
АГО КЮННАП (Вана-Куусте)

О ПРИСОЕДИНЕНИИ КАМАСИНСКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ

ДЕРИВАЦИОННЫХ СУФФИКСОВ К ЗАИМСТВОВАННЫМ

СЛОВАМ

Треть всего словарного состава камасинского языка составляют за-

имствования. Часто из заимствованных слов присоединением к ним ка-

масинских деривационных суффиксов образуются новые слова. Но на-

личие в них этих суффиксов не всегда очевидно. Иногда они могут
быть изменены до неузнаваемости, а иногда мы имеем дело с состав-

ными частями заимствованных слов, которые только походят на кама-

синские суффиксы. Последнее обстоятельство во многом объясняется

тем, что большинство заимствований приобретено из алтайских, глав-

ным образом тюркских, языков, строй которых, как известно, частично

совпадает со строем уральских. Кроме того, фонетика камасинского

языка на протяжении длительного времени подвергалась влиянию се-

веро-восточных тюркских языков ', что увеличивает количество различ-
ных совпадений.

Цель настоящей статьи — рассмотреть вопрос о присоединении ка-

масинских глагольных деривационных суффиксов к заимствованным

словам. Подробнее других будут рассмотрены проблематичные более

распространенные случаи.
К ним относятся: вопрос о наличии в заимствованиях камасинских

глагольных деривационных суффиксов *-г(\У)-, *-{(М)- и разбор лек-

сем, образовавшихся в результате слияния двух слов — заимствован-

ного Η ΜΟΚΟΗΗΟΓΟ. :

Еще не решены все проблемы происхождения словарного состава

камасинского языка. Однако основная работа по выявлению заимство-

ваний проделана, Результаты ее представлены А. Й. Иоки в исследо-
вании «Заимствованные слова саяно-самодийских языков».? В настоя-

щей статье, говоря о заимствованных словах, мы исходим главным

образом из этого исследования.
В заимствованных глаголах камасинского языка часто выступает

составная часть -г (У)-, совпадающая по форме с камасинским глаголь-

HbiM JepHBaIIHOHHbIM cyddukcom *-r(V)- (Lehtisalo PUA 191, 299—301).
В подавляющем большинстве случаев г встречается и в алтайских

этимологических соответствиях рассматриваемых камасинских глаго-

' А. Кюннап, ©О непоследовательностях в произношении современного кама-

синского языка. — СФУ 1 1965, стр. 47.
2 А. ]Ἱ. Joki, Die Lehnworter des Sajansamojedischen, Helsinki 1944.
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лов, например: (А) П (μß' ἐᾶ-γ Π ba' 3 ᾿ποσοπίο Bce’, (Π) ἐμεέᾶείρπι ᾽541-

ζεπ᾽, (Κ) thusterlam 1o Κο --- ἐρ. χακ. (ΧΡς) rycrupea* ’conury’ (--ᾱ--
суффикс латива, а тустир — производная глагольная основа, ХРС 429),
(А) П &ё_ё-тб’от '(я) шерсть пряла’, (Д) А ехёг?(ет 'sрппеп, гмлlгпеп’,
(K) iréerldm ’spinnen’ — ср. койб. (K) irdrben to e (-ben — оконча-

ние 1-го лица ед. числа, а Iйг- — производная глагольная основа,
Castrén KKS 34—36) (Joki LS 126), (A) IT uze-rbi®ji '’(они) выросли’,
(Π) ezerlem ’wachsen’, (K рукопись) özerleigä 'es wächst' — cp. ko#6.

(K) 6zerben 'wachsen’ (Joki LS 128—129); (А) П serg:rzitti- 'nporonsarts’,
() sareri’lem ’wegjagen, wegschicken’ —ср. койб. (K) siirerben ’jagen,
verfolgen’ (Joki LS 268); (А) П & Sura-rbi*i ’(oun) ne cnpocuaw’, (1)
syrar’lam ’fragen, bitten, ersuchen’, (K) surarlim "Ἴγασθπ᾽ --- ερ. κοῆδ.,

кар. (K) surerben ’fragen’ (Joki LS 276); (A) II tata.rb'vm ’(s) устала’.
() ¢daar’lem "herabfiallen, hinunterfallen, stiirzen, plotzlich sterben’,

(K) thalarlam ’ermiiden’ — cp. koi6. (K) talerben, talarben ’in Ohnmacht

fallen’ (Joki LS 307); (A) Il ¢‘o:yunurla- ’(on) cuabHo pa6otaer’, (Д)
toyorr’lem ’arbeiten, sich arbeiten, sich placken, wie ein Sklave аг-

beiten’, (K) thégonerlam ’arbeiten’ — cp. качУг (Д) toy3ndryd Το же

(ср. выше хак. tycrupea, Joki Τ5 326); ({Α) Π. 1_Kerga-ra 'не кричи’,

(1) kergarlam ’schreien’, (K) khegrarlam ’schreien, rufen’ — cp. kol6.

(K) kegarerben, keigararben ’'rufen’ (Joki LS 176).

Здесь мы вряд ли имеем дело с камасинскими глагольными дери-

вационными суффиксами; скорее рассматриваемый г заимствован

вместе со словом. В ряде аналогичных случаев А. Й. Иоки уже сделал

такой же вывод, например, (А) П Kabd-rtii 'xsatur’, () kdba-r’lim

‘ergreifen, greifen, fassen, packen, festnehmen; nehmen’, (K) kawarlim

‘ergreifen’ — cp. койб., kap. (K) kabarben ’fangen, ergreifen’ (Joki LS

146). Но он не всегда в качестве доказательства своих предположений
приводит алтайские этимологические соответствия на г. Такие соответ-

ствия во многих случаях найдены автором настоящей статьи, например,

() fSwdZar’lem 'krank sein' — cp. xak. (XPC) uydupza '1) худеть,
?) бедствовать, терпеть нужду, становиться ненастным (0 погоде)’, (K)
usaanerlam ’кую' — ср. хак. (ХРС) узанарга ’заниматься каким-либо

ремеслом’. Следующее соответствие все же несколько. сомнительно:

(Д) А astar’lam ’schmieden’, (K) usférldm τὸ же. Отправной формой
этого камасинского глагола А. Й. Йоки считает северо-восточную

тюркскую производную глагольную основу, которая построена анало-

гично, например, с койбальско-карагасской основой (К) istirben ’auf-

spiiren’ (< istd-jiir-ben). 310 mbicaumo (Рамстедт ВАЯ 84—85, XPC

419—420, 428—430). В качестве этимологического соответствия ΜΟΣΚΗΟ,

видимо, привести хак. (ХРС) устирга ’руководить кем-чем-л., вести

кого-что-л.’, значения которого ср. со значениями этимологически род-

ственных глаголу устирга имен существительных: 'Meister, Schmied,
Handwerker, Schmied, Lehrer’ (Joki LS 369), H3 которых особенно

последнее близкбо к значениям '’руководить, вести’. .

3 В записях автора использована традиционная фонетическая транскрипция ураль-
ских языков, нововведение ’ обозначает слабый, чуть слышный гортанный взрывной
согласный. п

% По техническим причинам/в примерах на хакасском литературном языке вве-

ден упрощенный знак г для передачи звука 2. -
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O kKamacHHCKOM raarone (7) kaynärläm ‘’гоз\еп’ А. Й. Йоки пред-

полагает, что этот глагол произведен от монгольско-тюркской глаголь-

ной основы при помощи камасинского суффикса аугментатива-фрек-
вентатива -/-, -/*- (Joki KW 179, LS 160). Это предположение весьма

сомнительно. Так же обстоит дело с глаголом (Д) meker’lem — Ъейгй-

gen, tiduschen’, в котором, no мнению А. Й. Йоки, наличествует тот

самый камасинский суффикс. Против его последнего предположения

говорит и отсутствие составной части / в этимологически родственном

камасинском глаголе (Д) meg’lem ’gramen, (zu verlocken) versuchen’,
так как надо иметь в виду, что названные два глагола заимствованы

из разных языков и в разное время (ЛоК! 15 227) и что разница между
значениями этих глаголов не связана с наличием или отсутствием в

них предполагаемого камасинского суффикса.
Вместе со словом заимствован, по всей вероятности, W TOT 7, KOTO-

рый выступает B составе камасинского глагола (Д) dobailirlem
’schwer fallen, Miihe haben’, stumosornuecku OOBEJHHUTH этот глагол,

например, с койб. (К) dobalerben ’sich bemithen’ memaer -7-; cp. ¢

именами кам. (Д) dobd? ’schwierig, miihevolll — койб. (К) dobak

*Miihe’. Но о -/97- как о камасинском суффиксе не может быть и речи:

в камасинском языке такого суффикса — ни простого ни сложного —

нет. Скорее мы имеем дело с тюркским глагольным деривационным
суффиксом -/Мг-; ср. с возможностью присоединения, например, в ха-

KACCKOM языке глагольного деривационного суффикса, начинающегося

с 1, к имени прилагательному на P: улуг- 'большой’ > улугла ’увели-
чивать, возвеличивать’ (ХРС 419). Именно такой неассимилированной
формой может быть и рассматриваемый камасинский глагол, cp.,

например, хак. (ХРС) чобаг ᾿Ι) изнеможение, усталость; 2) мука,

горе; 3) хлопоты; 4) тревога’ » чобаглыг == чобаллые '1) трудный;
) горестный, мучительный’. Конечно, мыслимо так же камасинское

нововведение dobülõr- >dobažlõr- по примеру имени прилагательного

doba?.

К принципиально тем же выводам мы приходим при камасинском

глаголе (Д) Ф dxsd’dér"g’sm hinken’, (K) aysaderlam то же, ср. с

камасинским именем прилагательным (Д) 4354° Iабт, ЫМшКеп@’, (K)
авsа’ Iабт’ — качУг (Д) а&sа&, д454 то же, далее хак. (ХРС) ахса-

дарга понудительный от ахса- ‘хромать’, в котором -дар- — суффикс
фактитива (XPC 422). :

Составная часть /, выступающая в камасинских заимствованных

глаголах, обычно представляет собой суффикс тюркского аориста

(Рамстедт ВАЯ 84—85, Саз{гёп ККS 34—35, ХРС 454, Исхаков-Пальм-

бах ГТЯ 386—390, Дыренкова ГШЯ 187—191). Соответствующие гла-

голы заимствованы в форме аориста из тюркских языков.

Только к нескольким заимствованиям явно присоединен камасин-

ский суффикс аугментатива-фреквентатива -/(М)-: (Д) misetarlem

’hindern, stéren’ < pyc. mewars (cp. Joki LS 228); (I) ijäk'šõnz?riim

’bieten, bitten’, (K) faySinzerlam ’lieben’ < () ἰἀξ'59 'gut + kama-

синский суффикс дезидератива -п2°- (Joki KW 180) -- суффикс ауг-

ментатива-фреквентатива -/-. .

Наличие этого суффикса можно предположить и в камасинском

тлаголе (А) П Zušu'lem '(3) учу (их)’, cp. (A) Il tuSu:tbi’l- '(они)
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rayunaucy’, (I 1 twswlem ’lernen, erlernen, verstehen’, (K) tüšüläm ’ler-

пеп’, в которых / отсутствует.

Вопрос о происхождении составной части -/ (М)- ocTaeTcsi MOJHOCTBIO

неясным Ттолько в отношении небольшой группы заимствованных гла-

голов. Но следует иметь в виду, что по своей форме эти глаголы похо-

дят в большинстве случаев на типичные формы тюркских глаголов:

кам. (Д) f‘wster’lem’zu Mittag essen’, ср. хак. (ХРС) тустирга ’солить”

(кам. (К) thusterlam ’salzen’), которые происходят соответственно от

основ качУг (Д) &ш$ ’'Mittag’ и хак. (ХРС) тус ‘’соль’. Отмеченное
обстоятельство дает повод предполагать, что и в этих глаголах г про-

исходит H3 языков, давших заимствования, или присоединен к заимст-

вованным словам по примеру тюркских глаголов. Следовательно, кама-

синский глагольный деривационный суффикс *-/(У)- в заимствован-

ных глаголах, как правило, не употребляется.
Во многих случаях в камасинских заимствованных глаголах нали-

чествует составная часть -а(\У)-, по форме совпадающаяс камасинским

глагольным деривационным суффиксом *-f(V)- (Lehtisalo PUA 291—

316). С последним мы здесь обычно и имеем дело. Например, (А) Π

surdub'a-m
'

(я) доила’, (Д) surd’lem 'melken’, (K) surdlam 10 же, в

которых -а(М)- является, по всей вероятности, камасинским суффиксом
фактитива -а-, -а?- (Joki LS 275), так как этимологические соответствия

этих глаголов с рассматриваемой составной частью в языках, давших

заимствования, не встречаются.
В единичном случае подобное предположение подтверждается чере-

дующим выступлением -а(\У)-: (Д) вааата’Гот ’weiden, hiiten’ — (Д)
kaddr’lom ’bewachen, hiiten, iiberwachen, weiden, treiben, (K) kadarlam
'wachen’.

Все же для -а(\)- нельзя сделать такого общего вывода, как для

-r(V)-, так как довольно большое количество случаев остаются проб-
лематичными. -

В камасинском языке есть ряд глаголов, которые образовались в

результате слияния заимствованного слова и последующего камасин-

ского глагола. При этом заимствованная часть такого слова могла

оформиться при помощи камасинских глагольных деривационных суф-
фиксов, обычно суффиксов глагольных имен.

А. Й. Йоки высказал предположение, что составная часть кама-

синских глаголов -4#У-, которая следует за камасинским суффиксом
причастия -/М’, происходит от камасинского вспомогательного глагола

- 'быть’ (ЛоК! ΚᾺΝ 180—181). Это предположение не бесспорно, но наи-

лучшее из всех возможных (ср. ниже с аналогичным употреблением
формы i-gd- того 2Ke вспомогательного глагола). Например, (Д)
beflgdréla’l’dm 'umher-, herumfliegen, umherflattern’ < beagar- + ka-

масинский суффикс рефлексива-пассива -0- (Joki KW 179) -- суффикс
причастия -/@ ° (ЛоК! К\ 175) + вспомогательный глагол i-la- (ilam
"быть’; ср. Joki KW 162).

Достоверно Η οπεπγίοποε πρεπποποκκθεµµε Α. Ι. Ἠοκη: (1) Ε3ρέs-I]απι,
t'3rtSilem 'talten, runzeln' < £3rf§(?)- + камасинский суффикс при-
частия - (Joki.KW 176—177) + i-la-, i le- (Joki LS 326).

С только что приведенными случаями можно сравнить употребление
формы ἰ-σᾱ- от камасинского вспомогательного глагола i- 'быть’, на-

npumep, (K pykonuce) özerleigä 'es wächst' < бгег- -- камасинский
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суффикс причастия -/е -- вспомогательный глагол i-gd- (cp. Joki KW
180). ͵

В функции второго компонента слитных слов рассматриваемого типа

часто употребляется и камасинский глагол Гр‘о- ’лежать, быть, нахо-

диться, годиться’ (ЛоК!l KW 175, 185). Hanpumep, (Δ) П I'lЁ`_
kérya-rta’po’ '(он) не кричит’, Kiyd-rtappo '(он) кричит’ (-р-`>-рр-,
см. об этом подробнее Кюннап СФУ 1 1965 50—51) < kérya-r-, k'iya-r-
- камасинский суффикс причастия -la(’) + Рро- ‘’лежать и Т. д.;
(А) П ažria'pot '(ты) жалеешь’ < al-r- - -ἰα()- Рр‘о-;@ (Δ) Π

tussetepojw ᾽᾿(οΗ) [μοῦ πορικ] γπατ’ «' ἔμδδρ-- -ἰο(᾽) -- Ερ'ο-.
Β τοῦ ke функции выступает камасинский глагол атпа-, атпа-

‘сидеть, XKHUTb, ObITE’ (cp. Joki KW 175, 181), при помощи которого обра-
зованы, вероятно, все камасинские глаголы, состоящие из заимствован-
ной основы (т. е. заимствованного первого компонента) и последую-
щей составной части -тл\-, -тй\-. Например, (А) П дгётлё. 'болит',
(Д) izamnem ’weh tun, schmerzen’, (K) izimadm ’krank sein’ < 3zé
и т. д. {(Д) 'krank, schlecht; Kranker’] + am-ria- (cp. Lehtisalo PUA
118). Т. Лехтисало считает, что в подобных случаях т является кама-

синским деривационным суффиксом отыменных и отглагольных глаго-

+loß (Lehtisalo PUA 112, 118). Но со мнением Т. Лехтисало нельзя со-

гласиться. Наша точка зрения подтверждается наличием компонента

'жить, быть, стать, иметь’ в значениях рассматриваемых слитных слов,

Hanpumep, () muk'vnndriamnam ’schlecht leben, Miihe Бабеп’ < тив‘рп-
пдг- -- камасинский суффикс причастия -la(’) -+ am-na-.

Второй компонент слитных ΟΠΟΒ Ha -MNV-, -mNV- MOXEeT иногда

быть тоже слитным CJIOBOM, Hanpumep, (Δ) Π βξεπιπδ. Ρ ᾿(οµ) Goneer,,
udat izfmng-s6O '(твоя) рука болит' (--- > -рр-) <<дге - камасин-

ский глагол ат- -- суффикс причастия -па(’°) (Joki KW 175) + кама-

синский глагол i’p‘o-.
По примеру формы (Д) ar’mriam ’'rein, sauber werden’ < ar? [(Π}

'rein, sацбег’] -- ат-йа- образованы формы (Д) аудта’Гат 'l. геип!реп,
2. ausweiden’, (K) aremdelem ’reinigen, biirsten, putzen’, (Π) ar‘md?it
'rein’ (BepHee ’'gereinigt’, ЛоК! К\ 178), в которых составная часть /

неожиданна. Здесь мы имеем дело с субъективным анализом слитного

слова а’тлат, основой которого начали считать ar’m-. :
В качестве второго компонента слитных слов употребляется и кама-

синский глагол k'an- 'идти’ (ЛоКl 15 175, 181—182), например, (Д)
udam t‘aaarlambi 'mein Arm wurde miide, fiel herab’ < Калат- -- кама-

синский суффикс причастия -la(’) + raaron yam-bi- (< kan- 4 cyd-
¢ukc nperepura -bi-, mpuuem -mb-<_-nb-); () Kannar’ldnd® bdzd,

kannärläna bdzd 'verrostetes Eisen’ < k‘apnar’- -- камасинский суф-
¢ukc npuuactus -la(’) + ygan-da (< ξ'απ- - суффикс причастия -аа(?),
Joki LS 152, 175, 177) {cnenoßaTesibHO, BepHee 'pKaßeTbh HAyllee XKejae3o
или ‘ржаветь пошедшее железо?].

Продуктивным вторым компонентом слитных слов является также

глагол Παῖα- ’делать’, например, (Д) Zõvyušalam ‘arbeiten, schwer arbei-

ten, sich abmiihen’ <7 #oyus {'Arbeit’] 4 rnaron hala- (Joki LS 326—327).

В единичных случаях в функции второго компонента подобных
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слитных слов выступают глаголы тё/@- ’давать’, {@Ча- ’рубить, резать,

крошить’, га’!а-’рассказывать’ (ЛоК! 15 184—185, 280, 337—338).
Рассмотренные выше слитные слова образованы по примеру тюрк-

ских языков (ср. ЛоК! К\ 182, Рамстедт ВАЯ 169—170, Саз{тёп KKS
62—63, XPC 425—427, Дыренкова ГШЯ 192—226, Исхаков-Пальмбах
ГТЯ 354—364, 411—416). `

К заимствованным словам присоёдиняются следующие камасинские

глагольные деривационные суффиксы:
суффикс причастия -/М(’), -п\(’) (Joki KW 175), например, (Д)

kadarla’, (K) kadarla’ от глагола ’hiiten’;

᾿ cdyq)quc npuuacrus -i (Joki KW 176), nanpumep, (JI) Zwšwi 'verste-

end'; :
суффикс причастия -пи\, -пУ, -dV (cMm. Joki KW 177), например,

(1) tarierd’t 'Samengehiduse семlssег РПапгеп’ (вернее '(4ет РПапхе)
ihr (Samen) sdendes’), B KOHIIe которого стоит посессивный суффикс
3-го лица ед. числа -Ё (см. Mloku LS 314—316);

суффикс причастия -# например, (Д) а”таи ’rein’ (BepHee ᾽σο-
reinigt’; Joki KW 178);

суффикс причастия -БУ (Лок! К\ 179), nanpumep, (A) П ei li-sber
’не соленая’ (-* является непонятным нововведением информатора);

суффикс инфинитива -2\/7, -sVEu 1. 1, (Joki KW 174), nanpumep, (A) IT

tasta-rzitty 'CONUTE', в котором -7д — суффикс дательного падежа или

посессивный суффикс третьего лица единственного числа;

суффикс рефлексива-пассива -0- и Т. д. (Joki KW 179), например,

() bilettarglem 'verfertigt machen';
суффикс каузатива-фреквентатива -I- (Joki KW 179), например,

(А) П & Fuššulte- 'ne учи’ (вернее ’не учу’), (Д) fwswllom ’lehren, ver-

standlich machen’, (K) tdsilldm ’lehren’, rae -tV-, -[V- — суффиксы пре-

зенса; .
суффикс моментана-инхоатива -lugu-, -luw- (Joki KW 180), например,

(Α) Π ξ(ι'ζάψίιι=βαηι ’ (я) закричала’, где -р‘4- — суффикс претерита
-ba- (b- > P)

Об употреблении суффиксов аугментатива-фреквентатива, фактитива
и дезидератива было сказано уже выше.
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АСО KUNNAP (Vana-Kuuste)

ON THE ADDITION OF KAMASSIAN VERBAL DERIVATIONAL

SUFFIXES TO LOAN-WORDS

The article deals with the addition of Kamassian verbal derivational suffixes to
loan-words. The problematic cases that occur more often are discussed in greater
detail. These are the Kamassian verbal derivational suffixes *-r(V)-, *-#(V)- and fused
words formed by a loan-word and a following Kamassian verb. Finally a survey of

Kamassian verbal derivational suffixes that тау be added to loan-words is given, viz.

reflexive-passive, causative-frequentative, momentary-inchoative, augmentative-frequenta-
tive, factitive and desiderative suffixes and suffixes of the participle and the infinitive.
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