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М. Муллонен  

ИЗ ИСТОРИИ ВЕПССКОЙ Л ЕК С И К И

Многовековые контакты между русским и вепсским населени
ем наложили заметный отпечаток на всю систему вепсского язы
ка. Большие изменения претерпели фонетическая система и грам
матический строй, но наиболее сильному иноязычному влиянию 
подверглась лексика.

В разные исторические периоды русские слова проникали 
в вепсский язык с различной интенсивностью. На наш взгляд,
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можно выделить три пласта заимствований: 1) древние заимство
вания, являющиеся общими для многих прибалтийско-финских 
языков; 2) более поздние заимствования, вошедшие в вепсский 
язык в период его самостоятельного развития; 3) новейшие заим
ствования, усвоенные вепсским языком в основном в годы Совет
ской власти. Слова первой и второй группы подверглись полной 
фонетической и морфологической адаптации. Славянские и древ
нерусские заимствования, бытующие в вепсском языке еще с пе
риода прибалтийско-финской общности, отражают более древнее 
фонетическое состояние русского языка.

Когда предки современных вепсов, отделившись от остальных 
западно-финских племен, обосновались в районе между Л ад о ж 
ским, Онежским и Белым озерами, вепсский язык начал разви
ваться обособленно, попав под сильное воздействие русского 
языка.

На протяжении столетий в вепсский язык вошло большое ко
личество лексики из соседних северно-русских говоров. Изучение 
этого слоя лексики имеет определенное значение не только для 
истории вепсского языка (и вепсского народа), но и для исследо
вания некоторых аспектов русской диалектологии. Вепсский язык 
нередко выступает как хранитель слов и выражений, давно не 
бытующих в живой русской речи или сильно изменивших свое 
значение. Некоторые из них сохранились только в произведениях 
устного народного творчества или древних письменных памятни
ках, а вепсский язык довел их до наших дней как живые слова 
повседневной речи. Таков, например, глагол navet’t’a ’любить’ [2] 
от русского ’навидеть’, который в значении ’любить’ встречается 
в русском языке лишь в произведениях фольклора (в старых на
родных песнях), а также в русских диалектах [4]. В вепсском язы
ке слово бытует во всех диалектах в разных значениях: hän па- 
ved’ib лapsid’ он любит детей; hö toine toisf navet’taze’ они любят 
друг друга’; minä navedin kaлad ’я люблю рыбу’. Вепсское слово 
a rm astada  ’любить’ в некоторых говорах постепенно сужало свое 
значение, сохранившись лишь в значении ’ласкать’ [2]. По-види- 
мому, эти глаголы первоначально сосуществовали как синони
мы. Затем, по мере того как заимствованное слово расширя
ло свои позиции, исконное слово сужало значение или совсем 
выходило из употребления.

Другой пример. Существительное suig ’левша’ [2] заимствова
но из северно-русских говоров. А. Подвысоцкий дает это слово 
в словаре архангельского наречия и указывает, что слово ’шуй, 
шуяк’ в значении ’левый’ было полностью забыто уже в прошлом 
веке {3]. Слово ’шуян’ в значении ’левша’ находим еще в словаре 
Д а л я  [1]. В вепсском языке в значении ’левый’ употребляется ис
конное слово b u r (a ) :  hu r(a )  käz 'i  ’левая рука’, а в значении 
’левш а’ — чаще всего заимствованное suig: suig burau käduu
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radab ’левша работает левой рукой’, хотя в отдельных говорах 
встречаем и производное от h u ra > b u ra c  ’левша’.

В некоторых случаях заимствованное слово полностью вытес
нило исконное слово из употребления. Последнее сохранилось 
лишь в произведениях устного народного творчества как устойчи
вое фразеологическое сочетание или в топонимике. Наглядным 
примером может служить древнее германское заимствование 
raha, которое в прибалтийско-финских языках первоначально обо
значало беличью шкурку, затем деньги. В вепсском языке в этом 
значении слово raha давно вытеснено русским заимствованием 
d 'engad. О том, что оно когда-то бытовало, поведали нам старые 
похоронные плачи, в которых слово raha встречается в значении 
’серебро’ (И tarbiz milen ni kudad, ni rahad — ’не нужно мне ни 
золота, ни серебра’) и в переносном значении как прилагательное 
дорогой, любимый (raha mamköhud ’дорогая маменька’).

Д аж е  такое обиходное слово, как pagista  ’говорить’, в южно
вепсском диалекте заменено заимствованным глаголом bast’a от 
русского диалектного басить, ’говорить, разговаривать’ [4]. Инте
ресно отметить, что в отдельных говорах средневепсского диалек
та тоже есть слово bast’a, но оно получило в них значение изобра
зительного глагола и употребляется в сочетании с глаголом 
pagista: basib pagista  tiibgäd ’болтает вздор’. (Ср. также южно- 
вепсское bask ’красивый’<рус . диал. ’баский’ и исконно вепсское 
с о т а  ’красивый’; средневепсское mast’in< pyc . диал. ’мостина’ и 
puzu ’корзина’; läg < p y e .  диал. ’ляга’, ’лужа, пруд’ и исконно 
вепсское ллдЫ, uit ’л уж а’; m ams ’баба, старуха’ и ак с тем же 
значением). Эти примеры свидетельствуют о том, что самые оби
ходные, часто употребляющиеся слова нередко заменяются заим
ствованными. Сначала исконное и заимствованное слова сосуще
ствуют как синонимы, но постепенно за ненадобностью в языке 
двух слов для обозначения одного понятия одно из них либо по
лучает новые оттенки значения, либо совсем выходит из употреб
ления и забывается. Рассмотрим это явление еще на примере си
нонимичной пары глаголов m ujutada и krast’a ’красить’ [2]. Уже 
с древних времен вепсы красили рыболовные сети и домотканое 
полотно. В качестве красителя использовали ольховую и ивовую 
кору, сок черники и брусники. Когда же начали красить полы, 
вместе с краской появились и заимствованные из русского языка 
слова krask ’краска’ и krast’a ’красить’. Вначале эти глаголы 
делили свои функции: m ujutada ’красить сети, ткани’, krast’a ’кра
сить полы и прочие деревянные поверхности’. В отдельных гово
рах это деление существует по сей день, в других — глагол m uju
tada полностью вытеснен глаголом krast’a.

Во многих случаях иноязычное влияние способствует расши
рению семантики исконного слова, образуя лексические кальки. 
Расширение значения особенно характерно для наиболее употре
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бительных глаголов. Так, в результате интерференции под влия
нием русских глаголов идти, ходить появились новые значения 
у глаголов astta  ’идти, шагать’ и кауел!а ’ходить’. Можно, напри
мер, сказать лшшрПу astub букв, ’снеговая туча шагает’; casud 
jälghe astubad ’часы отстают, букв, шагают сзади’; ларэеле 
nellanz voz astub ’ребенку идет четвертый год’; kut rad astub? 
’как идет (шагает) работа’. Примеры с глаголом кауел!а: 
kudamaha клаэЬа käveлed? ’в который класс ходишь?’; aha кауелоЬ 
pert’imu ’ветер ходит по избе’.

Существительное so обозначает в некоторых южно-вепсских 
говорах болото и мох, в соседних русских говорах слово болото 
имеет также значение ’мох’ [1, 4]. Отсюда глагол somsfa ’мшить’ 
рядом с исконно вепсским s a m a u ta < s a m a u  ’мох’ [2].

Глагол lineb ’будет’ получил дополнительное значение ’хватит, 
достаточно’ [2] в результате калькирования диалектного значения 
соответствующего русского слова.

Многие вепсские фразеологизмы являются прямыми кальками 
с русского языка. Примеры: antta  vajeh ’дать слово’, otta tuukhu

Г\

’взять в толк’, kinged kon/але ’тугой на ухо’, m ändä vencan алле 
’идти под венец’, siizutada sam var ’поставить самовар’ и др.

Примечательно, что иногда на вепсской почве заимствованный 
из русского языка фразеологизм сохранился в более древнем ви
де, в нем просвечивает еще его первоначальное значение. Напри
мер, poig nahodib tatbazo, ani jaloihe vaлetud ’сын похож на от
ца как в ы л и т ы й ’ (доел, ’как в льяло в ы л и т ы й ’) .  В русском языке 
слово льяло  давно вышло из употребления, В северно-русских 
причитаниях, собранных Барсовым, это слово встречается в двух 
вариантах — льяло  и яло  в значении ’форма для литья свечей’ [1], 
В вепсском языке слово jalo бытует только в этом устойчивом 
выражении.

В заключение следует указать на то, что несмотря на столь 
сильное влияние русского языка, которое дает о себе знать на 
всех языковых уровнях, вепсский язык сохранил свою фонетиче
скую и грамматическую систему, самобытную лексику. Лексика 
вепсского языка в ее историческом развитии еще слабо изучена. 
Она может дать богатый материал для исследования истории 
прибалтийско-финских языков.
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