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И. В. САЛО (Петрозаводск)

O HEKOTOPЫX ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ И СААМСКИХ

ЗАИМСТВОВАНИЯХ В РУССКИХ ГОВОРАХ ПОМОРОВ КАРЕЛИИ

Исследования по вопросу о прибалтийско-финском влиянии на русский язык

<тали появляться во второй половине прошлого века в связи с возросшим интересом
к севернорусским словарным материалам (А. О. Подвысоцкий, Г. И. Куликовский,
М. Веске, И. И. Срезневский, В. Даль, Я. К. Грот, М. Фасмер и др.). С начала

нашего века интерес к различным вопросам взаимовлияния прибалтийско-финских
языков и говоров русского языка усиливается (А. А. Шахматов, А. Л. Погодин,
Г. А. Ильинский, Я. Калима, Ю. Х. Тойвонен, Й. Миккола, Т. И. Итконен, Ю. Куйола
и др.) и сохраняется до наших дней (И. М. Дуров, А. И. Федоров, Л. И. Пиро-
гева, Л. С. Мжельская, А. К. Матвеев и др.). .

Изучая заимствованную лексику русского старожильческого населения сел Сум-
<кого посада, Колежмы, Нюхчи и Вирмы Беломорского района Карельской АССР

(и частично более отдаленных поморского села Шуерецкое и поселка Юково), мы

опирались на материалы, собранные нами в этих селах летом 1963 и 1964 гг., а также

на данные словарной картотеки Денинградского отделения Института русского языка

АН СССР (ЛО) и диалектологических словарей карельского и вепсского языков

Петрозаводского института языка, литературы и истории. Кроме того, нами исполь-

зованы работы и словари (областные, этимологические, толковый) вышеупомянутых

ABTOPOB.

При изучении заимствованной лексики поморских сел Карелии мы обратили вни-

мание на бытующие здесь прибалтийско-финские заимствования, ранее или не за-

Фиксированные или зафиксированные с иным значением и несколько отличающиеся

фонетическим обликом. Кроме того, нам кажется, что отдельные этимологии, данные

Калимой, требуют уточнения и пересмотра. `

Предлагаем некоторые материалы наших наблюдений:
1. брос’т’эга, брас’т’эга, орос’т’ога, браст’эшка ’отрезок, кусок тон-

кой веревки, плетеная веревка (как коса), к одному концу которой при-
вязывают рыболовный крючок, а другой ее конец привязан к леске,
к ярусу’ (Сумп., Нюхча, Шуер.).

Примеры: у брост’ог’и так’й л’sск’и (Сумп.); брост’эга така, мбжно

кр’уч’ок пр’ив’эзат’ на [эй (Нюхча); браст'эшка на кр’уч’ок môùey
(мелкую рыбу) нажыв’ат (Шуер.). .

Данное слово не встречается в материалах для диалектического сло-

варя ЛО, а также в работах Калимы, Куликовского и Даля. У Подвы-
соцкого и Дурова слово имеется, но этимологии его HeT.

Дуров отмечает, что брос’тога ’тонкая ссученная в две нитки вёе-

ревка длиною 60—70 см; леска, употребляемая для оснастки TIOKOB

яруса’ (Архив Петрозаводского института языка, литературы и исто-
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рии, фонд 1, оп. 32, ед. 150—157) встречается повсеместно в русских
поморских селах Беломорского и Кемского районов Карельской АССР.
По Подвысоцкому, дрестега, даростега, оростега, бростига, бростяга
’тонкая около аршина с четвертью длиной и с гусиное перо толщиной
веревка с удяным крючком на конце, а верхним концом привязываемая
к ярусу’ встречается на Кольском полуострове (Подвысоцкий 2, 111).

Подобное слово имеется в карельском языке: огоsГора 'oTpe3oK TOH-

кой веревки’, заимствовано карелами Беломорья из близлежащих гово-

ров русского языка (Шуер., Сумп. и др.); об этом может свидетельство-

вать, например, его форма: е в заударном слоге перешло на русской
почве в о (брос’т’ога).

В финском языке изредка встречается orro ’KaHaT, BepeßKa, IHyp”
(SKES II 439); там же приводится сложное ¢HH. cJoBo orrohihna

’поводок H3 веревки’. Предполагается, что фин. огго заимствовано у

норвежских саамов (< oarrd 'тонкий канат, веревка’). По всему Коль-
скому полуострову, вплоть до норвежской границы, также встречается
слово оаг с вариантами; более раннее его значение 'жйла’ (ККУ 1311).
Из этого значения могло появиться вторичное значение саам.-норв. слова

оагга. По Итконену, в Нотозере отмечено слово оаг ’xna’ H Verr-vuarns
(-uarv¥) ‘кровеносный сосуд’, а по рекам Туломе и Поною соответст-

венно оагг-оагаs n varr-viârre (3HaueHnsa HIEHTHYHbI C HOTO3€PCKHM CJO-

BOM (KKS I 311).
Нет сомнения, что русск. диал. драстега заимствовано из саамского

языка (< oar, oarrâ, uarvS). Саамская гемината rr на русской почве

перешла в р, а окончание -тега могло возникнуть или по аналогии с

диалектными русскими словами шыс’т’эга ’щест’, лас’т’эга ’'лучина’и др.

(хотя т здесь и относится K корню слова) или саам. $ (-uarvd) дало на

русской почве с’т”.

Слово оростега распространилось с Кольского полуострова к за-

падным и юго-западным берегам Белого моря. Далее к югу и востоку
от моря в доступных нам материалах оно не обнаружено.

Нам кажется, что не следует CBH3bIBATb CIIOBO OpocTeea c bux. orsi,

Kap. orši, orZi, orzi, кар.-люд. ог#, вепс. 0?2, эст. бгs 'насест, поперечная
балка, шест под потолком в избе, риге, бане, хлеву’ (SKES II 439), yx
очень далеко оно как по форме, так и по значению от прибалтийско-
финского. i

Этимология Фасмера (Фасмер 1 86) заслуживает внимания; вВоз-

MOXHO, что саам. Вагs @@ было оригиналом русск. орастега. Надо от-

метить, что у Итконена (КК$) этого слова нет.

2. öo’32a, об’ога, бд’эшка ’палка-жердь, которую пропускают вдоль

зарода (стога) между стожарами, чтобы сено ветром HE сдувало”
(Сумп., Клж., Нюхча, Вирма, Юково).

- Примеры: бд’эга на зорбт полага]эца, жэрд’йна, эта сама{а шыс’т'эга
u jac (Клж.) ‘палку на зарод кладут, жердину — это самый шест и

есть’; срубит’э вы бО’огу на зарбт (Юково); кагац’и на зорбт полбжат,
штобы бд’эшка н’э пала ’ветви, связанные верхушками, кладут на зарод,
чтобы жердь не упала’ (Клж.).

Слово не встречается у Куликовского, Даля и Дурова; у Подвысоц-
кого имеется в форме отега. Из-за отсутствия достаточного материала.
трудно судить о распространенности его в русских диалектах.

Калима приводит отега (КаПта 176) и объяснение его Подвысоц-
KHM ‘подпорка в семужьей запруде’ (Арх. губ., Онежск. уезд). Больше

примеров из русского языка у него нет. Под знаком вопроса Калима.
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видит оригинал русск. отега в кар. ай{опе ‘вешало для неводов’и срав-
нивает с фин. ай@!т (то же). Далее он пытается объяснить фонети-
ческое оформление русск. отега от кар. ай!ойе, но делает сопоставления

с большой осторожностью. _
Оригиналом для слова бдега нам представляется другое прибалтий-

ско-финское слово: вепс. ойёй или фин. о@фйт. К финно-угорскому, а мо-

жет быть и к предшествовавшему ему уральскому периоду Ввосходит
ota 'копье, пика’.! В современных прибалтийско-финских языках, на-

пример, фин. оlа 'копье, пика, оружие с наконечником, оружие; ору-
жие, взятое в руку для удара’, B диалектах финского языка о@фт, olin

‘палка с развилиной на другом конце’; вепс. оае (odeg), reH. odegen
’оружие, ударное оружие’; эст. ойа 'копье, острие’; лив. oодйа, vuoda

’жердь, копье, острие’ (УКЕS П 441—442).
Тойвонен приводит примеры также из обско-угорских языков, но

считает, что ‘естественнее исходить из уральской основы слова *то{sа-
’ограда, запруда, преграда, убежище’ (^> 'оружие’). Он предполагает,
что прибалтийско-финский представитель *ofa- (oT которого эст. ойа-
и финские производные ой-, о!о-, оте{lе-) имел, вероятно, значение ’OT-
талкиваться, защищаться’ (SKES II 442).

В рассмотренных русских говорах бдега употребляется главным oоб-

разом для того, чтобы придерживать сено в зароде (стоге) от ветра,
T. €. защищать стог от разрушения. Значения слов бдега ’палка, жердь'
и *о!а- 'копье, палка с развилиной’ близки. Близки слова и фонетиче-
ски. Таким образом, бодега могло быть заимствовано из вепс. ойер или

фин. о!а- с последующим озвончением f > d. Если оно заимствовано из

вепсского языка, то форма русского слова одега не требует объяснений,
если же из финского, то здесь русское окончание -га могло возникнуть
по аналогии с другими русскими словами: диал. шистега ’шест’, гудега
’иней’, вбдега сиб. ’омут’ (Даль 219), лит. бодяга, бродяга.

3. к’эр’Эжа, к’эр’джа, K'ap’Swka 1) 'BUA Y3KHX caHell — BOJOKYLI, Ha-

подобие лодочки, с одним полозом; каркас кережи делают из досок и

обручей; лучины или бересту пришивают к доскам и обручам веревкой
или тонкой гибкой вицей. В кережу кладут рыболовный инструмент:
пешню, лопатку, скамейку, уды, сак и т. д. и тащат за собой за верев-
ку’. Кережа удобна тем, что, имея один полоз по днищу, она не погру-
жается в снег (Сумп., Клж., Нюхча, Вирма, Шуер., Юково).

Примеры: эдака/а _ шырбка{а neuicouya, Ö’3p’3CTOU ONWbLBÄjYT, 1’6201’-
к’и был’и к’эр’Зшк’и (Iyep.); 0o с’ого был’и к’эр'эжы, т’эп’Эр” к’эр'Зш
н’э стало (Клж.); н’укч’а x6oar ¢ k’ap’3scam’u ’нюхчане ходят с кере-
жами’ (Клж.); ран’шэ н’э на пб]эздах [ёзд’ил’и да н’э на машынах, а с

к’эр’эжамы ход’ил’и (Вирма); над’Зла] ласт’эг и к’эр’Эжу cpobôrajsm
’наделай лучин и санки сделаем’ (Сумп.).

2) 'неуклюжий человек, идущий медленно, вразвалку’ (Сумп.):
ид’От как к’эр’ожа.

Слово со значением 'обжора, брюхань?; сани’ распространено в oс-

новном в средней и северной части территории 6. Олонецкой губернии,
а в западной части 6. Архангельской губернии, главным образом
в 6. Кемском уезде (ныне Кемский и Беломорский районы КАССР)

‘ Л. Хакулинен, Развитие и структура финского языка, Москва 1955, стр. 5,
29,

* Н. Лесков, О влиянии карельского языка на русский. — Живая старина,
1892, вып. IV, crp. 97—103.
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со значением ’'caHM’®, реже зафиксированное нами значение ‘'неуклю-
жий, идущий вразвалку человек’, оно известно Калиме, Подвысоц-

кому, Куликовскому и др. Дать этимологию этого слова пытается

лишь Калима. Он приводит (по Куликовскому) одно значение

кережа 'обжора’, отмечая, что слово встречено в Олонецкой губернии
(Пудожский уезд). Исходя из этого, исследователь ищет оригинал
слова в кар. Вего 'горло, глотка, пасть’, кар.-люд. Reroi 'горло’, вепс.

йегиз ’тесное место’, однако он не уверен, что кережа произошло от

Вего, так как окончание -жа остается для него неясным (Kalima 113);
Калима не использовал слова кережа в значении 'сани, в которые впря-
гают оленя, легкие сани’, данном Подвысоцким, и ‘особого рода са-

лазки’, данном Куликовским. Он не сопоставил это слово с саам.

кёрреs ’сани’. Этимология Калимы вызывает сомнение.

В Беломорье слово кережа встречается как в первом, так и во вто-

ром значении. Значение 2 близко к значению 'обжора, брюхань'. Воз-

можно, олонецкое кережа следует связывать с архангельским (помор-
<ким) и искать оригинал слова не в карельском или вепсском языках,
а в саамском. Жители русских поморских сел Карелии рассказывали,
что с кережами к ним приезжали саамы. Примечательно, что кережа,
по нашим данным, распространено, в основном, на северо-западе 6. Ар-
хангельской и на севере 6. Олонецкой губерний. Однако есть сведения,
что OHO встретилось и в Сибири *, куда его принесли с собой русские.
H. Дубке отмечает, что кережа — слово саамское и обозначает 'сани

лопарей, имеющие вид корыта, в них впрягают оленей’.

Возможно, оригинал слова кережа следует искать в языке саамов.

У Итконена kKe'rres, ren. Kefrez (Ilaarciioku), Kérres, -frez (HorTosepo),
kieres (KunbauH) HT. A. 'OTKpBITbIE CaHH B BHIE лодки, лопарские сани'

(KKS I 108). ` ;

Русск. керёжа<-саам. Re'rres niin rex. Re}rez.
Под влиянием фонетики местных русских говоров слово бытует и в

'форме к’эр’ожа,т. е. в ударном слоге е^>о, ср. н’эв’Оска’невестка’и др.

4. нор’ило 'длинная струганая узкая рейка, тонкая и гибкая, шест

до 10—15 м, используется при подледном лове рыбы для проводки подо

льдом веревки от мережи'.
Примеры: лйнку вып’эша]ут, м’эр’ожы занар’ива[ут, саран’эц (ве-

ревку) пр’ив’азыва|[ут к нор’йлу, к п’этл’3, занор’ат (Клж.); косым

нор’илом н’э занор’иш, онб вс’о 8 60K, a вот з@’Зла|ут пр’амо, хорбшэ
нор’ил’ц’э (Вирм.); мужык’й м’эр’ожы спущатут, занар’ива|ут под л’от,
с прблупки в [эрдан нор’йло протэгаут (Клж.). Нами норило, занари-
вать встречены в Сумпосаде, Колежме и Вирме. .

У Калимы в числе прибалтийско-финских заимствований этого слова

нет. Я. H. Грот° и А. М. Шёгрен6 считают его прибалтийско-финским
или скандинавским заимствованием. Значение, зафиксированное нами в

Беломорье, соответствует данному Куликовским, Подвысоцким, Далем
и др.: ’'длинный тонкий шест (у Даля: шест с развильем, стр. 554), ко-

з И. М. Дуров, Опыт терминологического словаря рыболовного промысла По-

морья, Соловки 1929; А. Александров, Особенности поморского говора Кемского

уезда Архангельской губернии. (Рукописный отдел Библиотеки АН СССР, шифр
45.8.237, нов. 2029).

* И. Дубке, Сборник слов народного языка, встреченных в сибирском разговор-
ном наречии. (Рукопись. Архив АН СССР, фонд 197, оп. 2, № 328).

$ Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук, т. 1,
Санкт-Петербург 1852, стр. 6p7.

6 Там же, стр. 158.



О некоторых прибалтийско-финских и саамских заимствованиях

2 Советское финно-угроведение 1--1966 17

торым продевают подо льдом веревку с сетью при подледном лове

рыбы.'
Слово кнорило (норить) распространено в б. Олонецкой губернии

(Петрозаводск.у.‚ Заонежск. у., см. Куликовский), 6. Архангельской
губернии (Кемск., Онежск., Мезен. уезды)’; зафиксировано в Восточ-
ной Сибири8 и на Колыме ®.

Можно предположить, что русск. диал. норйло, норить связаны с

русск. норйть: норить землю, изрывать норами (Даль 554), чешск.

погй# 'погружать’ (Преображенский 612), тем более, что и норило че-

рез лунку погружают в воду. Однако в прибалтийско-финских языках

имеются слова, тесно связанные по значению и близкие фонетически
русск. диал. норило: фин. лаага 'суковатая палка; палка с крючками,
при ее помощи ищут со дна утонувшие вещи или утонувших людей’,
naarata ’HCKaTb, прощупывать, вылавливать’; кар.-ливв. пиаги, пиагайа;
эст. (сев.-вост.) лааг (мн. ч. naarad) ’норило, шест, которым ищут, вы-

лавливают затонувшие сети; sikopeK'. Тойвонен предполагает, что эстон-

ский язык заимствовал это слово из финского, откуда, воОзМОЖНо, H B

говоры современного шведского языка попало лага 'маленькое норило,
сделанное из вершины COCHLI’ (SKES II 363).

H 3 изложенного BHAHO, UTO значение русск. норило близко значе-

нию соответствующего слова в прибалтийско-финских языках. На рус-
ской почве это слово приобрело окончание среднего рода -ло (ср. русск.

светило, ветрило, ныряло ’поршень в машине’). Относительно a>o
можно предположить, что этот переход произошел под влиянием слов

нора, норить, т. е. под влиянием народной этимологии.

Русск. диал. норило << ? прибалтийско-финск. *лаг- ’шест (с разви-

JIKHOH).

Сокращения

Даль — В. Даль, Толковый словарь великорусского языка, Москва

1955; Куликовский — Г. И. Куликовский, Словарь областного оло-

нецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении, Санкт-

Петербург 1898; Подвысоцкий — А. О. Подвысоцкий, Словарь об-

ластного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом
применении, Санкт-Петербург 1885; Преображенский — А. Г. Преоб-
раженский, Этимологический словарь русского языка, Москва 1958;
Фасмер — М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка I,
Москва 1964; Kalima — J. Kalima, Die ostseefinnischen Lehnwörter
im Russischen, Helsinki 1919; KKS — T. I. Itkonen, Koltan- ja kuo-

lanlapin sanakirja (Worterbuch des Kolta- und Kolalappischen) I, Hel-
sinki 1958; SKES — Y. H. Toivonen, Suomen kielen etymologinen
sanakirja I, Helsinki 1955; Y. H. Toivonen, E.ltkonen, À. J. Joki,
Suomen kielen etymologinen sanakirja 11, Helsinki 1958.

кар.-ливв. — ливвиковский диалект карельского языка; кар.-люд. —

людиковский диалект карельского языка; лив. — ливский язык; саам.-

норв. — саамско-норвежский диалект; Клж. — с. Колежма; Сумп. —

с. Сумский посад; Шуер. — с. Шуерецкое.

7 См. также: Материалы для диалектологического словаря русского языка в сло-

варной картотеке Ленинградского отделения Института русского языка АН СССР.
8 Там же.
° В. Г. Богораз, Областной словарь Колымского наречия. — Сборник Отделе-

ния русского языка и словесности Академии наук, 1901, т. 68, № 4, стр. 19—163.



И. В. Сало

Г. V. SALO (Petrozavodsk)

ÜBER EINIGE OSTSEEFINNISCHE UND LAPPISCHE ENTLEHNUNGEN

IN DEN RUSSISCHEN MUNDARTEN AM WEISSEN MEER

Die Verfasserin betrachtet die Etymologie von vier ostseefinnischen Lehnwörtern, die
in den russischen Mundarten am Weissen Meer (im Belomorski Kreis) vorhanden sind:

1. Russ. 6pocreea ist ein Lehnwort, das von Kalima nicht betrachtet wurde (< lp.
oar, oarrd, -uaros).

2. Russ. ôdeea. Die Verfasserin weist auf eine andere Quelle der Entlehnung des

Wortes hin: weps. odeg oder finn. odin (vgl. Kalima 176).

3. Russ. kepéma. Dieses Wort hat eine andere Quelle der Entlehnung: lp. Ke‘rres

oder Gen. Kerrez (vgl. Kalima 113).

4. Киss. норйло (норить) ist eine ostseefinnische Entlehnung < *nar-. Dieses Wort
wurde von Kalima nicht gegeben. `
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