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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИ КИ 
КАРЕЛЬСКОГО, ВЕПССКОГО И СААМСКОГО 

ЯЗЫКОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕРФОКАРТ

Современное развитие науки невозможно без сбора, обработки 
и систематизации огромного количества исходного материала. 
Это в равной степени относится и к исследованию лексики. Сам 
характер работы с лексикой предполагает наличие большого 
количества материала, подвергаемого анализу. Следует учесть, 
что исследования по лексике (как, естественно, и другие исследо
вания) должны быть исчерпывающими, т. е. весь лексический 
материал, имеющийся у исследователя, должен занять свое место 
в создаваемой им классификации. Между тем, естественные 
человеческие возможности до известной степени ограничены. 
Исследователь не в состоянии одновременно охватить весь имею
щийся в его распоряжении материал. Необходимо также принять 
во внимание то обстоятельство, что один и тот же материал 
зачастую необходимо классифицировать по различным принци
пам в зависимости от целей исследования, что создает дополни
тельные трудности. И, наконец, система классификации материа
ла должна быть такой, при которой описание при необходимости 
можно легко проверить, информация, составляющая инвентарь, 
доступна. Все эти принципы могут быть соблюдены при условии 
введения лексического материала на перфокарты. Для кодирова
ния собранного лексического материала используются перфокар
ты международного употребления типа К-5 размером 207 х 147 
мм, имеющие 100 пар рабочих отверстий.

В качестве исходного материала исследования используется 
лексика, собранная в полевых условиях, по специальному сема
сиологическому словнику-вопроснику, включающему в себя око
ло 2000 семантем. Материал собирался по карельскому (24 
пункта), вепсскому (6 пунктов) и саамскому (5 пунктов) языкам. 
Пункты сбора диалектного материала были определены таким 
образом, чтобы лексика, собранная в них по возможности давала
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изоглоссы, т. е. в самом дачале учитывалось диалектное членение 
языков. Для сравнения при работе с перфокартами может быть 
использован также лексический материал и по другим языкам и 
говорам. Свободные пары отверстий для введения дополнитель
ных данных по языкам и говорам имеются. В основу словника- 
вопросника положен словник Лингвистического атласа Европы. 
Словник дополнялся лексикой, отражающей реалии духовной и 
материальной жизни сельского населения карел, вепсов, саамов. 
В словник-вопросник включены также заимствования из литво- 
латышских (J. K a l i m a : Itamerensuomalaisten kielten balttilaiset 
lainasanat. Helsinki 1936), германских (E. N. SETALA:Bibliographi- 
sches Verzeichnis der in der Literatur behandelten alteren germanischen 
Bestandteile in den ostseefinnischen Sprachen. — FU F, XIII, 1913) и 
славянских (J. K a l i m a : Slaavilaisperainen sanastomme, Helsinki 
1952) языков. Семантически словник-вопросник состоит из трех 
разделов: А. Вселенная, В. Человек и С. Человек и вселенная. 
Каждый раздел имеет соответствующие подразделы. Словник 
дополнен также базисными и дополнительными словами по 
Свадешу. Заимствованные и базисные слова отмечены индекса
ми. Заимствованные слова при соответствующих семантемах 
приведены в огласовке финского литературного языка по источ
никам, указанным выше. Для облегчения целенаправленного 
поиска слова при отдельных семантемах приводятся карельские 
или вепсские соответствия. При занесении слова на перфокарту по 
возможности определяется также характеристика слова по отно
шению к генеалогическому древу: исконное, прибалтийско- 
финское, финно-угорское.

В результате операции с перфокартами возможно получение 
следующих характеристик:

1) Выявить количество общих слов (соответственно и различ
ных) в любом семантическом классе между двумя и более 
любыми произвольно взятыми говорами, диалектами или 
языками;

2) подсчитать (а, следовательно и сравнить) количество литво- 
латышских, германских или славянских заимствований в различ
ных говорах, диалектах, языках;

3) применяя методику Свадеша, выяснить хронологически 
период расхождения генетически родственных языков и 
диалектов;
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4) определить тип фонетического облика слова, а, следователь
но, и степень родства в количественном отношении любых 
произвольно взятых говоров, диалектов, языков. Понятие типа 
фонетического облика слова вводится нами впервые.

В процессе исторического развития в различных языках, а 
также диалектах одного и того же языка отложилось разное 
(неодинаковое) количество общих родственных слов (включая и 
фонетические варианты) или заимствований. В близкородствен
ных языках и диалектах родственных общих слов значительно 
больше, чем в языках (и соответственно диалектах) более отда
ленного родства. Неравномерность распределения по языкам, 
диалектам, говорам общих по фонетическому облику слов (гене
тически родственных и заимствованных), выражющих одно и то 
же понятие, позволяет выделить территориальные языковые 
единицы, имеющие большее количество общих слов и меньшее. 
Тип фонетического облика слова определяется в зависимости от 
количества родственных (этимологически) и заимствованных 
слов, выражающих одно понятие, в говоре, диалекте какого-либо 
языка. Каждое слово получает соответствующий индекс типа 
фонетического облика слова. К типу I мы условно относим те 
слова, когда общность их по одному языку в выражении идентич
ного понятия составляет 100%. Например, карельское слово какіа 
‘шея’ зафиксировано во всех 24 обследуемых говорах, правда с 
фонетическими вариантами (kagla, kaglu, kagl) и следовательно, 
относится к I типу. Карельское слово ипі ‘сон’ по всем диалектам 
выступает без фонетических вариантов, если не считать палатали
зации согласного в некоторых говорах. К типу II мы относим 
слова, когда общность их в пределах одного языка по выявлен
ным говорам составляет от 99% до 80%; соответственно к типу III 
— от 79 до 60%, к типу IV — от 59 до 40%, к типу V — от 39 до 20% 
и к типу VI — от 19 до 1%. Понятие типа фонетического облика 
слова позволит определить в совокупности типы родственных 
языков и диалектов.

Безусловно, эти данные могут пролить свет на более углублен
ное исследование прибалтийско-финских языков как в синхрон
ном, так и в диахроническом планах. На синхронном уровне 
совокупность лексических данных поможет уточнить диалектное 
членение указанных языков, а вместе с тем и статус людиковского 
наречия, занимающего промежуточное положение между ка
рельским и вепсским языками. На диахронном уровне лексиче-
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ские материалы помогут в решении сложной проблемы проис
хождения людиковского и ливвиковского наречий карельского 
языка, т. е. в первую очередь определению субстратного характе
ра этих наречий.

Г. М. K e p t


