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ЭНН ЭРНИТС (Tapry)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О СВЯЗЯХ МЕЖДУ СААМСКИМ

И ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИМИ ЯЗЫКАМИ

Начиная с первой половины ХIХ века лингвисты занимаются выяв-

лением связей между группами языков. Несмотря на огромное количе-

ство литературы по данному вопросу (см. ЛоК! 1975 : 71—86), не вполне

ясно, обусловлены ли фонетические, лексические и другие аналогии в

языках разных систем родством, заимствованием, параллельным раз-
витием или они случайны.

В работе делается попытка установить вероятные связи между саам-

ским и тунгусо-маньчжурскими языками.

I. Этническая история саамов изучена недостаточно. Существуют
различные гипотезы о происхождении этого народа (см. Керт 1975 :
203—205). По мнению археолога В. Н. Чернецова, прасаамы сформиро-
вались между Уралом и Енисеем в результате взаимодействия праугор-
ского, прасамодийского и праюкагирского компонентов. Лексика саам-

ского языка содержит слова, имеющие аналогии в самодийских и юка-

гирском языках. Их объясняют наличием уралоязычного бореального
субстрата, принявшего участие в формировании саамов, самодийцев и

юкагиров (Симченко 1975 : 167, 171, 175).
Древний слой саамской лексики, составляющий около трети всего

словарного фонда, не имеет соответствий в уральских языках (Керт
1975 : 203, 245). В результате изучения этого слоя нам представляется
возможным свыше 30 слов сопоставить с соответствующими лексемами

тунгусо-маньчжурских языков.

Таким образом, можно выдвинуть гипотезу о существовании древ-
них контактов между протосаамским и пратунгусо-маньчжурскими на-

родами. Это положение подтверждают грамматические, топонимические

и антропологические данные.

В тунгусо-маньчжурских языках наряду с показателем -т 1-го лица

множественного числа у глаголов наличествует окончание на -6 (<< *р).
Его существование в саамском, обско-угорскихи самодийских языках

обусловлено, вероятно, алтайским влиянием. |
Характерная особенность саамского языка — различие в личных

окончаниях 1-го лица множественного числа в презенсе (-р), импер-
фекте (-т) и императиве (-р) — объясняется, по нашему мнению, утра-:
той различий между алтайскими ин- и эксклюзивными формами и из-

менением функций этих показателей. Правда, в соответствующей лите-
ратуре по саамскому языку высказана иная точка зрения на происхож-
дение окончаний разных наклонений (см. Керт 1975 : 239—240).

Представляет интерес тот факт, что на территории Северной России:

(в том числе на Кольском п-ове) и Финляндии встречаются гидронимы,
имеющие соответствия B тунгусо-маньчжурских языках, например::
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М. Кастрена исследователи считают их свидетелями урало-алтайского
родства (Казапеп 1964 : 167). Учитывая, что они находятся в прежних
и нынешних местах проживания саамов, а также имея в виду наличие

лексических саамско-тунгусских ‚эпараллелей, общность гидронимов
можно объяснить древними контактами.

Кроме того, антропологами установлен темнопигментированный бра-
хикефальный низколицый компонент как у саамов, так и у самодийских
и тунгусо-маньчжурских народов (Алексеев 1974 : 68).

Из приведенного материала следует, что протосаамы, испытавшие

вместе с уральскими, в частности самодийскими и обско-угорскими на-

родами известное общеалтайское влияние, в более поздний период сме-

шались с пратунгусо-маньчжурцами или с их родственниками, так как

их прародины находились, в свете новейших данных, недалеко друг от

друга (Симченко 1975: 166; ЛоКl 1975 : 73). До перехода на язык при-
балтийско-волжского типа протосаамы двигались по территории Север-
ной России на запад и оставили заметные следы в топонимике (см.
Матвеев 1973 : 25—28; 1974 : 239—240; 1975 : 288—289), одну часть

которых можно объяснить с помощью саамского, другую же, выпадав-

шую из саамского употребления, — тунгусского материала.
. Для наших сопоставлений саамский материал взят H3 KKS,

а тунгусо-маньчжурский — из ССТМЯ 1, причем ссылки на разные
диалекты и наречия не приводятся. Мы уверены, что после выхода оче-

редных томов ССТМЯ количество саамско-тунгусо-маньчжурских лек-

сических соответствий значительно увеличится. '
1. Caawm. j dnne, jan ’grosser fluss, strom; grosser fluss, der durch

seen fliesst’ || эвенк. /энэ ‘река (большая); исток (большой реки); река,

ручей (высохший); овраг; р. Яна’; /эндрэгй 'peka (большая); исток

(большой реки); р. Енисей’; нег. /ано фольк. ’река’.
2. Caawm. jlérgE ’renntierochs (bes. sechsjährig od. älter)’ || эвенк.

ирки ’олень (дикий, летне-осеннее название)’.
3. Caawm. jorme ’tiefe stelle im flusse (unterhalb eines wasserfalls)’ ||

орок. /урул’эни 'водопад; пороги’, ср. эвен. ZUPKY 'OLICTPOe TeueHMe.
Фин. диал. järämä ‘небольшой порог; глубокое и тихое место между

порогами или быстринами’ и jurmu 'глубокая яма в озере или реке’
заимствованы из саамского языка (SКЕS 1 126, 132).

4. Caam. kärnel'ellbogen, unterarm; ellenmass vom ellbogen bis zu

den fingerspitzen’, no namemy MHEHHIO, сложное слово.

Саам. &дг- || эвенк. кар, каре, карен ’прут; корень (черемухи); лу-

чевая кость; локтевая кость’. Ср. як. хара и др. ’предплечье; локоть;

лучевая кость; локтевая кость’.

o Caam. -Ael || эвен. н’йлбан- ’согнуться; прогнуться’; #’элбитэ- 'быть
гибким, легко сгибаться’.

Саам. &ёуйе{ с первоначальным значением ‘локтевый изгиб’ и Ёвйдг
(< ф.-у. *&йй&-), таким образом, слова различного происхождения.
Об этом свидетельствует также наличие двух вариантов в одном и том

же диалекте, например, саамН gärdnjel x gäilgner (< *küñër-).
5. Саам. katram- (tse@ppa°t) ’hals (des renntiers), an dem (im

Irühjahr) die haare ausgegangen sind’ || 3BeHK. «ypymMma 'Ges шерсти (0
XKHBOTHBIX) . `

6. Caam. kapnvp ’Ппйеп’|| ? эвенк. гав-, габ-, гай- 'быть взятым;
быть полученным; быть принятым; быть купленным”, ороч. га- ’взять’
и др. ;
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7. Caam. EidgE ’stein’ || sßenk. eadap, kada ’ckana; ropa; KaMeHb,
глыба’; уд. када ‘скала; камень; глыба’, кадама ‘каменный’. Ср. монг.

хадан ‘скала; гора’.
8. Саам. koppf, kopdtE ’wildes renntier’ || ssenk. xaundaya ‘лось’,

ма кандахан ’лось (самец)’. Ср. монг. хандгай ’лось’. B FUV caamckoe

слово вместе с самодийскими соответствиями, стоящими под вопросом,
возведено к уральско-алтайскому. фонду. Т.-Р. Вийтсо связывает ур.
*kunta C соответствующим словом калифорнийско-пенутианских язы-

koß (Viitso 1971 : 123).
9. Caam. -küžre zu, neben, (lok.) an, bei, von’ (<< gdrr ‘сторона’;

Керт 1971 : 218) || эвенк. кираноу ‘около, рядом’, кира, кири, киру
'край (предмета); бок’; эвенк. кйран ’край, бок; грань; сторона’. Ср.
монг. хяр ’гребень (возвышенности)’и як. кыры ’острый край ‘предмета;
грань, край; сторона; берег'. ;

10. Caam. 148BpDd ’hangen’ || маньч. лабдахун ’висячий, повислый,
отвислый (о губах, ушах)’.

11. Caam. là’ft* ’moos im wasser’ || sseuk. nadu ‘мох (высокий, —

кукушкин JIeH).
12. Caam. miaknest ’Tuxo’, rmanka ’тише’ | эвенк. мулу- 'молчать’.

13. Caam. maigkpd ’tôten, umbringen’, maiskjeé ’sterben, umkom-

теп’ || уд. маги- ’убивать (много), набивать’; эвенк. мэкчэрэ-, мукчэрэ-

’умереть (о человеке)’; околеть (о животных)’, ороч. мак- ’умирать’.
Ср. п.-монг. тбвй ’уничтожаться’.

14. Саам. ‚meindas, mientus, Meinpas ’wilder renntierstier; wildes

renntier; schutzgeist des wildes’; MintiS ’lappischer gott’ || aßexk. majux,
маин религ. устар. ‘дух-покровитель (хранитель душ людей и живот-

HbIX, ниспосылающий удачу на охоте); дух-хозяин верхнего мира;

душа’; то же значение имеют и эвенское, негидальское и нанайское

соответствия.

15. Саам. mied®step ’schneiden, verwunden (sich)’ !| sßeukckoe H

npyrue Mü-, MuH- ’pesaTb, OTpesaTb (HOXOM)’; эвенк., Her. MÜCUH- ’ре-
зать’, маньч. мэ]элэ- ’резать; рубить; делить на части'.

16. Caam. mün“tsai ’anbrüchig, leicht verdorben (vom fisch und

fleisch)’ || эвенк. муну- ‘гнить; тухнуть, портиться (о продуктах)’; сол.

мунэ- ’гнить, протухнуть’; эвен. мунк»-.
17. Caam. muorr(e) ’baum, holz’ || sseuk. map ’MapHHk (MmOpocib HH3-

корослой березы); болото; ель’; марикта 'марник (береза низкорослая);
ерник’. В ЕО\У соединены фин. тагазю ’dry, hilly region with sparse
birch vegetation; the lower forest-clad slope of a fjeld’, caam. moaras

’birch forest in the mountain region’, xaHT. mõri, märaj 'shrub; crowd,
multitude (e. g. of trees), copse’ u под вопросом мокш. таг ’Пеар; ргтауе-
mound, kurgan’. По SКЕS, фин. тагаз!о является саамским заимство-

ванием. Впрочем, ср. также юкагир. тигве ’Taiga, Dickicht, dichter
Wald (JDW). '

18. Caam. muo’lt* ’schnee’ || ? ynbu. MoukTs ’uneñ’ n HaH. MIUKTY
‘покрытый инеем’. Сопоставить по значению MOXHO, CP. TI.-MOHT. ki-

rayu(n) ’иней’и як. кыраса ’снег (мелкий)’ (ССТМЯ 389). _
19. Саам. лайо* ’pelztier; wildes tier; raubtier’ || ? эвен. навдака.

’лось’. В SКЕSЗ приводится иное объяснение. |
20. Caam. 2ä'k'kE ’quappe, aalraupe’ || ? aBeHK. H’3K3a ’oKyHb’. B FUV

сопоставление саамского слова с самодийскими стоит под вопросом,
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21. Саам. #iéppzep ’(mehrmals)reissen’; Aïemadtses ’birkenrinde
o
.

abschélen’|| ? maHbu. H'OH2A3A- 'CAMPaTb KOXKY. =
22. Caam. ñiemm ’ruhig, bescheiden’ || эвенк. н’эмумэ ’тихо’; нан.

нэму-нэму би.’мягкий; ласковый; добрый’; маньч. нэмг’ан ’дружелюб-
ный, согласный”. | `

23. Caam. firëp ’schnell brennen (trans.), auflodern’ || sseux. н’иргй-
’спалить (шерсть, волосы)’. Ономатопоэтическое?

24. Caam. päldes ’wolf’ ] сол. бэлтиргэа ’волчонок; лисенок’. Солон-

ское слово считается монгольским заимствованием (ср. монг. бэлтрэг
‘волчонок’). `

25. Саам. pefe ‘’очень’ || эвенк., эвен. баран ‘много’, орок. бара
'много, многие; больше'. Корень наличествует и в других алтайских

языках.

26. Caam. piettsik ’fischschwanz’ (< *psësk-) || ?> эвен. букэч/т-,
орок. бускэ ’голова рыбы”.

27. Саам. рдййе ’schräg, schief”, panned ’krumm’ || эвенк. бэнгэку
'кривоногий’.

28. Caam. Zsie'kk? 'nebel (aus) der erde aufsteigender, dichter, wie

im fjelde; dichte wolke т der nahe der erde’ || эвенк. 3yyä (cp. 3y-
’марево, дымка; синева; роса, туман (зимой)’.

29. Саам. fS@’ttsF 'wasser’ || ? Her. Zoc 'струясь (изобразительное
слово)’. В ЕО\ саамское слово считается уральским наследием.

30. Caam. vdlpep ’nehmen, (bisweilen auch:) bekommen’ || эвенк.

ал-, сол. али- ‘принимать, брать и т. д.’. Соответствия имеются H B

других группах алтайских языков.

31. Caam. vaptvek ’reich, vermôgend’ || эвенк. абду ’скот; домаш-

ний олень; хозяйство, имущество, пожитки, утварь’, абдура ’богатый,
зажиточный’, орок. абду ‘хозяйство, имущество; богатство’. Есть соот-

ветствия и в монгольских языках. По всей видимости, первоначальным
значением саамского слова было ‘богатый скотом’.

82. Саам. оиssах ’пятигодовалый олень-самец’ | ? эвенк. угучак,

уучак ‘верховой олень’.
33. Caawm. Sejt ‘сейд (божество)’ -— эвенк. сэвэкй ’дух-хозяйн верх-

него мира; дух-покровитель людей и оленей’ (ЭРС), нег. сэвэхи 'боже-

ство’, орок., уд. сэвэ ’шаманский дух’и др.
34. Саам. Sijt ‘село’ — эвенк. сэвдэн ‘село, деревня’ (ЭРС).
35. Саам. ига ‘гора’ — эвенк. урёкчэн ’гора’ (ЭРС).
36. Саам. оир% ‘волос’ — 3BEHK. эптын ‘’осенняя шерсть оленя’

(ЭРС).

Сокращения названий языков

бур. — бурятский, маньч. — маньчжурский, монг. — монгольский, нан. —

нанайский, нег. — негидальский, орок. — Форокский, ороч. — орочский, п.-монг. —

письменно-монгольский, сол. — солонский, уд. — удейский, ульч. — ульчский, эвен, —

эвенский, эвенк. — эвенкийский, як. — якутский.
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ENN ERNITS (Tartu)

VORLÄUFIGE ANGABEN ÜBER DIE LAPPISCH-TUNGUSISCHEN

BEZIEHUNGEN

Aufgrund der toponymischen, lexikalischen u. a. Angaben hat der Verfasser vermutet,
daß ursprünglich die Vorfahren der Lappen mit den Vorfahren der Tungusen enge
Beziehungen gehabt haben konnten.
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