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Основные семьи

■ Уральская 
◻ самодийские и финно-угорские

■ Алтайские 
◻ тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские

■ Эскимосско-алеутские (эскалеутские) 
◻ алеутский и эскимосские (sic!) языки 

(науканский, чаплинский, инуит и проч.)
■ Чукотско-камчатские

◻ чукотский, корякский, алюторский, керекский (†), 
ительменский (всего около 10 тыс. человек)
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Основные семьи
■ Енисейские

◻ кетский (не более 200), югский (†), коттский (†)...
■ Нивхский

◻ амурский и сахалинский диалект 
◻ не более 1,000 говорящих

■ Юкагирский (юкагирские)
◻ тундровый и колымский диалекты (языки) 
◻ не более ста говорящих

■ Айнский (айнские)
◻ сахалинские айны исчезли довольно давно, в Японии до 

сих пор живут старые носители разрозненных диалектов
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Language shifts

Сужение ареала 
енисейских языков (Wiki)

Сужение ареала 
юкагирских языков (Wiki)
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Контроверзы генеалогии: 
уральские языки

■ Статус саамских языков: прибалтийско-
финские языки или отдельная ветвь 
уральских, позже сблизившаяся с ПФ?

Uralic

FU

SamoyedSaam

Uralic

FU SamoyedSaam

Other FU
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Контроверзы генеалогии: 
уральские языки

■ Урало-юкагирская гипотеза

Uralic

FU Samoyed

Proto-Uralic-Yukaghir

Yukaghir
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Контроверзы генеалогии:
чукотско-камчатские языки

■ Статус ительменского языка: ветвь ЧК 
семьи или изолят, подвергшийся 
сильному влиянию корякского?

Chukchi-Kamchatkan

(чукотские)

ItelmenChukchi

ChukotkanProto-Itelmen

Koryak ChukchiKoryakItelmen
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Контроверзы генеалогии:
алтайские языки
Lumpers vs. splitters
■ Lumpers: алтайская гипотеза происхождения 

японского и корейского языков 
среди прочих, С.А. Старостин

■ Splitters: родство тугусо-маньчжурских, 
монгольских и тюркских языков не доказано и 
может быть результатом feature-sharing
редко; например, Дж. Николс

■ Ранее: гипотеза урало-алтайского родства; 
позднее сходства объяснялись контактами
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Палеосибирские (палеоазиатские) 
языки

Ареально-генетический термин 
«по остаточному принципу»:

■ Не уральские и не алтайские языки СВА, 
не имеющие внешнего родства:
◻ чукотско-камчатские, нивхский, енисейские, 

юкагирский 
◻ знаменитая «палеосибирская 

библиография» Якобсона
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Общие черты ареала

■ Относительно стандартные фонетические 
инвентари с яркими артикуляционными 
особенностями (С.В. Кодзасов: категория 
«раствора»?); 
исключения: абруптивы в ительменском, 
интердентальные фрикативные в самодийских

■ Сингармонизм: уральские, разные ветви 
алтайского (включая корейский), чукотско-
камчатские (нетривиальная система)
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Общие черты ареала
■ Богатая морфология с преобладанием 

агглютинации
ср. однако сильную кумуляцию в самодийском 
склонении, и в целом заметные отклонения от аггл. 
прототипа в уральских

■ Отсутствие родов / именных классов
в японском, корейском, айнском, нивхском имеются 
счетные классификаторы; в этом смысле эти языки 
явно тяготеют к ареалу ЮВА
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Общие черты ареала
■ Относительно богатые падежные системы

исключения: эскимосско-алеутские языки (ср. два 
падежа в алеутском), айнский язык; в японском языке 
падежными показателями принято называть послелоги 
с падежными функциями

■ Притяжательные суффиксы: например, уральские, 
алтайские, юкагирский; 
ср.  префиксы (!) в нивхском, айнском и кетском
b-ām ‘моя мать’ (āp ām ‘моя мать’)   [Vajda 2004]
k-ām ‘твоя мать’ (ūk ām ‘твоя мать’) считает клитиками
d-ām, da-ām ‘ее/его мать’ (būr ‘ее’, búrà ‘его’)



14

Посессивная морфология
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Сложные морфологии

■ Инкорпорация
◻ Чукотско-камчатские и, дискуссионно, 

нивхский

■ Полисинтетизм
◻ Эскимосско-алеутские
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Нивхский: инкорпорация

■ комплексы типа: (Mattissen 2003)
◻ Noun(DO) + Verb
◻ Noun(Psr) + Noun
◻ Verb(Atr) + Noun

■ образуют morphophonemic domain:
◻ начальные чередования во втором 

элементе, просодическое оформление
■ имеют bracketing morphology

◻ [S/Psr … Finite/Number,Case]
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Нивхский: инкорпорация
■ Но «сложные комплексы»: [Verb Noun] Verb, 

[Noun Verb] Noun, …
■ рекурсия?
■ ‘dissolution’ vs. incorporation?
■ restricted morphology vs. loss of morphology
q‘otr-ke ł,olŋi-γe-k‘u-d, ‘(he) killed a bear and a stag’
bear-ASC.s stag-ASC.s-kill-Ind/Nmlz

t‘a ku-ñivγ-əz-ja ‘don’t call him/her’
Proh this-man-call-Imp.s
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Общие черты ареала
■ Категория числа присутствует всегда, в 

угорских, некоторых самодийских и саамских 
языках, остаточно в чукотско-камчатских языках 
сохраняется двойственное число
в японском число очень специфическое, а в 
айнском и нивхском, согласно Haspelmath 2005, 
относится к классу “animates only, always optional”; 
ср. также дискуссию о «тюркском числе»

■ Инклюзивность отсутствует, 
исключения: некоторые ТМ, нивхский, айнский
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Общие черты ареала

■ Артикль отсутствует, категория 
детерминации выражается иными 
средствами 

● инкорпорация в ЧК
● немаркированное DO в тюркских
● выбор между моно- и биперсональным 

спряжением в некоторых уральских языках
● партитив в прибалтийско-финских языках
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Общие черты ареала

■ Преобладание accusative alignment

за исключением:
● чукотско-камчатских
● эскимосско-алеутских

причем обе группы последовательно 
эргативны и в падежной системе, и в системе 
личных показателей на глаголе
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Евразия: лингвистическая 
география
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Тюркские языки

■ Типологически непримечательные 
фонетические инвентари
ну, допустим, есть увулярный ряд и лабиализованные 
гласные переднего ряда...

■ Повсеместный сингармонизм
■ Стандартный падежный инвентарь среднего 

размера
■ Стандартный набор актантных деривация 

(медий и каузатив)
■ Конвербное подчинение (clause chaining)
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Тюркские языки

■ Сериализация 
использование некоторых глаголов для выражения 
полуграмматических значений

■ Дифференцированное маркирование объекта 
в зависимости от референциального статуса 
пациентивной ИГ она либо получает аккузативное 
оформление, либо нет

■ Немаркированное единственное число
Corbett’s general number: в некоторых контекстах 
немаркированные формы употребляются при 
множественной референции
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Тюркские языки

■ В принципе, довольно простой  
типологический профиль

■ Калькуляции «языковой сложности» 
сподвигают Дж. Николс говорить в связи 
с распространением тюркских языков об 
эффектах imperfect learning
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География тюркских языков
w

w
w

.um
ich.edu
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Прибалтийско-финские языки

■ Оппозиция кратких, долгих и сверхдолгих 
согласных; сложная система 
консонантных чередований (например, в 
склонении)

■ Богатые падежные инвентари
в том числе с элементами системы локализация + 
ориентация; ср. финский инэссив, элатив, иллатив; 
адэссив ~ аблатив ~ аллатив; также партитив (падеж 
partial affectedness, также при отрицании – ср. русский 
второй родительный чайку)
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Угорские языки

■ Элементы сингармонизма
■ Падежные системы различной сложности 

(особ. в венгерском)
■ Двойственное число (в обско-угорских)
■ Различие между моно- и биперсональным 

спряжением переходного глагола в 
зависимости от референциального статуса 
прямого дополнения
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Самодийские языки

■ Крайне нетривиальная морфонология с 
учетом «счета слогов», их структуры и состава 
Е.А. Хелимский увязал с особенностями 
фонотактики прибалтийско-финских языков

■ Фонология: интересно наличие 
интердентальных фрикативных

■ Морфология: отсутствие датива и вообще 
дитранзитивных глаголов
вместо дитр. конструкции используется особый 
дестинативный показатель «я дал [еду-которая.
для-твоя]
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Insight into Northern Samoyedic
■ (Kunnap 1999) склонение (DefAcc=Nom; IndefAcc=Gen)

Sg Pl
Nom - -ʔ
Gen -ʔ -ʔ
Acc - -ʔ
Lat -d/-t -hið̮/-gið̮/-kið̮
Loc -hVn/-gon/-kon -hin̮/-gin̮/-kin̮

Abl -hVð/-gið̮/-kið̮ -hit̮/-git̮/-kit̮
Prol -on / -mon -in̮ / -on■ The dual form: uninflected dual form (-hiʔ̮/-giʔ̮/-kiʔ̮) for 
Nom/Gen/Acc, or adding Sg case endings to some 
postpositions (mainly nə-)/
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Insight into Northern Samoyedic
■ Категория притяжательности 

◻ посессивные показатели различают число 
(Sg~Du~Pl) обладателя и падеж 
(Nom~Gen[~Acc]) и число (Sg~Du~Pl) 
обладаемого (число обладаемого, впрочем, 
довольно агглютинативно)

■ Категория дестинатива
◻ показатель проспективного поссесора, 

(обычно) сочетающийся с собственно 
посессивными показателями
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География ветвей уральской семьи

frontiers-of-anthropology.blogspot.ru
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Чукотско-камчатские
■ Наличие латералов и гортанных смычек
■ Сингармонизм (в чукотском), но 

нетривиальный
■ Двойственное число
■ Широкое использование циркумфиксов
■ Эргативность
■ Инверсив
■ Инкорпорация
■ Локативные серии с двигательными падежами 

(похоже на Дагестан, но не морфологизовано 
или менее морфологизовано)
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География чукотско-камчатской семьи
ehl.santafe.edu
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Эскимосско-алеутские

■ Полисинтетическая морфология
■ Двухпадежная система
■ Эргативность
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Ареал эскимосских языков
ehl.santafe.edu
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Айнский язык
■ Отсутствие падежного маркирования 

при наличии числа 
(впрочем, факультативного)

■ Развитая система актантных дериваций 
(аппликативы) 
(параллель с японским?)

■ Посессивные префиксы 
(параллель с нивхским?)
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География айнского языка

Wiki: красным обо-
значен задокумен-
тированный ареал, 
розовым – предпо-
ложительный более 
ранний ареал
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Японский язык
■ Число особой семантики 

считается, что основным значением показателя -tachi 
является не значение ‘more than one X’, а значение ‘X 
and other objects related to it’ (в частном случае обычная 
множественность)

■ Падежные значения выражаются 
послелогами
тем не менее, часто говорят о категории падежа, так как 
эти послелоги явно образуют парадигму (в том числе 
ядерные значения типа Acc, Gen и (в каком-то смысле) 
Nom выражаются послелогами –свого рода 
неморфологизованный падеж)
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Японский язык
■ Развитая глагольная морфология актантных 

деривация
тасукэсасэрарэдзарубэкарисикаба (старояп.)
если бы его не должны были заставлять помогать 

■ Категории вежливости интегрированы в 
грамматику
например, особые глагольные показатели и особые 
местоимения в зависимости от пола и взаимного 
социального статуса говорящих

■ Обязательные счетные классификаторы

NB: последние два свойства сближают японский язык 
с ареалом ЮВА
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Японский как макроязык: 
карта «японских языков»

www.llmap.org
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Имена

■ Матиас А. Кастрен (1713-1853), особенно 
уральские языки

■ Лев Яковлевич Штернберг (1861-1927), 
особенно нивхский язык

■ Владимир Германович Богораз (Тан) 
(1865-1936), особенно чукотско-камчатские 
языки

■ Андрей Петрович Дульзон (1900-1973), 
особенно енисейские языки

■ Е.А. Хелимский (1950-2007), уралистика
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Современные исследователи:

■ Е. Груздева, нивхский
■ В.Ю. Гусев, нганасанский 
■ А. Мальчуков, тунгусо-маньчжурские 
■ Е.Ю. Маслова, юкагирский
■ И.А. Муравьева, чукотско-камчатские
■ В. П. Недялков, чукотский и проч.
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