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Г.И. Керт

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ИМЕН 3 СААМСКОМ ЯЗЫКЕ

В саамском языке (кильдинский диалект) имеются следую
щие способы или типы словообразования: Морфологический(при 
помощи суффиксов), например: порт=т=э ’кормить’«-поррэ 
’есть, кушать’; нйл=с=э ’глотнуть’*-нйллэ ’глотать’; чинн* 
мушш ’ремонт’-*— чиннэ ’ремонтировать, чинить’; пуаз=нэхьк 
’ олене вод ’-*-пуаз ’олень’; чиййк-ленне ’звонко’«-чиййке 
’звенеть’, нюэз=ельт 'плохо’«— нюэссь ’плохой’ и у.л. 
Морфолого-синтаксический (образование слов посредством 
субстантивации, адвербиализации), например: тѵййшей ’рабо
чий туййшей ’работающий’; туйхем ’безработный’«-тѵйхем 
’неработающий’ ; тйввтма ’взрослый’-*-тйввтма ’наполненный, 
зрелый’; нельгесьт ’голодно’— не лльк ’голод’ +■ =сьт суффикс 
честно-исходного падежа; §ррьтэ ’набок’— ёррьтэ ’в бок’
(дат. -напо. падеж). Лексико-синтаксический (с помошыо сло
восложения), например: толлсайй ’место для огня’— толл 
’огонь’ + сайй ’место’; меххьцоллма ’охотник’-«-меххьц ’охо
та’ + оллма ’человек’; ёллемналль 'образ жизни’— -аллем ’жи
тье’ + налль 'вид, образ1; кыппьтэмкиммьн ’котел для варки V  
кыппьтэм 'варение, варка’•+ киммьн ’котел’; коллмлоагкь 
’тридцатьколлм ’три’ + лоагкь ’десять’.

Отдельно следует отметить лексико-семантический способ 
словообразования (развитие внутреннего значения слова), нап
ример: наввьт I) зверь (любой); 2) волк; 3) мех. Значение
"мех" в этом слове - вторичное. Этот способ словообразования 
в саамском языке малопродуктивен.

Для различных частей речи характерны свои способы сло
вообразования. Так, для имен существительных более продук
тивным является словосложение, хотя суффиксальное словообра
зование также довольно продуктивно. Главным способом слово
образования глаголов является суффиксальный,словосложение у 
глаголов отсутствует.

При присоединении словообразовательных суффиксов к име
ни и глаголу в основе слова происходят аналогичные чередова- 
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ния, как и при присоединений словоизменительных суффиксов. 
Одни суффиксы присоединяются к сильной основе, другие - к 
слабой. Так, суффикс =мушш, образуя отглагольные имена, 
действия, присоединяется к сильной основе; чиннмушш ’ремонт' 
чиннэ ’чинить, ремонтировать’, суффикс = зек при образова

нии отыменных имен присоединяется к сильной основе: кэжь- 
нэгк ’вопрос’«-кэжьнэ ’спрашивать’, суффикс =энч (=енч),
=ынч (=инч) присоединяется к слабой основе имени: таг=энч 
’камелек , печечкатагкь ’печка’; шаб=энч ’сижок’*— шабп 
’сиг’.

Существительные

Существительному присущи все способы словообразования: 
морфологический, морфолого-синтаксический, лексико-синтак
сический и лексико-семантический.

Морфологический способ,или образование слов с помощью 
суффиксов. Существительные с помощью суффиксов образуются 
как от имен, так и от глаголов.

Отыменные имена

=энч (=енч), =ынч(=инч). Суффикс присоединяется к сла
бой основе имени. По значению - уменьшительно-ласкательный, 
чрезвычайно продуктивен, по существу,может образовывать 
производные от любого имени, если это оправдано семантически: 
5уз=энч ’елочка’*— кусс ’ель’; коаб=енч ’ямка’*— коабпь ’яма’; 
пэрт=ынч ’Д О М И К’ч-пэррт ’дом’.

В значении деминутивных имен широко употребляется сла
бая основа имени: кузя ’елочка’*— кусс 'ель'; коаба ’ямка’*—  
коабпь ’яма’.

=нэхьк (=нехьк), Присоединяется к сильной основе. По 
своему значению выражает профессию, принадлежность к какой- 
либо группе, малопродуктивен: пуаз=нэхьк 'оленевод’«-пуаз 
’олень’; колхоз=нэхьк ’колхозник’«-колхоз ’колхоз'

= вудт. Присоединяется к сильной основе имени. Образу



ет абстрактные имена существительные, довольно продуктивен: 
ваптэк=вудт ’богатство’ч-ваптэк ’богатый’; канньц=вудт ’друж
ба ’«-канньц ’друг’; элл=вудт ’ высота’»-злл ’высокий’.

= пихьк(=бихкь) Присоединяется к слабой основе, образу
ет имена увеличительные, малопродуктивен: пэрт-пихьк ’доми
ще ’«-пэррт ’дом’;кйд=бихьк ’р у ч и щ а к й д т  ’рука’.

=ла (=ля). Присоединяется к сильной основе. Образует 
имена с названиями профессии, национальности, слабопродукти
вен: мёххьц=ла ’охотникмёххьц ’охота’; рушш=ла ’русский’ 
(представитель русской национальности)'»— руіши ’русский’; саммь= 
ла ’саам (представитель саамской национальности)’*-самь’са
амский >.

=пиекынч (=биекынч). Присоединяется к сильной основе. 
Образует презрительно-уничижительные имена, малопродуктивен:. 
пэррт= пиекынч ’домишкопэррт ’дом’; пысс=пиекынч ’ружьиш
ко V- пысс ’ ружье ’.

=Ф0іпкынч. Присоединяется к сильной основе. Как и преды
дущий суффикс, обоазует презрительно-уничижительные имена, 
малопродуктивен: пэррт=рошкынч ’домишко’«-пэррт ’дом’.

Отглагольные имена

=ант. Суффикс присоединяется к слабой основе глагола. 
Существительные с этим суффиксом обозначают имена действия: 
моаж=ант ’смазка’*-моашшэ ’мазать, смазывать’; оаз=ант ’ус- Л  

тановка куваксы’*-оассэ ’ставить куЕаксу’; шэнт=ант ’рост, 
развитиеt-шэннтэ ’расти, развиваться’. Суффикс продуктивен, і 

=мѵшш. Присоединяется к сильной основе глагола. С помо
щью данного суффикса образованы имена со значением названия і 
действия, суффикс продуктивен, практически можно образовать і 
имя от любого глагола: Есалмаг=мушш ’заготовка’«-воалмшэ ’за- ■ 
готовлять’; анн=мушш ’поосьба’*—  аннэ ’просить’; тувв=мѵшш 
’желание’*— туввэ ’желать’; поайй=мушш ’привычка’*— пбаййе 
’привыкнуть’.

=эгк (=егк). Присоединяется к сильной основе (основа 
неопределенной формы). С помощью данного суффикса передается 
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то, о чем говорится в глагол суффикс довольно продукти
вен: кэжьн=эгк ’вопрос’*— кэжьнэ ’спрашивать’; аррьвд=эгк 
’отгадка’*-аррьвдэ ’отгадывать’; моацн=эгк ’поворот’*— моа- 
цнэ ’возвращать , поворачивать’; поакн=эгк ’приказ’*-поакнэ 
’приказывать, велеть’; ратъкн=эгк ’закладка*- роаткнэ ’отли
чать. различать, делить’; воалмш=эгк ’запас’*— воалмшэ ’запа
сать’ .

=эсс (»есс). Присоединяется к сильной основе (основа 
неопределенной формы). Отглагольные имена выражают результат 
действия, суффикс малопродуктивен: вулкх=эсс ’посылкаѵ-вул- 
кхэ ’посылать’-, лахьн=есс ’подарок’*— лахьне ’дарить’. В не- 
kotodhx случаях производящий глагол отсутствует: лоафкх=эсс 
’дикий лѵк’. нелкт=ысс ’равнина’ (со. неллькье ’гладить, 
разглаживать’),

В настоящее время идет активный процесс образования но
вых слов путем субстантивации - перехода активных причастий 
в прилагательные, а затем в существительные: вёкхей ’помощ
ник ’*— векьхей ’помогающий’*— вёкьхе ’помогать’; вуаййпей ’бо
рец’*—  вуаййпей ’борющийся’*-вуаййпе ’бороться’; выгкей ’вождь, 
оукозодитель’*-выгкэй ’ведущий’*-выгкэ ’вести , руководить’; 
лыххкэй ’рабочий , трудящийся’*-лыххкэй ’работающий’*-лыххкэ 
’работать’; лыххцэй ’врач’*-лыххцей ’лечащий’*— лыххцэ ’ле
чить ’.

Субстантивации могут подвергаться также отрицательные 
имена прилагательные: чальмхем ’слепой’*— чальмхем ’безглазый’.

Лексико-синтаксический способ словообразования, или сло
восложение, является наиболее продуктивным при образовании 
имен существительных.

При словосложении компоненты сложного слова могѵт быть 
связаны либо сочинительной связью, когда оба компонента рав
ноправны, либо подчинительной, когда один компонент зависит 
или подчинен другому. Примеры сложного слова первого типа: 
талл=каллесь ’медведь =старик’, олма = паррьн ’человек = па- 
сень ’. Примеры сложного слова второго типа: пённэторрк ’со
бачья шкура’, егкрыннт ’речной берег’.
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Сложные слова сочинительного типа

Компоненты сложного слова данного типа существуют на 
приравнительных началах. Этот тип сложных слов малопродукти
вен: коасс-вилльй ’кошка - брат’, пённэ - папрьн ’собака — 
парень’.

Сложные слова.подчинительного типа 
В сложных словах данного типа один компонент определяет 

другой, т.е. имеются определяющий и определяемый компоненты. 
•В зависимости от компонентов, слагающих сложное слово, дан
ный тип разделяется на два подтипа, в которых определяющим 
компонентом являются : І)имя существительное (в именительном 
или родительном падежах) и 2)имя действия.

Сложные слова с определяющим именным компонентом

Определяющий компонент (имя существительное) сложного 
слова может стоять в именительном падеже и реже в родительном 

ймя существительное в именительном падеже. Значения 
компонентов сложных слов данного типа разнообразны. Приведем 
важнейшие из них:

т) определяющий компонент выражает целое, определяемый - 
часть: леййпкусськ 'кусок хлеба’, аввьлкэджь ’конец коска’, 
каонэсьнюннЬ ’вороний нос’, конньткэннц ’оленье копыто’, 
пённэторрк ’собачья шкура’, таллкэбпель ’медвежья лапа’;

2) определяющий компонент выражает материал, определяе
мый - предмет: пессьмурр"’березовое бревно’, танньпуалл ’оло
вянная пуговица’, оуввьткиммьн ’железный котел’;

3). определяющий и определяемый компоненты выражают мес
то: ёгкрыннт ’речной берег’, ламмьпреввьн ’край болота’.

Другие значения: рыххпмуррьй ’клюква*(букв, рыххп ’куро
патка’ + муррь ’ягода’) , салвесьпэрьта ’палатка* (букв, сал — 
весь ’брезент’ + пэрьта ’домик’) , саннѣкыорьи ’словарь1(букв 
саннѣ ’слово’ + кыррьй ’книга’) , тйрмееыоккс ’радуга1(букв, 
тйрмесь ’гром’ + юкке ’дуга’) , ыййкэсск ’полночь’(букв, ыйй 
’ночь’ + кэсск ’середина’) и т.д.

Сложные слова могут состоять из трех и более компонентов
88



пёссьмурркайваш ’березовая роща*(букв, пёссь ’береста’ + Мурр 
’дерево’ + кайваш ’роща’) , рѵцкорэльниййт ’дочь шведского 
короля’.

Имя существительное в родительном падеже. Слѵчаи упот
ребления в качестве первого компонента сложного слова роди
тельного падежа имени значительно реже. Приведем примеры: 
веннасруммт ’борт лодки’ (ср. вене лодка’, рѵммт ’борт’).

Сложные слова с определяющим компонентом имя действия

Поскольку в сложных словах данного типа определяющий 
компонент-имя действия, значения этих слов определяются по 
второму компоненту. Приведем важнейшие из них:

1) орудие или средство действия: это значение наиболее 
распространено по сравнению с другими: ляшшкэмнуррь ’аркан’ 
(букв, ляшшкэм, ’ловление’ + нуррь ’веревка’) , туэррпэммурр 
’ботало’(букв, туэррпэм ’шугание’ + мурр ’палка’) , цыххцэм- 
киѵмьн 'котел для покраски сетей’ (бѵкв. цыххцэм ’крашение’ + 
киммьн ’котел’);

е .

2) место действия или место, предназначенное для какого- 
либо действия: вуэдтэмсайй ’постель’ (букв, зуэдтэм ’спанье’
+ сайй ’место’) , еллемпэррт ’жилье’(букв, ёллем ’жилье’ + 
пэррт ’дом’) ;

3) воемя действия: маккстэдтэмпёййв ’день оплаты’(букв. 
Мактсстэдтэм ’оплата’ + г.ёййв ’день’), шэннтэмыгкь ’год рожде
ния’(букв. шэнктэм ’рождение’ + ыгкь ’год’) , кунньтэмпалль 
’время отела’(букв. кунньтэм ’приношение’ + палль’время’).

Другие значения: саррнэмналль ’речь’(способность гово
рить) (букв, саррнэм ’говорение’ + палль ’манера, образ’).

’■Сак и при именном словосложении, сложные слова с именем 
Действия могут иметь в своем составе три компонента: кулль- 
пашшьтэмнипчас ’палка,на которой жарят рыбу'(букв, кулль ’ры
ба’ + пашшьтэм ’жарение’ + нипчас ’палка’) , чадзькунньтэмём- 
перь ’ведро для носки воды'(букв, чадзь ’вода’ + кунньтэм 
’ ношение’-(-ёмперь ’ведро’).
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Лексико-семантический способ словообразования путем 
развития(отпочкования) нового значения имеющихся в наличии 
слов имеет место в саамском языке, например, руввьт 'металл 
(вообще) — *■ руввьт ’железо’; пеййв ’солнце’ — *• пеййв ’день’; 
наввьт ’зверь’-»наввьт ’мех’; вуййк ’прямой’(направление) 
— вуййк ’честный’; каннт ’п я т к а к а б л у к ’; манн ’луна’ — *  

манн ’месяц’(мера времени) ; суэйй ’крыло’— »суэйй ’рукав’; 
саххьп ’сок’(ягодный)-*саххьп ’желчь’ и др.

Прилагательное

Морфологический, или суффиксальный способ словообразо
вания является основным при образовании прилагательных. Ме
нее распространен морфолого-синтаксический, или адъективация 
—  переход причастий в прилагательные.

=эсь (=есь). Наиболее распространенный суффикс. Присое
диняется к сильной и слабой основе имени (существительному, 
прилагательному). Выражает качество или свойства предмета по 
семантике производящего слова: аррк=ъесь ’обычныйч— арр1 
'будни’; вёссьл=есь ’веселый’-^-вёссель ’веселость, веселье’; 
вулльг=есь ’низкий’; кёххьп=есъ ’легкийѵ-кёххьп ’легкий, 
легкость’; кбаллш=эсь ’ценный, дорогой’«-коаллэш ’дорогой’: 
куййк=есь ’бледныйкуййк ’бледный,.бледность’-сильная осно
ва; нюэзесь ’плохойнюэссь ’плохой’; руэняс’зеленыйі-руэнн 
’зеленый, зелень’; цуэгесь ’межий,неглубокий’ *-цуэгкь ’мел
кий, мель’— слабая основа.

» хэм (= хем). Присоединяется к слабой основе имени. 
Образует лишительные имена прилагательные. Весьма продукти
вен: пэлв=хэм ’безоблачный’*-пэллв ’облако'; соарьм=хэм ’бес
смертный ’*-соаррьм ’смерть’; инк=хэм ’бездушный Ѵ-йннк ’душа’ 

=наххьтэм. Присоединяется к слабой основе глагола. Об 
разует отрицательные имена прилагательные. Продуктивен: тид= 
наххьтэм ’неизвестный’*-тйдтэ ’знать, узнать’; пэл=наххьтэм 
’ безбоязненный ч-пэллэ 'боятся’; кул=наххьтэм ’непослушный 
куллэ ’слушать, слышать’.

* сиагаш. Присоединяется к прилагательным на =эсь(=есь).
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Образует имена прилагательные неполного качества или приз
нака: руппгесь=сиагаш ’красноватый’̂ -руппсесь ’красный’ ; 
вйллькесь=сиагаш ’беловатый’̂ -вйллькесь ’белый’; руччкесь= 
сиагаш ’желтоватый,коричневый’*с~руччкесь ’желтый, коричне
вый’. Суффикс малопродуктивен.

=коввь. Образует от имен уподобительные имена: пеннэ- 
коввь ’собакообразный, похожий на собаку’♦-пенкэ ’собака’; 
пуаз=коввь ’оленеобразный, похожий на оленя’*— пуаз ’олень’.

= налшэм. Присоединяется к слабой основе имени. Обра
зует от имен также уподобительные имена: олма=нашэм 'чело
векообразный, человекоподобный’*-олма ’человек’; паллтас= 
налшэм ’тзолкообразный, похожий на волкаV - пальтэсь ’волк’. 
Суффикс довольно продуктивен.

«ъялаш. Присоединяется к сильной основе имени. Суиест^ 
вительные с данным суффиксом имеют значение "обладающий 
чем-либо в большом количестве": оассьт=ъялаш ’имеющий много 
посуды’«-оассьтз ’посуда’; суххт=ъялаш ’капризныйсуххт 
’каприз’; суэввель=ялаш ’богатый хариусами’ ■*— суэвЕель ’ха
риус ’. Суффикс довольно продуктивен.

Некоторые поичасТия переходят в состав прилагательных, 
так называемый процесс адъективации. Это причастия на =эй, 
которые пепешли в существительные через прилагательные. Сю
да же можно отнести переход причастий на =ма: кьшшк=ма ’рва
ный’*—  кышшкэ ’рвать' и др.

Л.Ф. Маркианова

ФРЕКВЕНТАТИВНЫЕ СУФФИКСЫ В КАРЕЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

Проблемы словообразования в последнее время все шире 
выступают предметом специального исследования в различных 
прибалтийско-финских языках. Изучены многие частные вопро
сы финского, эстонского, карельского, вепсского, ливского, 
водского языков. Вместе с тем до сих пор не до конца выяв
лены и систематизированы все словообразовательные законо
мерности и особенности каждого языка. Это относится в оп-


