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УДК 39(=554) 
 
Последние исследования в области иноязычных явлений в юкагирском языке показали, что результатом мно-
говековых тесных взаимоотношений юкагиров как древнего автохтонного населения северо-востока Сибири 
с народами-пришельцами стали лексические переносы, представляющие собой слова из языков-доноров, 
находящихся на разных этапах заимствования, а также служебные морфемы и синтаксические конструк-
ции. Настоящая статья посвящена анализу иноязычных лексических единиц, выявленных в языковом мате-
риале тундровых юкагиров, содержащих словоизменительные и словообразовательные морфемы, не полу-
чившие ассимилятивного развития у автохтонных элементов системы языка-реципиента. 
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВОФОРМЫ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АФФИКСЫ  

В ЯЗЫКЕ ТУНДРОВЫХ ЮКАГИРОВ 
 

В языке тундровых юкагиров (далее – ТЮ) одним из отражений миграционных процессов, начавшихся 
в Сибири примерно с XII столетия и затронувших юкагирские племена как автохтонное население, и в даль-
нейшем многовековых культурно-языковых контактов с пришлыми народами-мигрантами выступают «не-
родные» элементы, находящиеся практически на всех уровнях системы юкагирского языка, а также полигло-
тизм, распространенный среди юкагиров тундры и тайги. Последние исследования на уровне лексики позво-
лили выявить и проанализировать не только подобные элементы из корякского, чукотского, тунгусских, 
якутского и русского языков в виде переносов, находящихся на различных стадиях заимствования, но и их 
морфологические особенности. 

Согласно имеющемуся материалу, включающему разнообразные по своему содержанию нарративы на ТЮ, 
можно выделить два ассимилятивных способа употребления иноязычных слов с морфологическими признака-
ми, характерными для языка-источника: в первом случае в виде определенных словоформ и во втором – сочета-
ний, включающих основу одного языка-источника и морфологический маркер другого языка-источника. 

К группе иноязычных словоформ в ТЮ можно отнести тунгусизмы, выражающие категорию множествен-
ности. Анализ тунгусского компонента в лексике ТЮ показал, что некоторые лексические единицы из эвен-
кийского и эвенского языков, тематически ранжированные главным образом как термины оленеводства, род-
ства и свойства, перенесены в язык-реципиент в форме множественного числа, т.е. вместе с аффиксом множе-
ственности. С одной стороны, тунгусизмы из оленеводческой терминологии содержат в своей структуре аф-
фикс аддитивной множественности, но в ТЮ употребляются в значении единственного числа. Например: 

ТЮ иитэ(э)нэл ~ иитээнил – домашний олень-самец трех лет < эв. мн. иитэнэл от эв. иитэн – домашний 
олень двух-трех лет [8, c. 166], эв. аллаих. иитэн домашний олень-самец двух-трех лет [2, c. 63, 71, 102],  
эв. берез. иитэн – домашний олень-самец двух-трех лет [10, c. 132]; 

ТЮ кэтэмэл – нетель, неотелившаяся важенка < от тунг. мн. кэтэмэл от эвк. кэтэм – беспложная ва-
женка [9, c. 331], эв. кэтым – бесплодная самка [8, c. 173], эв. аллаих., берез. кэтэм – бесплодная важенка 
[2, c. 63; 10, c. 160] и др. 

С другой стороны, переносу подверглись словоформы с аффиксом неаддитивной множественности, под-
разумевающей некую совокупность объектов, объединенных родственными отношениями. В эвенском язы-
ке таким аффиксом является -йа(л) ~ -йэ(л), обозначающий отдельное множество людей, связанных какими-
либо отношениями с тем или иным лицом (напр.: эв. амийа – отец с родственниками, акийа – страший 
брат со своими родственниками) [8, c. 44]. В ТЮ этот аффикс освоен как -йил(ь) ~ -йэ(л) (напр.: акаайиль – 
братья [5, с. 32], экыэйэ(л) – сестры [19, p. 238]) и может употребляться в терминах родства (акаа – стар-
ший брат и экыэ – старшая сестра) с показателем взаимности ньиң- и принимать вторичную множествен-
ность через автохтонные показатели языка-реципиента (напр.: ньиңакаайиль – братья < ТЮ взаим. ньиң- + 
ТЮ акаа – старший брат + эв. -йиль [5, с. 318]; ньиңэкыэйэпэ – сестры < ТЮ взаим. ньиң- + ТЮ экыэ – 
старшая сестра + эв. -йэ(л) + ТЮ мн. -пэ [19, p. 238]). 

К иноязычным словоформам также можно отнести русские имена прилагательные, перенесенные в ТЮ 
в постреволюционный и современный период в условно застывшей форме единственного числа мужского 
рода, в сочетании с конкретным определяемым словом, с которым они не согласуются, а также не изменяют-
ся по числам и падежам. В плане ассимилятивных процессов фонетико-графической адаптации подверглись 
главным образом окончания русских адъективных форм: рус. -ский > ТЮ -скай ~ -скэй, рус. -ный > ТЮ -най 
~ -н(ь)эй, рус. -вый > ТЮ -вай. Реже встречается окончание рус. -ной > ТЮ -ной. Например: ТЮ актовай – 
актовый (актовай заланьэй – есть актовый зал [1, c. 18]), зубной – зубной (зубной порошоклэ – зубному по-
рошку [7, c. 36]), магнитнэй – магнитный (магнитнэй лентађа – на магнитной ленте [6, c. 113]), последньэй 
~ посленньэй – последний; в последний раз (последньэй эурэсум – в последний раз возил=он (его) [19, p. 70]), 
советскэй ~ совэтскэй – советский (Советскэй лукулђа – на Советской земле [14, c. 81]) и др. 
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Помимо иноязычных словоформ, в ТЮ также были перенесены словообразовательные элементы. Во-
первых, к таковым относится русский суффикс -ка, участвующий в продуцировании имен существительных 
(напр.: бусинка, завалинка, лисичка, неженка, сибирячка, снежинка и т.п.). Так, например, носители ТЮ про-
дуцируют из двух русских элементов одну цельную лексическую единицу по модели языка-источника, хотя 
в русском языке такого образования не существует: рус. немой + рус. -ка > ТЮ ньимуойкэ [5, с. 317; 20, p. 296]. 

Во-вторых, к иноязычным словообразовательным элементам относится якутский глаголообразующий аф-
фикс -лаа, без участия которого многие русские глаголы не смогли бы стать феноменами юкагирского языка 
и пройти соответствующие ассимилятивные процессы. Известно, что в якутском языке благодаря словообра-
зовательному аффиксу -лаа практически от любого имени и различных слов, будь то исконное или заимство-
ванное, могут быть продуцированы глагольные слова. В зависимости от конечного звука основы аффикс -лаа 
формально варьируется: -лаа ~ -таа ~ -даа ~ -наа (напр.: як. айан – дальняя дорога > айаннаа- – путешество-
вать, рус. старт + як. -таа > як. стартаа- – стартовать) [15, c. 98; 18, c. 33, 338]. При этом русизмы снача-
ла подвергаются субстантивации и только затем оформляются словообразовательным аффиксом [11, c. 128;  
12, c. 147]. То же самое наблюдается в ТЮ как языке-реципиенте. Отдельную подгруппу составляют опосредо-
ванные русизмы с фонетико-морфологической адаптацией, характерной для якутского языка как языка-
посредника. Например: ТЮ куоластаа = голосовать < як. куоластаа- – голосовать, подавать голос [13, c. 1225; 
18, c. 189] < рус. голос; ТЮ пуутэйдэ = (за)путать < як. буутайдаа- – путать, сбивать с толку; капризни-
чать [12, c. 147; 18, c. 87] < рус. путай 2 ед. повел.; ТЮ салааскалаа = кататься на санках < як. салааскалаа- – 
кататься на салазках [18, c. 311] < рус. салазки и др. 

Вторую подгруппу образуют прямые русизмы как результат речетворческого процесса непосредственно 
носителей ТЮ, на что указывает, с одной стороны, фонетико-графический облик русизмов (ср. ТЮ повардаа = 
быть, работать поваром [7, с. 39], як. буобардаа- – подавать еду и напитки [13, с. 550]), с другой – заим-
ствованная исходная форма русского слова или употребление того или иного словообразовательного аффикса 
(ср. ТЮ звоннаа= звонить кому-либо по телефону [1, с. 17], як. звони гын – звонить по телефону [12, с. 148]). 

Источниками для построения глагольных слов в ТЮ являются такие категории, как (1) имена существи-
тельные (напр.: ТЮ ремоннаа = ремонтировать < рус. ремонт + як. -наа [7, с. 57], ТЮ утюгтаа = гладить 
утюгом < рус. утюг + як. -таа [5, с. 384] и др.); (2) глаголы во 2-м лице единственного числа в повелитель-
ном наклонении (напр.: ТЮ повторяйдаа = повторить < рус. повторяй 2 ед. повел. + як. -даа [17, с. 29], 
ТЮ парасчиилаа = простить < рус. прости 2 ед. повел. + як. -лаа [16, с. 11] и др.); (3) междометие (напр.: 
ТЮ пасииwалаа = благодарить < рус. спасибо + як. -лаа [5, с. 371; 20, p. 416]). 

Самостоятельно, т.е. без оформления словообразовательным аффиксом -лаа, вышеприведенные и подоб-
ные им русизмы в юкагирской речи не встречаются (за исключением ТЮ краска – цвет; краска; краски < рус. 
краски [5, с. 377], ТЮ пасииwа – спасибо, благодарю < рус. спасибо [3, с. 198-200; 4, с. 26; 5, с. 371; 20, p. 416]). 

Таким образом, основной вывод, который можно сделать в результате анализа иноязычных слов, содер-
жащих морфологические маркеры языка-источника, заключается в том, что подобные маркеры не находят 
ассимилятивного перехода в систему языка-реципиента, т.е. нет случаев употребления показателей множе-
ственного числа из тунгусских языков, окончаний имени прилагательного из русского языка, глаголообра-
зующего аффикса из якутского языка с автохтонными словами ТЮ. Относительно «творческий» подход  
со стороны носителей ТЮ предпринят по отношению к якутскому аффиксу -лаа, но также с ограничением 
привлечения в качестве основы словоформ различных морфологических категорий другого языка-источника. 
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2 – второе лицо, аллаих. – аллаиховский говор эвенского языка, берез. – березовский говор эвенского языка,  
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The recent researches in the field of the foreign-language phenomena in the Yukaghir language show that the result of the centu-
ries-old close relationship of the Yukaghirs as an ancient autochthonous population of the northeast Siberia with alien peoples 
was lexical shifts, which were words from source languages being at different stages of borrowing, as well as function mor-
phemes and syntactic constructions. The present article is devoted to the analysis of foreign-language lexical units, revealed 
in the linguistic material of the Tundra Yukaghirs, containing the inflectional and word-formative morphemes that have not re-
ceived the assimilative development in the autochthonous elements of the recipient language system. 
 
Key words and phrases: Yukaghir language; Tungusic languages; Yakut language; Russian language; shift; word-form; affix; 
adaptation. 
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УДК 81’1.512.145 
 
В статье рассматривается проблема выделения пяти тюркских языков Крымского полуострова как само-
стоятельных единиц либо их описания в качестве составных частей единого языка. Автор анализирует 
критерии выделения и их применения к исследуемым языкам. Особое внимание уделяется исследованию ис-
торической, этнолингвистической и социолингвистической составляющим проблемы. В качестве критериев 
выделения рассматриваются фонетические, морфологические особенности данных языков, наличие раз-
личных типов субстратной и заимствованной лексики. 
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ АВТОХТОННЫХ ЯЗЫКОВ  

КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 
 

В последнее время всё чаще встаёт вопрос о выделении и рассмотрении как отдельной единицы того или 
иного автохтонного языка Крыма, количестве и происхождении данных языков, о критериях их выделения  
и способах классификации. Суть вопроса: являются ли пять тюркских языков (крымскотатарский, крымчак-
ский, караимский, урумский и армяно-кыпчакский), в разное время использовавшиеся в регионе, отдельными 
самостоятельными единицами, или они представляют ветви единого крымского языка, или же это диалекты/ 
этнолекты крымскотатарского языка? Для ответа на этот вопрос следует, прежде всего, оговорить критерии 
выделения отдельного языка и применимость данных критериев к конкретной многокомпонентной ситуации 
формирования языков Крымского полуострова. 

Обычно основным критерием выделения самостоятельных языков является степень сходства или разли-
чия их фонетических, морфологических, лексико-семантических, синтаксических характеристик. Оценка 
по этому критерию пяти автохтонных тюркских языков Крыма, сравнение и этимологический анализ их лек-
семного состава вполне возможны, однако протяженность и сложность формирования указанных языков 
приводит к необходимости дополнительно учитывать ряд исторических, этнологических, лингвистических 
особенностей. Кроме того, в случае использования критерия совпадения/различия вышеперечисленных ха-
рактеристик языков возникает возможность обратного рассмотрения ситуации: три диалекта крымскотатар-
ского языка имеют выраженные фонетические, морфологические и лексико-семантические особенности, что, 
по сути, при этом способе выделения позволяет трактовать их как самостоятельные единицы. 


