат, сельк. ёеп ’сухожилье’; ненец.

jur”, sueu. dü’ (вторая основа @йг-), нганас. @lг, сельк. йг ‘жир’; ненец.

tu’(d), энец. 1и”(6), нганас. 1и” (вторая основа fud) ’cano’; neneu. hobè,
энец. &бба, нганас. kuyu (вторая основа Виби), сельк. дбру ’шкура’.

В ненецком, энецком, селькупском языках общим является слово,

обозначающее самку оленя: HeHel. jahddej, sneu. dohode, cenbk. Cekty,
HO Hl'aHac. Aema(nku).

Общие для языков северо-восточной ветви слова: ненец. poder”,
энец. роае’ (вторая основа poder-), Hraxac. yudar (BTopas основа yufar),
<ельк. RU ’лямка’, ненец. гопаег”, энец. 1068° (вторая основа toder-),
нганас. Гипаэг, сельк. fontypo ’передок и спинка ездовой нарты’; ненец.
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sa, sHell. SSO, нганас. SO7), сельк. ди!у ’NOCTPOMKA’; HeHel. riud, 3Hel. med,
HraHac. myada, ceabK. kery ’apruur’; HeHell. marndor”, энец. ааае’ (вторая
OCHOBa adder-), HraHac. nomtau ’шкура для сидения на нарте’; ненец.

Ва”(а), энец. ва”(д), нганас. 62”(д) ‘загон для оленей’.
ней’.

По одной модели образовано во всех самодийских языках название

копыла нарты (досл.: нарты нога): ненец. Лат’ Iре, энец. koddo’ no,
Hranac. kande moj, cenbk. qaglyt topy.

Вместе с тем слова, обозначающие дикого оленя и все связанные с

HHM понятия, в разных самодийских языках различны. В ненецком

языке дикий олень имеет описательное название /Иебса’ — имя орудия
действия от глагола /Ие-$ ’жить’ (досл.: средство для жизни), в сель-

купском языке употребляется словосочетание таёт @@ (досл.: леса

олень), в нганасанском — слово bayi®, B энецком — Rede’. вторая oc-

HOBa Reder-. B камасинском словаре К. Доннера для дикого оленя за-

фиксировано название &й@лабпт, не имеющее близкого соответствия ни

с одним из приведенных выше слов. Аналогично различаются и произ-

BOAHble OT 3THX OCHOB: HeHell. jilebéijen, sneu. kedero-d, Hranac. basu-da

‘охотиться на диких оленей’.

Приведенный материал позволяет заключить, что рассмотренные
слова создавались независимо друг от друга и что охота на дикого

оленя (в отличие от домашнего оленеводства) издавна занимала раз-

личное место в жизни разных самодийских народностей.
Наименование передвижного жилища (чум) во всех самодийских

языках имеет общее происхождение. Что же касается жилища в осед-

лом поселении (дом), то названия его различны в тех языках, где су-

ществуют специальные обозначения: ненец. та”(а), энец. 'те”(6ё),
нганас. та”(ё), сельк. mät ’uym’ (cp. Kamac. md”); HeHeu. hardd (ср.
коми gort), s3Hel. kamod, HraHac. koru”(d) (cp. maHnc. kol), ceabk. mdt

'дом’ (cp. kamac. md”).
В языках северо-восточной ветви одинаково обозначаются все основ-

ные части чума: ненец. ло, энец. NO, MU, HraHac. nua, сельк. т&

’ABepb’; ненец. jeja, sHel. di, uranac. dej, CeabK. niq 'нюк (покрышка
uyyMa)’; HeHell. jeSer”, sHel. deser, HraHac. dej (нюк), сельк. дат ‘полог’;
ненец. Ba”äp, aHeu. baa, HraHac. baba, ceabk. Гакаs ‘’постель’; ненец.

SÜ’(n), men. se’(n), HraHac. sym, ceabk. syt(qy) ‘синекуй (сторона на-

против входа)’, ненец. nu, 3Hel. ni, HraHac. nüj (BTOpasi OCHOBA NÜ-),
сельк. ли утро ’шест для чума’.

Из терминов, связанных со средствами передвижения, общее выра-
жение имеют слова, обозначающие лодку (точнее, особый THN легкой

лодочки, именуемый в северорусских говорах веткой) и некоторые ее

части, например: ненец. лапо, 3Hel. oddo, HraHac. nanduj, сельк. ап!у
'лодка’; ненец. Гога, энец. Гога, нганас. tüoru ’KopMoßoe весло’, ненец.

lab'a, sneu. lob'i, uranac. topsa, cenbk. lapy ’Becno’ (kKpome HraHacaHcKoro).
Показательно, что широко применяемые в условиях Севера лыжи

обозначены в самодийских языках различными словами: ненец. lamba,
энец. бай loba, many fudo, HraHac. fufa (вторая основа fuda-), CeJbK.

tolci.

° Ср. в саяно-самодийских языках, HanpnMep, Kaparacckuii buya ‘’бык’ (см.
A. J. Joki, Die Lehnwörter des Sajansamojedischen (= MSFOu 103), Heisinki 1952,
стр. 105 и сл.), а также в кача-тюркском диалекте (дер. Угумакова) buyo 'олень-

самец’ (рукопись К. Доннера).
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Совпадение энецкого слова в наречии бай с ненецким, а энецкого

слова в наречии маду с нганасанским следует, по-видимому, рассмат-
ривать как более позднее явление.

Много общих слов среди обозначений явлений природы и различ-
ных географических понятий; например: ненец. лага, энец. лага, нганас.

noro, noruo ’весна’, сельк. ага ’осень’; ненец. тегсй, энец. тедбе, нганас.

Бlе, сельк. тегду ’ветер’; HeHeu. ji”(d), Bit, snen. bi*(6), Hraxac. by”(d),
сельк. йй 'вода’, ненец. Латба, энец. Ваба, нганас. konxu (BTopas oc-

Hoßa kombu), cenbk. дотру ‘волна’; ненец. ро, энец. роа, нганас. xlia,
сельк. рб ’год’, ненец. jala, энец. dere, HraHac. daly, cenbK. Cely ‘день’,;
ненец. sаго, энец. вsаге, нганас. sогио, сельк. sary(nta) 'дождь’; ненец.

ре, энец. рай, нганас. yua(la), ceabk. pd ‘’камень’; ненец. fa’(n), 3HeLI.

to’(n), нганас. tana, cerbk. tan 'nero’; HeHell. pi, энец. pi, Hraxac. xi,
сельк. pi 'Houb’; HeHel. fir (ср. манс. ful), 3HeIU. teri, HraHac. Lirl, CeJIbK.

tity, tily ’ob6aako’; ненец. fu, 3Hel. fu, Iо, нганас. fuj, ceabK. #й ’огонь’;
HeHel. fo, 3Hel. fo, HraHac. turku, cenabk. fo, tu ’(6osee ray6okoe) 03epo’;
ненец. sуга, энец. sуга, нганас. sйгй, сельк. sугу ’снег’; HeHel. had, 3Hel.

kadu, nranac. kodu, cenbk. kole, koCu ’mypra’; HeHel. jdbta, 3uneu. dota,
Hlarac. depta, cenbk. Capty ’poca’.

Еще больше общих слов, относящихся к этому разделу, у языков:

северо-восточной ветви; например: ненец. Ваг, энец. багб, нганас. Dara,
но сельк. ganyk 'берег’, ненец. /д6, энец. fobo, HraHac. dio, HO CeJbK.

gora ’песок’; ненец. jaha, sHeu. daha, HraHac. b'igaj, Ho ceabK. ky 'река’;
HeHell. jahako, sxnex. dohoku, HraHac. b'ika”kii,Ho cenbK. kika ’ручей’; не-

Hell. hé, 3Hel. ki, HraHac. ki ‘водоворот’; ненец. Ла[ег”, энец. Ва[а, нганас.

kou, Ho cenbK. éely (cp. Heneu. jala ’день, солнце’) '‘солнце’; ненец. lejo,
энец. loj, Hraxac. lani, Ho cerbk. fün $е ’пламя’, ненец. sуга, энец. sуга,

нганас. sйгйо, но сельк. дг ‘зима’, ненец. fanzer”, энец. fade, HraHac,

lonsy, HO ceJbK. pusqatta 'no3eMka’; HeHel. fecda, энец. leCida, HraHac.

Cesaga, HO CeNbK. komy 'MOpo3, XONON.
Различны в этом разделе слова, обозначающие лес, тундру, звезду,

землю, северное сияние и др.: ненец. mnumgy, энец. родsе], нганас,

xotade, cenbk. дls4а ‘звезда’, ненец. /а, @а, энец. аа, нганас. тэи, сельк.

тазовский feffy ‘земля’; ненец. рёдага '°, sneu. moga!!, Hranac. munku },
сельк. таёе ’лес’, HeHel. harp, HraHac. dendu” ’северное сияние’; ненец.

Ву’(п), энец. deör da, HraHac. danur, сельк. пагу 'тундра’.
Нет общего слова для обозначения моря: в селькупском языке упо-

требляется русское заимствование — ог@ или тагу, в ненецком —

Лат’, обозначающее также большую реку (ср. нганас. Фати), в образ-
HOM речи встречается словосочетание jifa паб{ейа (досл.: вода-его пах-

нущая), в нганасанском языке — Бари!ю или Баси!е (досл.: незамер-

зающий), в наречии бай энецкого языка — русское лексическое заим-

ствование тоге, а в образной речи — словосочетание, построенное NN

o6pasuy Heneukoro — bita otete (досл.: вода-его пахнущая), в наречии
маду — Бт!або, заимствованное из нганасанского языка и понимаемое

как незамерзающая ‘вода.

10 B 3HaueHHH ‘лес’ в большеземельском говоре употребляется также ра 'дерево’.
Слово рёйага в западных говорах имеет значение 'дерево’.

и Tem же словом обозначается растущее дерево в отличие от срубленного,
имеющего вместе с тем и значение 'дрова’.
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Общими являются следующие названия орудий труда: ненец. /41)20,
sHel. dago, HraHac. demguj, сельк. Canky ‘ловушка на зверя’, ненец.

pongd, sHeu. poga, HraHac. bugur (Bropasi ocHoßa биВвиг), сельк. родду

’сеть для ловли рыбы’; ненец. /еs'(п), энец. @еs?, нганас. dasyn, сельк.

Casyn ’CHUJIOK’; HeHel. Se’(n), 3Hel. Sen, HraHac. ser, ceJbK. §ena 'ножны’;
Hexeu. fere, fera, sHell. terd, HraHac. fefe ’wryla ANA Heßoza'; HeHeu. pud,
энец. pido, HraHac. yifa (вторая основа xida) ’Ternßa невода’, ненец.

fubka, sneu. tuka, nranac. tobaka, cenbk. pici 'Tonop'.
Различны во всех самодийских языках названия для лука и стрелы:

HeHell. nyn, 3Hell. ido, HraHac. dinta (Bropas основа @паэ), сельк. утЁу
’NyK'; HeHell. mung, энец. mimd, HraHac. bi6i’(B), cenbk. koma ’crpena’.

Название наперстка связано с названием указательного пальца: не-

Heu. mumbja, sneu. übaj, Hranac. nüxou.
Очень интересно образование слова, обозначающего ружье: ненец.,

sHell. funi (fu— Ai) (досл.: огненный пояс), нганас. 1иб161”(tuf+bigi”)
(досл.: огненная стрела), сельк. кетский #sа (ИИ-|- sа), тымский tülsä
(tül + sä) (досл.: огненный язык). `

Наименованием пули служит переносное значение наименования

стрелы. Название для тетивы лука в ненецком, энецком и нганасанском

языках совпадает с названием конопли: ненец. jen, энец. dedi, HraHac.

denti ‘’конопля; тетива лука’.
Общие названия материалов представлены следующими словами: не-

нец. ра, энец. ре, нганас. йоа (срубленное), сельк. рбо (cp. Kamac. pd)
’дерево’; ненец. {е, энец. е, нганас. ёе, сельк. тазовский 10 — (0, Ker-

ско-тымский #ве — (fe ’6epecta’; ненец. ре, энец. рй, нганас. уиа(lэ),
сельк. рйё ‘камень’, HeHell. jesa, энец. bese, Hraxac. basa, CenbK. Ta3oß-

ский Вегу, кетско-тымский kfez 'железо’, ненец. Лагара, энец. Maraj,
нганас. погити 'медь’; ненец. {аг”, энец. 10° (вторая основа for-), нга-

нас. Гаг, сельк. Гаг ’шерсть, перо’; ненец. fena, энец. реба, нганас.

хиатёи (вторая основа quandu), cenbk. ponty ’камысы’; ненец. //6'а, энец.

di, нганас. @И, @l, сельк. ту ’клей’; ненец. {её, энец, feb, Hranac. feho

(вторая основа feba), cesbk. fipy ’шпенек'.
Для языков северо-восточной ветви общими являются, кроме того,

названия следующих материалов: ненец. padar”, энец. padu’ (вторая
основа рабиг-) 'бумага’, нганас. хобйг 'написанная’, но сельк. Nokyr
‘письмо’; ненец. lata, энец. Iаlа, нганас. Гоёи, но сельк. Юютёуро 'доска’;
ненец. foho”(s), энец. маду fube”(s), HraHac. fugy” (вторая основа

tuky’), Ho ceJbK. lyptyk ’материя’; ненец. /{йа, энец. бгпе, нганас. byny,
но сельк. ÖÜ ‘ремень’; ненец. Béra, sHeu. bura, nraxac. baru 'щетка на

подошве оленя’.
В то же время названия таких материалов, как сукно, ситец, шелк,

различны.
‚ —Животный и растительный мир характеризуется сравнительно не-

многими общими словами; например: ненец. Aafa, 3Hel. naba, HraHac.

пйоти, сельк. тазовский Лота, кетско-тымский Лера ’заяц’; ненец. pisa,
sneu. tobi(k), nranac. tamu(nku), cenbk. fama (cp. kamac. tumo) 'Mblub”;
ненец. gé’(n), sxeu. bu’(n), Hraxac, ban, cenbk. kanak ~ Вапат) 'собака’;
HeHeN. pija, sHell. pijdi, HraHac. yieda, cenbK. kury ‘’горностай’; ненец.

täraf, sneu. toreha, torfha, nranac. tory”ka, cenbKk. täbäk'6enxa’; hexeu. huly,
sHel. Ruly, Hranac. kula, сельк. külä, garä 'sopon'; Hexeu. Auña, aHELL. Nefi,
нганас. ййопуг, сельк. йадду ’rarapa’; Hexeu,. häñfo, энец. Вог!, нганас.
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koka”ry, cenbk. garä ’журавль’; HeHel. limb'a, sueu. Пбе, нганас. lynyy
(BTOpast ocHoßa lymby), ceavk. limpy ’open’; HeHell. hdrieblo, 3Hel. kodeo,
нганас. Kandi”e, cesbk. Syli 'monsipHas coßa’; HeHel. jdbto, sHeu. dotu,
HraHac. deptu, cenbK. t6ka 'rycy’; HeHeu. hala, sneu. kare, Hraxac. koly,
сельк. 921у 'рыба’, ненец. ñAoja, sHeu. fioja, HraHac. nünü, сельк. Auni

'налим’; HeHelU. jehena, энец. бейепа, Hranac. bakunu, cesbk. дэгдуг

’осетр’; ненец. famde”(d), sHeu. tamde”, cenbk. tdmtd (cp. kamac. täm-

nu’) ’nsarymka’; HeHel. Aerang, 3Hel. nenag, HraHac. nenynka, cesbKk.

nenyka ’Komap’; Heneu. pilo, pilu, sneu. pilu, nranac. qul(éi) ‘овод’; ненед.

pa, энец. ре, нганас. уоа, сельк. рб ’дерево’, ненец. ho, 3Hel. koa, Hra-

нас. Вйо, сельк. да ’береза’, ненец. /е (ср. камас. @ш, @6), сельк. та-

зовский ё6, кетско-тымский ё}е 'сосна’; ненец. лип?, патае”, энец. NUO’,
nü, Hraxac. nüote, cenbk. nüty ’Tpaßa’; Hexell. rno, sHeu. mo(j), Hraxac.

то(ае), сельк. то ’cyk’; ненец. тундровый Лайу, лесной kät, sneu. Gañ

ka&y ’enb’, Hraxac. koda ’ny6’, сельк. Вайе, ВШ!, Вйт ‘ель’.
Общими являются слова, обозначающие нору и гнездо, исключение

составляет селькупский язык, в котором нора выражается при помощи

слова «гнездо». Нужно заметить, что это слово имеет переносные зна-

чения, в частности употребляется для выражения жилища, семейного
очага.

Как можно видеть на основании приведенного списка, не все назва-

ния животных, птиц, рыб, растений являются общими для всех само-

дийских языков. Бесспорную общность представляют названия зайца,

ворона, гагары, журавля, рыбы, налима, комара, дерева, березы, ели.

Названия собаки, горностая, белки, гуся, осетра, овода общи только

для языков северо-восточной ветви. Название для мыши в ненецком

языке, по-видимому, является нововведением. В остальных языках, а

также в камасинском оно образовано от одного корня.
На названия медведя и волка было наложено табу, и потому вполне

естественно, что они различны в разных языках. К тому же имеется

несколько описательных названий этих животных.

Описательны и другие слова, относящиеся к этому разделу. Любо-

пытны, например, нганас. Баsа koly (досл.: железная рыба) ‘ерш’ или

KaMac. b'aka kola (досл.: жидкая рыба) 'налим’.

Интересно название лошади — HeHell. /ипо, энец. @ида, нганас.

аипайд, сельк. бит!у, увязываемое с древнетюркским /ипё 'лошадь’.
Из названий пищи общими являются названия для рыбы, мяса,

жира, а в языках северо-восточной ветви — и для муки, икры, сала,

юколы, ягод и т. д.; например: ненец. латега, энец. оssа, нганас. mamsu,
ceabK. wali 'Msico’; HeHell. hala, энец. Каге, нганас. Во[у, сельк. тазовский

galy, кетско-тымский kßely ’рыба’; ненец. jur”, энец. @ш (вторая основа

&иг’), нганас. @!, сельк. йг ’жир’; ненец. Йгеб'а, энец. ёге, С, нганас.

firimi, cenbK. fyry ’икра рыбья’, ненец. ja, энец. da(sa), Hranac.

da(namsu) ’мука’, HeHel. mdrdngd, энец. тогбва, HraHac. murynga,
cenEK. palgag 'Mopouika’; HeHell. pehé, 3Hell. pohi, HraHac. yuaky, сельк.

pirñak ’okona’; HeHel. noda, 3Heu. ode, HraHac. NOLA (вторая OCHOBA

moda), cenbk. Ta3oßckKHÀ Горуг, кетско-тымский ёоруг ’arona’.
Название для хлеба — заимствование: в ненецком языке — из коми-

зырянского языка (лай), в энецком и нганасанском языках — H3 pyc-
ского (энец. kyrba, Hranac. Rifiba). Заимствованы из русского языка

наименования таких продуктов питания, как чай, сахар, крупа, печенье

и др.
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Известно, что терминология родства и свойства представляет собой

один из наиболее древних пластов словарного состава. ** Однако в са-

модийских языках не все даже основные термины родства общи для

всех языков данной группы. Характерны, например, следующие тер-

мины: ненец. Aisd, 3Hell. ёsе, нганас. desy, cesbK. asy ’oTeu’; Heneu. Aeb'a,
энец. ё, нганас. йету, сельк. эту ’мать’; HeHel. jifi, sneu. dise, HraxHac.

1, сельк. Иса ‘дедушка’; ненец. hada, sHeu. kada, HraHac. kata, imidi,
сельк. imyla '6abylika’; HeHel. Aifieka, 3Hel. ind, HraHac. niny ’брат стар-

ILHH’, CEJIbK. fimra '6paT BooOule’; HeHell. riabako, sHeu. aba, HraHac. nayu
(вторая основа лабви) 'сестра старшая’.

Однотипна система счета (семиричная в основе), причем названия

первых семи числительных одинаковы во всех самодийских языках (ис-
ключение составляет числительное «один» в селькупском языке, являю-

щееся новообразованием). Название для восьмерки в языках северо-
восточной ветви строится по модели: две четверки. Числительные «дсе-

сять» и «сто» — общие во всех языках, кроме селькупского.
Исконны некоторые местоимения, в том числе местоимения 1-го лица

единственного и множественного числа. '

В качестве примера глаголов, общих для всех самодийских языков,

можно указать следующие: ненец. 1)е-$, энец. е-$, нганас. {-sа, сельк.

é-go ’ObiTh’; HeHell. ndfor-C, энец. опа-Ё, нганас. пэтиг-sа, сельк. атуг-д9

’есть, кушать’; ненец. //е-$, энец. d'irs-.ÿ, HraHac. Rily-di, cenbk. ily-go

'жить’, ненец. sаг@-$, энец. sего-$, нганас. сага-йа, cenbk. sdry-qo '3a-

вязать, привязать’, HeHell. feriefd-S, энец. Тепе-$, нганас. Ceny-di, сельк.

tenymy-go ’3HaTb’; ненец. Sanako-S, 3Heu. sanako-§, HraHac. sanir-sa,

сельк. sûntyr-go ’urpaTb’; HeHel. pur-¢, sHel. pe-d, HraHac. yur-sy, CebK.

pe-go ’nckaTb’; HeHel. mi-¢, 3HCU. mi-f, HraHac. mi-Si, ceJbK. mi-qo 'OT-

дать’; ненец. тайа-$, энец. mota-$, HraHac. matu-da, cenbk. maty-go ’oT-

pe2aTb’; HeHell. jdngo-s, 3Hel. dago-d, Hranac. danguj-Sa, cesbKk. cCAnky-qo
’отсутствовать’; HeHell. Sengd-$, Hranac. Senka-da, cenbk. säqqy-go ’'nepe-
ночевать’; ненец. /аг-с, энец. Фаго-$, нганас. фога-йа, сельк. ёигу-д0 'пла-

KaTb'; HeHeu. hdbfa-$, sueu. kota-§, нганас. kaptu-da, cenbK. Вар!и-д0

‘noracHTh’; HeHel. he§ (BTopas ocHoßa han-), 3Heu. kani-§, Hraxac. kony-

-@, сельк. дэп-до ’пойти, уйти’, ненец. рёл-2, энец. ри-@, нганас. Хоп-sа,

сельк. pin-go ’положить’; ненец. 10-$, энец. to-s, HraHac. tuj-sa, cenbkK.

ti-qo 'mpuiit’; ненец. fa-$, sHeu. toda-§, Hranac. latu-da, cenbK. tatty-qo

lIPHHECTH'; HeHell. rAi-$, 3Hel. me-S, HraHac. mej-sa, cejbK. meé-qo ’сд2-

JlaTh, CMACTEpHTb’, HeHel. namdo-s, sHel. adi-§, HraHac. nomti-sa, cenbK.

ämty-go 'CMAeTb'; HeHeu. hoño-s, энец. koda-;s‘, HraHac. kundua-sa, censk.

gonty-gqo ’cnatb’; HeHell. jeMer-C, энец. doõagg—;', HraHac. deödd”tür-Sa,

CeJIbK. ÖÜ-go, õatty-go 'CTpenAaTb'; HeHel. nam-Z, 3Hel. 00-d. HraHac. nam-sa,

сельк. ат-до 'съесть’; ненец. témdor-¢, 3Hel. tyde-d, HraHac. tamtar-sa,
ceqbK. tamty-qo ’ToproßaTb’; HeHell. Лайа-$, энец. kaôa-ç', нганас. kotu-da,

2 CM., например: А. И. Моисеев, Типы толкования терминов родства в сло-

варях современного русского языка. — Лексикографический сборник, вып. У, Москва
1962, стр. 121.

P
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<ельк. дэ!-д0 ‘убить, добыть'; ненец. Sakäl-é, sHeu. serko-S, нганас.

sakala-sa, cenbk. sdty-qo ’ykycHTb’; HeHeu. ha-$, sHeu. kaà-$, nraxac. kuo-da,

Ce/IbK. qu-qo ’ymepeTb’; Hexeu. härfa-$, sHeu. koma-$, Hraxac. ;u-Si, Rar-

butu-sa, karbu-da, cenbk. kyky-go 'xoTeTb’.
Способы развития значений и расширения семантики слов путем

образования переносных значений в ряде случаев сходны в различных
языках, особенно в близкородственных. !}

Свойственно это и самодийским языкам. Например, ненецкий глагол

Aerte-S ‘’обогнать, опередить кого-что-л.’ получил переносное значение

’обогнать, опередить, добиться больших успехов в чем-л. (по сравнению
с кем-л.)’; TO же относится к сельк. menty-go ‘обогнать' и нганас. bera-

-di ‘’пройти мимо’. Энец. огбо-$ ‘быть впереди во время движения’

имеет и переносное значение 'быть впереди в выполнении чего-л’. Зна-

чение ’учиться’ в самодийских языках является расширением семан-

тики глагола «писать», который в свою очередь возник из глагола «ис-

пестрить что-л. чем-л.». Значение 'соревноваться в труде’ явилось рас-

ширевием семантики глагола «соревноваться B знании, в умении, в

<гпортивных упражнениях». У рассмотренных и подобных им глаголов

многозначность возникла аналогично, хотя слова не всегда имеют 06-

щцее происхождение и в ряде случаев звучат по-разному (ср. ненец.

nerte-S w HraHac. bera-di, HeHel. pirdyr-¢ u HraHac. Ratajr-sa).
По одинаковой модели создались во всех самодийских языках такие

новообразования, как 'самолет’ (досл.: летающая лодка), ‘пароход’
(досл.: огненная лодка).

Имеются и общие идиоматические выражения. Ср. ненец. Nudari-
NMa”ämbä-$ и энец. идай- noobera-$ ’C пустыми руками (досл.: руки-

только держа)’. Ср. ненец. nudarida na”ämba makanda salj” ’ou вер-

нулся домой с пустыми руками’и энец. ибайда пообега 10а ’он пришел
< пустыми руками'.

В результате единство лексики разных самодийских языков просле-
живается нёе в каком-либо единичном значении, а во всем семантиче-

<ком многообразии слов. При этом во фразеологии обращает на себя
внимание сходство не только в лексическом материале, но и в синтак-

<ическом лостроении. .
Помимо общности корнеслова в ряде случаев наблюдается общ-

ность словообразовательных моделей при материальном родстве соот-

ветствующих словообразовательных аффиксов, сохраняющемся и у слов

разных корней.
Лексика языка формируется в процессе исторического развития и

<овершенствуется путем изменения значений слов, их переосмысленил,
<ужения или расширения сферы употребления. Немалую роль при этом

играют внеязыковые факторы. Лексика представляет собой своеобраз-
ную систему внутри данного языка, взаимообусловленность развития
значений слов теснейшим образом связана с конкретной системой языка

в целом. Тем самым создается своеобразие развития лексики разных
языксв, в TOM числе и близкородственных. Сопоставление даже наи-

Фболее распространенных разделов словаря различных самодийских язы-

ков в ряде случаев демонстрирует отчетливые различия между ними.

Например, в ненецком, энецком, нганасанском языках, носители кото-

13 О. С. Ахманова, В. В. Виноградов, В.В. Иванов, ©О некоторых воп-

pocax и задачах описательной, исторической и сравнительно-исторической лексиколо-

тии. — ВЯ 1956, № 3, стр. 5.
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рых являются кочевниками-оленеводами, имеется особый глагол: ненец.

poder-é, sneu. podaro-$, Hranac. qutura-sa ’sanpaub’. B селькупском языке

это значение вошло в систему значений глагола sдйгу-до ’завязать, при-
вязать’ (ср. ненец. загй-$, энец. sего-$, нганас. sara-da то же). Объяс-

няется это, очевидно, тем, что селькупы издавна занимаются в основ-

ном рыболовством и в их языке менее развита терминология, связан-

ная с оленеводством.
В отличие от других самодийцев нганасаны не только запрягают

оленей в нарты, но и ездят на них верхом, усвоив этот обычай, по-ви--

димому, от своих соседей эвенков HJM 001 несамодийских предков.
Поэтому в нганасанском языке имеются слова, связанные с верховыз?

оленеводством, отсутствующие в других родственных языках.

Наблюдается несовпадение и объема значений слов в разных язы-

ках. Так, в ненецком языке приведенный выше глагол Легте-$ помимо

упомянутого переносного значения имеет и второе: ‘перебить, не дав

договорить; прервать’ (Талапапайапаа nañi> nerter ’ты опять его пере-
бил’). В нганасанском и энецком языках этого не наблюдается.

Различное семантическое наполнение встречается порой даже в раз-
ных диалектах одного языка. Tak, в большеземельском и западных

говорах ненецкого языка глагол рапаа-$ помимо основного значения

’наполнить, заполнить’ имеет переносное ‘’выполнить’ (fabadarm
рапаа-$ 'выполнить приказ’). В ямальском и восточном говорах глагол

рапаа-$ употребляется только в прямом значении, переносное же зна-

чевие ‘выполнить, исполнить’ получил глагол fomda-S$ ’снабдить, наде-

лить KOTO-J. чем-л.; насытить кого-л./, западнее Уральского хребта
ьообще не употребительный. Различаясь в своем прямом употреблении,
обозначая разные действия, глаголы рапйа-$ и Тютаа-$ развивают па-

ргллельно переносные значения. '4

Отличий такого рода можно было бы привести много. Все они сви-

детельствуют о том, что лексика каждого языка представляет собой
значительное своеобразие. В связи с этим представляется правомерным
изучение лексического состава, ограниченное рамками одного языка в

качестве хотя бы необходимого этапа для последующих более широких
сравнительных или сопоставительных исследований: ведь и в последнем

случае нужно прежде всего опираться на лексическую систему каждого
языка в отдельности. При этом следует ориентироваться на рассмотре-
ние слов не изолированно, а в связи со всей лексико-семантической си-

стемой.

Анализ рассмотренного материала позволяет сделать ряд немало-

важных выводов в отношении существа материального родства само-

дийских языков. Современное сравнительно-историческое языкознание

в отличие от младограмматического направления признает общность.
лексики в качестве одного из показателей древних связей в рамках той
или иной генетической группировки языков. Следует заметить в этой

связи, что в сравнительно-историческом финно-угроведении факты лек-

сического родства языков издавна признавались хорошо согласуемыми
с итогами других лингвистических исследований этого плана (см. ра-
боты М. А. Кастрена, Э. Н. Сетяля, Б. Коллиндера, П. Равила).

М Интересно, что в наречии бай энецкого языка рассматриваемое переносиое зна-

чение образуется от того же глагола, что и в ненецком языке: рабута-$ 1) наполнить;
>

2) (перен.) выполнить, исполнить'. Таким образом создание семантических рядов.
находит порой более близкую аналогию в родственном языке, чем в диалектах одного

языка. ,
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Общесамодийский пласт лексики, как можно судить даже по при-
веденным материалам, состоит в своей основе из лексических групп,

существенных в жизни народа: обозначения природных явлений, назва-

ния частей тела человека и животного, названия ряда предметов живой

природы и растительного мира, многочисленные обозначения различных
действий и состояний, качеств, названия ряда орудий труда, материа-
лов, продуктов питания, домашней утвари, предметов одежды и др.

Сюда же относятся числительные, составляющие основу семиричной
системы счета (кроме числительного «один» в селькупском языке) ® и

числительные «десять» и «сто» (кроме селькупского), местоимения 1-го

лица, ряд указательных, некоторые вопросительные местоимения.

В итоге общими оказываются те разделы лексики, которые OTHO-

сятся к области материальной и духовной культуры, единым для носи-

телей рассматриваемых языков.

Перечисленные выше генетически общие слова самодийских языков

раскрываются в наиболее ранних разделах словаря. Сходное положе-

ние наблюдается и в других группах родственных языков, например в

абхазо-адыгских. 16 _
При установлении генетически общего пласта лексики рассматри-

ваются только исконные слова родственных языков или такие древние
заимствования, которые восходят к их языковому единству. Не прини-
маются во внимание не только слова, усвоенные в более позднее

время H3 других языков, но и те общие слова, которые возникли в ре-
зультате заимствования в пределах языковой группы.

Для объяснения лексических расхождений между родственными язы-

ками очень важен учет слов, вообще утраченных в том или другом язы-

ке, но сохраняющихся в других, а также слов, отличающихся от соответ-

ствующих языковых единиц других языков. В качестве иллюстрации пер-
вого можно указать на утрату в нганасанском языке названий для ряда
деревьев и животных, сохраняющихся в ненецком, селькупском, Б На-

речии бай энецкого языка и имевшихся в камасинском. Например: не-

нец. тундровый fyde’(n), necHoil {у!уп, энец. Тубг, сельк. tytyn, xamac.

tedan ’xenp’; ненец. famde’(d), sHen. tamde”, ceabk. tdmtd, KaMac.

tämnu” ’naryuxa’ (cp. Hraxac. laguska).
Во втором отношении характерна происшедшая в ненецком и энец-

ком языках замена первоначального местоимения 2-го лица единствен-
ного и множественного числа: ненец. руайг, энец. й, нганас. fana, CeJlbKk.

tat — tan, xamac. tan ’ты’. Ср. соответствующее KOMH местоимение

{е, полная форма в некоторых косвенных падежах ten-.

To e характерно для названий некоторых 2KHBOTHbIX: HeHeu. pisa,
aHeu. fobik, uranac. tamunku (tamu -~ дви букв.: мышка), сельк. Iата,
KaMac. furno 'Mbllb'; B JECHOM HApeUHH HEHEUKOFO ASbIKA jankal, cp. XaHT.

lonkar B _ Ka3bIMCKOM, fankor B CpexHeo6ckom, fänkar B CYPrYTCKOM Hape-
yHAX. Cp. TaKXe: HeHeN. sar’fiu, aHEN. MONA, HraHac. Moanu, CENbK. e,

KaMmac. munui 'siuo’; HeHell. Ne naceky, pirfibfa, sneu, kati, nranac. koptua,
ceabK. ndtdk, Kamac. kopto ’neßyuka’.

B ряде случаев генетически общие слова самодийских языков обна-
руживают в своем морфологическом строении довольно значительные

15 Название числа «восемь» в самодийских языках является производным (досл.:
две четверки). В том же построении это слово существовало у самодийских племен

Саянского нагорья. ,
16 А. К. Шагиров, О задачах и методах сравнительно-исторического изучения

лексики абхазо-адыгских языков. — Ученые записки Кабардино-Балкарского научно-
исследовательского института, т. ХХ, серия филологическая, Нальчик 1964, стр. 88.
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расхождения, которые нельзя объяснить фонетически. Причина здесь в

TOM, что те или иные структурные элементы, наличествующие в одних

языках, отсутствуют в других. В одних случаях такие элементы легко

объясняются как аффиксальные, в других же в современном языке не

осмысляются, в связи с чем требуют историко-этимологического изуче-
ния. Таким образом исконное сходство слов может обнаружиться лишь

в их корневой морфеме. Особенно характерно это для глаголов и гла-

гольных образований. Расхождения в значении слов с общей корневой
морфемой не препятствуют отнесению их к единому словарному фонду.

Отмеченные и другие случаи расхождения, очевидно, стали резуль-
татом длительного самостоятельного развития языка каждой из терри-
ториально разобщенных этнических групп некогда единого коллектива,

разными в каждой из них словарными заимствованиями из других язы-

ксв. Ббольшие отличия селькупского языка от языков северо-восточной
ветви, по-видимому, обусловливаются, с одной стороны, более ранним
ero обособлением, а, с другой, более интенсивным HHOSI3bIYHBIM ВЛИЯ-

HHEM.

Произведенное обследование материала устанавливает прежде всего

TOT факт, что лексическая близость языков северо-восточной ветви зна-

чительно больше их лексической связи с селькупским языком. Вместе с

тем нередки случаи, когда отдельные слова того или другого языка се-

веро-восточной ветви ближе к соответствующему слову селькупского
языка, нежели к словам других языков этой группы, или когда слово

является общим не для всех трех языков, а только для двух. Все по-

добные отклонения вызваны объективными причинами.

Характерно, в частности, что самоназвание народности имеет анало-

гичный принцип построения только у ненцев и энцев (настоящий чело-

век), слово 7эпг”sа является общим обозначением человека (как, впро-
чем, и слово йелес’ в восточных говорах ненецкого языка). У селькупов
вообще отсутствует единое самоназвание.

В разрезе культурно-исторической интерпретации в первую очередь
обращает на себя внимание то, что самодийским языкам свойственны

лексические обозначения, характеризующие домашнее оленеводство и

кочевой образ жизни, причем в селькупском языке эти разделы лексики

представлены слабее, чем в других родственных языках. Терминология,
связанная с охотой на дикого оленя, в селькупском языке, по-видимому,

уlрачена и само название дикого оленя носит явно описательный ха-

рактер — ’леса олень’, в то время как в других самодийских языках

употребляются особые слова. Наиболее полно данная часть лексики

представлена в нганасанском языке. Это явление, как и ряд других,
объясняется особенностями хозяйственной деятельности различных са-

модийских народностей уже в исторически близкие к нам времена.
Вместе с тем во многих отношениях лексика современных самодий-

ских языков близка лексике камасинского языка, зафиксированной
М. А. Кастреном и К. Доннером ', и других племен Саянского нагорья,
принадлежавших в прошлом к самодийцам, а ныне полностью тюрко-
язычных. Сохранившиеся немногочисленные словарные записи довольно

отчетливо характеризуют прошлое состояние этих языков. '$ Составление

сравнительного словаря самодийских языков имело бы немаловажное

17 M. A. Castrén, Worterverzeichnisse aus den samojedischen Sprachen; A. J.

Joki, Kai Donners kamassisches Wärterbuch nebst Sprachproben und Hauptziigen der

Grammatik, Helsinki 1944.

932‘5 K. Donner, Samojedische Wôrterverzeichnisse (= MSFOu LXIV), Helsinki
1932.
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значение для науки. Можно CUHTATb, YTO известные основы для этой

работы уже подготовлены.

В связи с недостаточной публикацией собранных в нашей стране
материалов и сделанных на их основе выводов энецкий и нганасанский

языки рассматривались до недавних пор как диалекты ненецкого языка.

В действительности каждый из них имеет своеобразные черты. С 1937

тодг не было опубликовано монографий по селькупскому языку, хотя

изучение его ведется в Ленинграде, Томске, отчасти в Новосибирске.
В результате многие исследователи переоценивали обособленность

<елькупского языка от других языков самодийской группы. Объяс-
няется это тем обстоятельством, что селькупский язык сравнивался, как

правило, только с ненецким, данные же самодийских языков Таймыр-
<кого полуострова во внимание не принимались.

Бесспорно, селькупский язык имеет ряд очень существенных отличий
OT других родственных ему языков, причины которых, естественно, нуж-
даются в соответствующем истолковании. Однако для преувеличения
этих различий, с нашей точки зрения, нет достаточных оснований. Ти-

пично, например, что в ряде случаев связи с единственным саяно-само-

дийским языком, спасенным от забвения М. А. Кастреном и К. Донне-
ром, сохраняются не только в селькупском языке, но и в нганасанском

(отчасти в энецком). В отдельных случаях эти связи прослеживаются
только между камасинским и нганасанским языками. В ряде областей,
особенно в области фонетики, камасинский язык близок, помимо сель-

купского и нганасанского, и лесному наречию ненецкого языка (соог-
ветствие назализированного гортанного смычного в конечной позиции

звуку n, à неназализированного — звуку , отсутствие заднеязычного 7
в начале ряда слов и др.).

Сравнительное изучение всех самодийских языков и их диалектных

разновидностей позволит представить картину схождений и расхожде-
ний между ними более полно и отчетливо. Очень важно при этом при-
влечение тех немногочисленных материалов, которые сохранились ог

<амодийских языков Саянского нагорья, в частности материалов, со-

бранных за последние годы в селении Абалаково на Саянах.

Результаты сравнительного анализа лексики самодийских языков

имеют немаловажное значение — от них во многом зависит выяснение

‹пношений самодийских языков с другими языками, в первую очередь
< финно-угорскими.

N. M. TERESCENKO (Leningrad)

A COMPARATIVE STUDY OF THE VOCABULARY OF SAMOYEDIC LANGUAGES

Factual analysis tliiows light on the character of the kinship of Samoyedic languages.
Besides, there exist common models of word-building and common word-building affixes.
Meaning may also develop along similar lines. Phraseology displays similarities both in

its vocabulary and syntactic organization.
But even in the most widespread strata of the vocabulary we observe some points of

difference. The divergencies in the morphological structure of many related words cannot
be always set down to phonetic change. Thus, their kinship is only traceable in the roots

(a situation especially typical of verbs and verbal formations).
The divergencies under consideration must go back to the independent development

of the scattered ethnical groups once parts of a large single body, and to individual

borrowings.
We can see, as far as the vocabulary is concerned, that Nenets, Enets and Nganasan

are closer to one another than to Selkup.
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