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Г.Ы. К в р т
(Петрозаводск)

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ 
СААМСКИХ ДИАЛЕКТОВ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Состав лексики саамских диалектов Кольского полуостро
ва как с точки зрения исторического происхождения, так и в 
отношений структурных типов слов чрезвычайно сложен. Наибо
лее древний слой саамской субстратной лексики по мнению 
Т.И. Итконена составляет около 30 процентов всего состава 
лексики. Этот слой не имеет соответствий не только ни в 
одном финно-угорском языке, но и в самодийских. Характерно, 
что громадное большинство субстратных слов по трем диалек
там Кольского полуострова (нотозерском, кильдинском и ио- 
каньгском) одинаковы (исключая, конечно, фонетические раз
личия). Более того, эти слова характерны для всех саамских 
диалектов Норвегии, Швеции, Финляндии и Советского Союза.

Несомненно, что основная часть саамской лексики имеет 
финно-угорское происхождение. С другой стороны, Ю.Х. Той- 
вонен приводит свыше 50 слов, имеющих параллели либо в од
ном из самодийских языков, либо в одном из обско-угорских 
(хантыйском, мансийском). Ю.Х. Тойвонен считает, что эти 
слова заимствованы саамами, т.к. ни в одном финно-угорском 
языке они не встречаются. Т.Н. Итконен приводит еще II сло
варных соответствий саамского и хантыйского языков. с Без-

Y. Н. Т о і ѵ о п е п, Zum Problem des Protolap- 
pischen. - Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der iVis- 
senschaften 199-9* Helsinki, 1950*

^ Т. I. I t k o n e n ,  Ostjakisoh-lappische Worter-
vergleichungen. - MSFOu 98, cmp. 133-136*
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условно, это является свидетельством того, что саамы могли 
иметь непосредственный контакт с народами угорской и само
дийской семей языков.

Е процессе исторического развития саамы вошли в кон
такт с прибалтийскими финнами, через посредство которых они 
восприняли балтийские заимствования. О том, что балтийские 
заимствования восприняты саамами через прибалтийско-финские 
языки, свидетельствует прежде всего численный состав заимс
твований. Если в финском и эстонском языках насчитывается 
до 100 балтийских заимствований (в.других прибалтийско-фин
ских языках их значительно меньше), то в саамских диалек
тах число их достигает не более 20, причем в саамских заим
ствованиях нет ни одного, соответствий которому не было бы 
в других прибалтийско-финских языках.

Вслед за балтийскими заимствованиями саамский язык 
воспринял германские заимствования. Германское влияние на 
саамский язык было довольно широким. Так по подсчетам 
Э. Итконена в саамских диалектах имеется около 3000 скан
динавских заимствований, из них наиболее древние распрос
транены по всем саамским диалектам.5

В саамских диалектах Кольского полуострова К.Б. Виклунд 
нашел 63 несомненных заимствования.^ Причем, по его мне
нию, эти заимствования произошли в древнегерманское время 
(примерно 700 лет до н.э.). Кольско-саамские диалекты к 
этому времени уже отделились от других саамских диалектов. 
Впоследствии Т.Н. Итконен обнаружил в кольско-саамских диа
лектах еще 68 слов германского происхождения (в кильцинском 
45 и иоканьгском 23 слова), которые отсутствовали в словаре 
А. Генетца, по которому делал исследование К.Б. Виклунд. 
Т.Н. Итконен, придерживаясь мнения П. Равила, считает, что 
Кольские саамы восприняли шведские заимствования через пос
редство пограничных финских саамов. Не решая окончательно 
этого вопроса, считаем, что предположение К.Б. Виклунда бо-

- *  Е.  I t k o n e  n , S u o m a la is -u g r ila is e n  k ie le n -  ja  
h isto r ia n tu tk im u k se n  a l a l t a .  H e ls in k i ,  1961 , cmp. 11 6 . .

^ К. B. W i  k 1 u n d ,  D ie n ord isch en  Lehnw orter in  
den r u s s is c h - la p p is c h e n  D ia le k te n . -  JSFOu X (1 8 9 2 ).
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лее достоверно, уже хотя бы потому, что германские заимст
вования в кольеко-саамских диалектах восходят именно к древ
не-германским формам. Больше того, в Кольских диалектах са
амского языка встречаются германские заимствования, отсутст
вующие в прибалтийско-финских языках.

После распада прибалтийско-финского языка-основы саамы 
находились в непосредственном контакте с карелами. Это об
стоятельство наложило отпечаток на словарный состав кольско- 
саамских диалектов. В кольско-саамских диалектах имеется 
свыше 200 слов, заимствованных из карельского языка.5

Сюда относятся слова, обозначающие явления природы, 
растения, животных, части тела, различные орудия ловли, охо
ты, пищу, одежду и т.д. Многие из этих слов были заимство
ваны карелами у русских.

В связи с вопросом взаимодействия карел с саамами 
Т.Н. Итконев высказал мнение, что с христианством саамы пер
воначально познакомились у карел, лишь позднее миссионерскую 
деятельность начали служители русской церкви.

Наиболее значительному влиянию лексика саамских диалек
тов Кольского полуострова подверглась со строны русского 
языка. Влияние его сказалось не только на лексике, но и на 
фонетике и грамматике.

Как известно, первые русские колонисты проникли на Коль
ский полуостров в ХІУ-ХУ вв. Известен же Кольский полуост
ров и его северный берег Мурман русским люДям был еще в ХШв. 
"В договорных грамотах этого века, заключенных новгородцами 
с Тверскими князьями, среди новгородских "волостей" упомина
ется обыкновенно "Тре", т.е. Терский берег, и однажды упомя
нута Кола, правда, в редакции несколько сомнительной (...За- 
волоцье Коло Перемь Тре ...)".6

Продвижение на Кольский полуостров из Руси шло двуя по
токами. Новгородцы двигались по проторенному пути с юга че
рез Онежское озеро, на обоих берегах которого были располо
жены многочисленные погосты. К берегам Кольского залива

•’ Т. I, I t к о п е п, Karjalaiset ja Kuolan-lappi. -
Kalevalaseuran vuosikirja 22 (19^2). Helsinki, 19^3.

6 С.Ф. П л а т о н о в ,  Начало русских поселений на 
Мурмане. - Производительные силы района Мурманской железной 
дороги. Петроград, 1923, стр. I.
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москвичи же шли по рѳкѳ Печоре, через горловину Белого мо
ря, и оттуда по восточному побережью Кольского полу
острова.

Русские заимствования охватывают все сферы производст
венной жизни саамов. С точки зрения "фонетической приспо
собленности" к законам саамской фонетики первоначальные за
имствования можно разбить на две большие группы. Первая - 
это те заимствованные слова, которые согласно законам фо
нетики саамского языка подвергаются чередованию ступеней 
согласных, а также чередованию гласных. .Вторая группа - эго 
слова, в которых обобщилась либо сильная, либо слабая сту
пень. В настоящее время в связи с сильным потоком заимст
вований из русского языка, заимствованные слова не успевают 
грамматикализироваться в отношении внутренней флексии в со
ответствии с законами саамской фонетики.

В результате исторического развития в Кольских диалек
тах саамского языка возник неодинаковый состав лексики. При
ведем примеры лексических различий по диалектам:

Кильдинский Нотозерский Иоканьгский

I. Ъогап vi,iorsz латЬеа' ’баран’
2. tss£ par'v' as 80,1 ’одежда*
3. k£b* bol’es't' pack'em' ’болезнь’
4. cuEkas cuahkas rb4 ’добыча’
5. v ' ere v ’iarc putjk ’мешок’
6. kuB'k ceddus kjt'k'e ’сердце’
7. vaptjk boht£s' kĵ s ’ s ’ a ’богатый’
8. odJi£s' tovdgs' sirjv ’быстрый’
9. кіела£лл£ Buant£iJib fibinded' ’лгать’

10. n ' e {mm £11 n ’uamm El1 kur.ja ’заяц’
И . m 1 isttjr mieatA vassa ’куст’
12. ѣалл taoî s k^mc ’медведь’
13. jeb'es hiavas ros's'e ’лошадь’
14. kasv muaht kas^a ’лицо*
15. силѵ sKv n ’amn’e ’глина’

Как видно из приведенных примеров, субстратная лексика 
по диалектам сосуществует с общефинно-угорской и заимство
ванной лексикой. Характерно, что из всех приведенных слов 
нет ни одного финно-угорского слова, общего для всех

162



диалектов. Соответственно, субстратная и заимствованная 
лексика проявляется своеобразно в каждом диалекте.

Каковы же дальнейшие задачи исследования лексики в от
ношении хронологии заимствований? Во-первых, сопоставление 
заимствованной балтийской и древнегерманской лексики по ди
алектам дает возможность уточнить абсолютную хронологию со
прикосновения прибалтийских финнов и древних германцев с 
саамами. Безусловно, необходимо и в дальнейшем отыскивать в 
диалектах пласт самодийской лексики. Далее, исследование 
прибалтийско-финского пласта по диалектам, а также отграни
чение собственно карельских заимствований от прибалтийское 
финского пласта лексики поможет уяснить перипетии историче
ского взаимодействия прибалтийско-финских племен с саамски
ми племенами, Наконец, изучение по диалектам русских заим
ствований позволит проследить конкретные пути проникновения 
русских на Север (бассейн Онежского озера, реки Печоры).

Если в отношении заимствованных слов лексика отдельных 
диалектов Кольского полуострова имеет существенные разли^ 
чия, то в отношении структуры словообразовательных моделей, 
а также состава словообразовательных суффиксов по диалектам 
за небольшими исключениями, имеется полное единство.

В значительно большей степени, чем путем заимствова
ний, словарный состав диалектов саамского языка обогащается 
путем внутренних средств. Из них важнейшими для саамского 
языка являются суффиксальное словообразование и словосложе
ние. Для имен существительных наиболее характерным спосо
бом словообразования является словосложение. Наряду со сло~ 
восложением имеется и суффиксальное словообразование имен, 
однако оно (словообразование) менее употребительно при име
нах существительных. Словообразование путем суффиксации 
наиболее характерно для глагола. Саамский глагол богат сло
вообразовательными суффиксами, с помощью которых имеется 
возможность передавать тончайшие оттенки протекания дейст
вия. Словообразовательные суффиксы могут характеризовать 
качественную особенность действия, каузативность, модаль
ность и т.д.

п.
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К а у з а т и в н ы е  с у ф ф и к с ы

Один из древнейших финно-угорских суффиксов, имеющих 
параллели по эти по всем финно-угорским языкам, - это t 
овый суффикс, например: ѵотті ’есть’ - ѵ о і ы  ’кормить’;
.iuggf. ’пить* - juEtt ’поить, заставлять пить’ и т.д.

Функцию каузативности несет суффикс -h-, йапример: 
sugg£ ’грести’ - sugxt ’заставлять грести’; musts ’пом
нить’ - musthfc ’заставлять помнить’; .1e5ks ’остановить
ся’ - jeskht. ’остановить’; tujrte ’кипеть’ - twidhe ’ки
пятить’ и т.д.

Первичные суффиксы могут выступать в "комбинации" с 
другими суффиксами, не несущими смысловой нагрузки, или 
утерявшие ее в данной комбинации, например: сзффиіе -.hah't-; 
r'aggfe ’реветь’ - r ’lghah'ts ’заставлять реветь’; kudde 
’оставить1 - kud’hah'ts ’заставить оставить’; суффикс 
-aaht-i л ііа х і ’двигаться’ - JSksah’te ’подвинуть’; 
суффикс -aht-8 .Iel’l'e ’жить’ - ЗаллаЬЧг ’возвратить 
к жизни*; Дошли ’ложиться’ - Дошлah'tи ’уложить’.

С у ф и к с ы ,  в ы р а ж а ю щ и е

п р о т е к а н и е  д е й с т в и я

Суффикс -J- выражает мгновенность, моментальность дей
ствия, например: musts ’помнить’ - must’.ie ’вспомнить*; 
eaggs ’Дуть, тяжело дышать’ - sog'.le ’дохнуть’; тЛвві 
’дуть’ - рДз.1е ’дунуть’.

Суффикс -л- передает мгновенность, моментальность 
действия, а также быстрое действие, продолжающееся недолгое 
время, например: v^cks ’скрести* - ѵ£скл£ ’скребнуть’; 
tusst ’светить* - tu8ле ’посветить*; p&nn.t ’прясть’ - 
рЗалб. ’попрясть’.

Суффикс -в- выражает мгновенность, моментальность 
действия, например: vuHnfc ’дышать’ - vuHnss ’дохнуть’ ; 
пЧлле. ’глотать’ - пЧ ла б ’проглотить’.

Суффикс -£- выражает длительное действие, напри
мер: Jel'l’e ’жить* - .Iel'ce ’поживать’; kirds ’ле
теть’ - kjrdct, ’летать’.
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Суффикс -і л л- обозначает длительное действие, например: 
vujjhg ’обмануть’ - ѵцдьсллг. ’обманывать’; JilEtt ’мо
чить’ - jaht t  лл£ ’помачивать’.

Р е ф л е к с и в н ы е  с у ф ф и к с ы

Суффикс -nidd-s vuz’h'e ’показать’ - vu^znfcddt 
показываться’; vtckg ’брить’ - Ticknlddl ’бриться’;

Суффикс -huyv-i via'tfc ’весить, взвешиваться’ - 
via'huvvg ’взвеситься’. Интересно, что этот суффикс 
может выражать действие другого лица, например: plint ’кра- 
сить» - рііпѣиѵѵt ’краситься при помощи другого лица, 
быть покрашенным другим*; vgckt ’брить* - v^ckbuvyg ’по
бриться при помощи другого лица’.

Суффикс —лцѵѵ—. Наряду со значением рефлексивности 
в этом суффиксе комбинаторно выступает значение однократнос
ти, например: k'lsse ’бинтовать’ - кЧавлиѵѵд ’обвернуться’; 
paint ’красить’ - раіплиѵѵе ’покраситься*; ш&Іве- ’пома
зать, мазать’ - таілиѵтг, ’намазаться’.

Интересным глагольным суффиксом в диалектах саамского 
языка является суффикс - a u w -. выражающий модальность дейс
твия, например: asks ’верить’ - азкаиѵть ’хотеть верить’; 
van'cg ’идти’ - ѵапс'uwg ’хотеть идти’.

В большинстве случаев глагольные суффиксы могут выра
жать несколько значений, например суффикс -ьелл- выражает 
и каузативность и длительность, ср. kaddt ’потеряться’ - 
kadhomt ’терять’ (по временам, длительное время); aurknt 
’испугаться* - aur'khjjuifc ’пугать’ (по временам, длитель
ное время).

165



G. М. К e r t 
(Petrozavodsk)

SOME PECULARITIES OP THE LAPPISH DIALECT VOCABULARY 
OP THE KOLA PENINSULA

S u m m a r y

The present paper deals with the vocabulary of Lap
pish dialects. According to Т. I. Itkonen, the oldest la
yer of the Lappish substrate vocabulary makes up about 30 
per cent of the total vocabulary and has no parallels in 
the Penno-Ugric languages. In the course of historical de
velopment the Lapps came into contact with the Baltic 
Pinns through whom they assimilated some Baltic borrowings. 
There are over a hundred Scandinavian borrowings in the 
Lappish dialects of the Kola Peninsula.

After the degradation of the Baltic-Fennic basic lan
guage the Lapps were in direct contact with the Karelians 
from whom they have borrowed over 200 words. The strongest 
effect was exerted upon the vocabulary of Lappish dialects 
of the Kola Peninsula by Russian language.

The dialect vocabulary of the Lappish language is 
being enriched by the internal means to a much lesser ex
tent than through borrowings. Among the former suffix word 
formation and word composition are of greatest importance 
for the Lappish language. Por nouns word composition is 
the most characteristic way, for verbs this being suffix 
word formation. Word formation suffixes may characterize 
the qualitative feature of an action as well as causati- 
vity, modality, and reflectiveness.
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