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Г.М.Керт
(П етрозаводск)

Состояние и задачи изучения языка Кольских 
саамов

Нет необходимости говорить подробно о значении 
исследований по саамскому языку. Саамы -  один из не
многих арктических народов, несущих в себе загадку не 
только Европейского Севера, но и в известной степени 
этнических процессов, происходивших и по другую сто 
рону Уральского х р еб та . Антропологические отличия с а а 
мов от представителей волжско-прибалтийско-финских на
родов по существу явились лакмусовой бумаж кой,характе
ризующей своеобразие саамского языка по сравнению с 
прибалтийско-финскими языками. Д ействительно, в целом 
по структуре саамский язык наиболее близок к языкам 
прибалтийско-финской ветви финно-угорских языков. Од
нако, в словарном составе  саамского языка ч асть  лекси
ки, восходящая к протосаамскому языку не имеет соот
ветствии в других финно-угорских языках, не говоря уже 
о прибалтийско-финских. Причем эта  часть  слов (по ут
верждению Т .И тконена, составляющая до 30 процентов 
всего словарного со става) отражает жизненно важные для 
саамов понятия. Можно привести хотя бы такие как саг* 
’ вода’ , j e m 'n ' ’ зем ля’ , ѵез ’ с н е г ’ , v u n ta s  ’ песок’ , 
s i l ' 1 'е  ’ ловить’ и др .

Антропологические особенности саам ов, своеобразие 
саамского языка явились причиной длительной полемики 
по поводу протосаамского языка: был ли он финно-угор
ским, или не был. В задачу настоящего сообщения не вхо
дит освещение этой дискуссии. Скажем только , что гипо
т е за  о нефинноугорском характере протосаамского языка 
была выдвинута К.Б.Виклундом и поддержана Э .Н .С етяля. 
Академик же Э.Итконен стоит на точке зрения о том, что 
саамы с самого начала были финно-угорским народом.

Прежде чем говорить о задачах в области исследова
ния саамского языка вообще и языка Кольских саамов, в
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частности , необходимо хотя бы кратко остановиться на 
основных работах по исследованию языка Кольских с аа 
мов.

Первоначальное изучение (лучше было бы с к азать  
знакомство) саамского языка связано  с деятельностью 
миссионеров-одиночек. Оно выразилось в создании духов
ных книг, а такие примитивных азб у к . Т ак, в 1884 году 
в городе Архангельске вышло "Господа м ій Іс у с а  Христа 
Пась Евангелие М атвеесть? Саме киле; в 1895 году также 
в Архангельске была издана первая для Кольских саамов 
"Азбука для лопарей, живущих в Кольском уезде Архан
гельской губернии". Сюда же можно причислить переве
денное Арвидом Генетцем Евангелие от М атвея. (Издано в 
Хельсинки в 1878 г о д у ) .  Э то -, если можно так  выразить
с я , донаучный период.

Интенсивное развитие исследований по языку Коль
ских саамов началось в связи  с расцветом финно- угорс
кого сравнительно-исторического язы кознания.Здесь,преж 
де всего  необходимо отметить ученых Гельсингфорского 

университета , составивших замечательную плеяду финно- 
у гроведов . Вторая половина XIX века и период до первой 
мировой войны -  это  золотой век сравнительно- истори
ческого финноугроведения.

Первой научной грамматикой саамского языка саамов 
Кольского полуострова явилась грамматика, опубликован
ная венгерским ученым Игназом Халасом в 1883 году в 
венгерском журнале Nyelvtudomany kSzlemenyek. Грамма
тика была написана по материалам А .Генетца, опублико
ванным в том же журнале в 1879 го д у .

С удовлетворением следует зд есь  отметить, что у 
саамов Кольского полуострова побывали великий Алек
сандр К астрен , всемирно известный сбором рун Калевалы 
Элиас Лёнрот, крупнейший исследователь языка норвежс
ких саамов Енс Андреас Фрийс. Первым значительным сло
варем диалектов саам ского языка Кольского полуострова 
явился изданный А.Генетцем "Kuollan lapin murteiden
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sa n ak irja  ynna к іѳ іѳ п  n d y tte itd " , H e ls in g fo r s ,1891. 
Словарь включал в себя  лексику всех диалектов Кольско
го полуострова, и являлся к тому времени крупным собы
тием в области саамского языкознания.

В 1916 году появилась монография замечательного 
лингвиста и этнографа Тойво Итконена V enajfinlapin kon- 
so n a n ttien  a s te v a ih te lu . Опубликованная свыше пятиде
сяти лет назад  э т а  книга и поныне сохраняет свое науч
ное значение.

В 1939 и 194-6 годах вышли в свет два солидных 
труда по фонетике восточносаамских диалектов академика 
Эркки Итконена. Это -  Der o stla p p isc h e  Vokalismus vom 
q u a lita t iv e n  Standpunkt aus И Struktur und Entwicklung 
der o stla p p isch en  Q u an tita tssystem e. В совокупности 
это  -  основополагающие исследования по исторической 
фонетике восточносаамских диалектов.

Большим событием в области исследования кольско -  
саамских диалектов было появление двухтомного словаря 
Тойво Итконена K oltan- ja  K uolanlapin sa n a k ir ja , 1958. 
В его  труде нашли отражение не только материалы экспе
диций, которые он совершал на Кольский полуостров еще 
до первой мировой войны, но и вся предшествующая лите
ратура, включая и школьные учебники, изданные в 30-х 
годах в Советском Союзе. В словаре даются лексемы по 
трем диалектам (колтском у, кильдинскому и иоканьгско
м у ). Приложением к нему были даны словарь топонимов и 
словарь собственных имен.

Исследование языка Кольских саамов в Советском 
Союзе началось в 30-х  годах в связи  с созданием пись
менности для бесписьменных доселе малых народностей 
С евера. Были созданы учебники, буквари, а  также сдела
ны переводы учебников для начальных классов и образцов 
художественной и политической литературы. Здесь следу
ет упомянуть прежде всего  З .Ч ернякова, подготовившего 
саамский букварь, а также книги для чтения, и А. Эндю- 
ковского , который написал очерк кильдннского диалекта
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саамского язы ка,переводил учебники для начальных школ, 
составил букварь саамского языка для начальных клас
с о в .

Прерванное Отечественной войной, исследование 
языка Кольских саамов возобновилось в 1954 году в с те 
нах Института язы ка, литературы и истории Карельского 
филиала АН СССР. В результате  ежегодных экспедиций бы
ла создана фонотека образцов саамской речи всех четы
рех диалектов, изданы "Образцы саамской речи" ,  под -  
готовлена монография "Саамский язык" опубликован 
ряд статей  по различным вопросам саамского язы ка. Изу
чение саамского языка саамов Кольского полуострова ве
дется  также в Институте языка и литературы Академии 
наук Эстонской ССР. Сделано казалось  бы немало. Однако, 
учитывая общий уровень лингвистических исследований, 
значение данных саамского языка для сравнительно-исто
рических исследований, отчетливо заметно т о , что еще 
необходимо сд е л а т ь .

Л ексикология. Саамская лексикография обладает ря
дом добротных словарей по различным диалектам саамско
го язы ка. Начиная со словаря Э.Линдаля и Й.Эрлинга, 
специалистам хорошо известны словари К .Б .В иклунда,К . 
Нильсена (доработанный А.Несхеймом), э .  Л агеркрантца, 
В.Шлахтера, Т .И тконена, Х .Грундстрёма. Вместе с тем 
имеющиеся словари еще не охватывают всего  словарного 
б огатства  диалектов. Не выявлены по диалектам пласты 
протосаамской, финно-угорской и поздне-заимствованной 
лексики. Между тем такое исследование могло бы принес
ти немалую пользу в изучении истории саам ов. После 
классической работы Исраеля Руонга по глагольному сло
вообразованию L app ische  V e rb a la b le i tu n g , из
данной в 1943 году , в саамском языкознании не имеется

1 Г.М.Керт.Образцы саамской речи,Изд.АН СССР,І96І.
О

Г.М .Керт. Саамский язы к. И зд ."Н аука", 1971.
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больше книг подобного ро д а. К лексикологии вплотную 
примыкает топонимика. Саамская топонимика (особенно 
микротопонимика) Кольского полуострова, Карелии изуче
на явно недостаточно. В перспективе, очевидно, необхо
димо иметь в виду составление по регионам топонимичес
ких словарей типа прекрасного словаря Б.Коллиндера 
Ordbok till sveriges lapska Ortnamn, 1964.

Лингвистическая географ ия. Волею истории саамы 
оказались на территории четырех государств . Разбросан
ность саамских диалектов создала причудливую мозаику 
фонетико-морфологических соответстви й . Фиксация этих 
соответствий , а  также их картографирование помогли бы 
не только более точному установлению границ диалектно
го членения, но и дали бы хорошую базу для сравнитель
но-исторического исследования саамского язы ка, это  тем 
более важно, ибо письменные памятники саам ского языка 
отсутствую т. Наука о саамском языке интернациональна,и 
не только и не столько потому, что саамы проживают на 
территории Советского Союза, Финляндии, Швеции и Нор
вегии , и поэтому многие вопросы, в том числе и вопросы 
лингвистической географии могут решаться только сов
местными усилиями лингвистов этих стр ан . Мне представ
ляется , что в обозримом будущем будет составлен а прог
рамма-вопросник диалектологического атласа  саамского 
язы ка, включающая в себя  вопросы по фонетике , морфо
логии и лексике саам ского язы ка. На основе данных это 
го  вопросника будут составлены карты, изображающие 
изоглоссы фонетических и морфологических явлений саам
ского язы ка.

Составление описательных грамматик. Хотя основные 
диалекты саамского языка изучены и описаны, тем не ме
нее многие еще не подверглись тщательному изучению.До
статочно с к а за т ь , что только на Кольском полуострове 
каждый из двух диалектов -  иоканьгский и бабинский 
вполне могут представлять самостоятельный объект иссле
дования в силу значительных фонетических и морфологи
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ческих различий. Не вдаваясь в методы лингвистического 
описания (традиционный, структурный), важно подчерк
н уть, что в данном случае будет лучшим т о т , который 
может дать  наиболее полное и адекватное описание языка.

Безусловно, исследование по перечисленным пробле
мам необходимо только для сравнительно-исторического 
исследования, ибо только в этом методе, как нам пред
став л я ется , саамское языкознание в целом может иметь 
ощутимые результаты .
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G.M. Kert: Kuolan saamelaisten kielen tutkimuksen nyky-
tilasta ja tehtavista

Saamelaiset kuuluvat arktisiin kansoihin, joiden osuus 
ei vain Euroopan pohjoisosan vaan Uralin takaistenkin aluei- 
den etnisessa kehityksessa on yha arvoituksellinen. Lakmus- 
paperin tavoin kuvastavat saamelaisten ja volgan-itamerensuo- 

malaisten antropologiset eroavaisuudet heidan kieltensa vaii- 
sia eroja. Kokonaisuutena saamen kieli muistuttaa suomalais- 
ugrilaisista kielista eniten itamerensuomalaisia. Silti osalla 
(T.I. Itkosen mukaan n. 30 protolappiin palautuvasta sanas- 
tosta ei ole vastinetta muissa suomalais-ugrilaisissa kielis- 
sa. Kuitenkin tama osa edustaa saamalaisille tarkeita kasit- 

teita, esim. caz 'vesi'.
Saamelaisten antropologiset erikoispiirteet ja heidan 

kielensa omalaatuisuus ovat olleet syyna polemiikkiin proto- 
lapin alkuperasta. Todettakoon K.B. Wiklundin esittaneen hy- 
poteesin, ettei protolappi olisi ollut suomalais-ugrilainen, 
kun taas akateemikko Erkki Itkonen pitaa lappia alunperin 
suomalais-ugrilaisena.

Ensi yrityksen tutkia Kuolan saamelaisten kielta tekivat 
lahetyssaarnaajat. Niinpa Arkangelissa ilmestyi v. 1884 Gos- 
poda mij Isusa Hrista Pas Jevangelie Matveest' ja v. 189S en- 
simmainen aapinen, Azbuka dlja loparej - Tahan yhteyteen 
voitaneen lukea myds Arvid Genetzin kaantama Matteuksen evan- 

keliumi.
Kuolanlapin tutkiminen oli intensiivista historiallis- 

vertailevan suuntauksen kukoistuskautena 1800-luvun jaikipuo- 
liskolta ensimmaiseen maailmansotaan; erityisesti on mainitta- 
va Helsingin yliopiston suojissa tydskennelleet lukuisat fen-
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no-ugristit.
Ensimmaisen tieteellisen kuolanlapin kieliopin julkaisi 

v. 1883 unkarilainen Ignasz Halasz aikakauskirjassa Nyelvtudo- 
many kdzlemenyek. Se perustuu Genetzin samassa sarjassa aiem- 
min julkaisemiin kielennaytteisiin.

Kuolan niemimaan saamelaisten luona kavivat matkolllaan 

M.A. Castren, Elias LOnnrot ja norjalainen J.A. Friis. Ensim
maisen huomattavan kuolanlapin murteiden sanakirjan julkaisi 
v. 1891 Arvid Genetz.

V. 1916 T.I. Itkonen julkaisi tutkimuksensa VenajSnlapin 
konsonanttien astevaihtelu, jonka arvo on sailynyt meidan 
paiviimme asti.

V. 1939 ja 1946 ilmestyivat akateemikko Erkki Itkosen 

tutkimukset itaiapin murteiden historiallisesta fonetiikasta, 
Der ostlappische Vokalismus vom qualitativen Standpunkt ja 
Struktur und Entwicklung der ostlappischen Quantitatssysteme.

ТЗгкеа tapahtuma kuolanlapin murteiden tutkimuksessa oli 
T.I. Itkosen kaksiosaisen Koltan- ja Kuolanlapin sanakirjan 
ilmestyminen v. 1958. Teos perustuu hanen omien keruidensa 
ohella kaikkeen siihen mennessa julkaistuun kirjallisuuteen, 
jopa koulukirjoihin.

Neuvostoliitossa kuolanlapin tutkimus paasi vauhtiin 
30-luvulla, kun Pohjolan vahemmistdkansallisuuksille pyrit- 
tiin luomaan kirjakieli. Tuolloin tehtiin ja kaannettiin op- 

pikirjoja alkeisopetusta varten seka kaannettiin poliittista 
ja kaunokirjallisuutta. T3ssa yhteydessa on syyta mainita 
Z. £ernjakov ja A. Endjukovskij, joka kirjoitti mm. tutkiel-
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man Kildinin murteesta.
Toisen maailmansodan keskeyttdmd kuolanlapin tutkimus 

jatkui v:sta 1954 SNTL:n Tiedeakatemian Karjalan filiaalin 
Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin suojissa. 
Vuotuisten keruumatkojen tuloksena murrenauhoitteiden kokoel- 
mat ovat karttuneet, on ilmestynyt kielennhytekokoelma Obrazcy 
saamskoj re£i, monografia Saamskij jazyk seka useita artikke- 
leita. Myds Eestin Tiedeakatemian Kielen ja kirjallisuuden 
instituutissa tutkitaan kuolanlappia. Vaikka paljon onkin teh- 
ty, on helppo havaita, mita on vieia tehtava - kun otetaan 
huomioon lapin kielen merkitys historiallis-vertailevassa tut- 

kimuksessa.
Sanasto: On olemassa erinomaisia saamen murteiden sana- 

kirjoja, mm. E. Lj.ndahlin, J. Ohrlingin, K.B. Wiklundin, K. 

Nielsenin, E. Lagercrantzin, V. Schlachterin, T.I. Itkosen 
ja H. Grundstrdmin; silti niihin ei sisdlly kaikkien murtei
den sana-aarteisto. Toistaiseksi ei ole murteittain selvitet- 
ty protolappalaista, suomalais-ugrilaista eika mydhaista lai- 
nasanakerrostumaa. Tailainen tutkimus hyddyttaisi myds saame- 
laisten historian tuntemusta. Israel Ruongin klassisen teok- 

sen, Lappische Verbalableitung, jaikeen ei toista vastaavan- 
laista tutkielmaa ole ilmestynyt. Toponymiikka liittyy lahei- 
sesti sanastontutkimukseen. Olisi syyta saada julki B. Col- 
linderin Ordbok till'Sveriges lapska Ortnamn -teoksen kaltai- 
sia paikannimisanakirjoja; Kuolan nimistddhdn on tutkittu 
riittamdttdmasti.

Kielimaantiede: Saamelaiset asuvat hajallaan neljdn val-
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takunnan alueella, mika on aiheuttanut murteiden foneettis- 
morfologisten piirteiden kirjavuuden. Ndiden tallentaminen ja 
kartoittaminen auttaisi tasmentarnddn murrerajoja, minka ohel- 
la se muodostaisi saamen kielen historiallis-vertailevan tut- 
kimuksen perustan - tdma on sitakin tarkedmpaa, koska kieles- 
td ei ole olemassa kirjallisia muistomerkkeja. Saamen kielen 

tutkimus on kansainvaiista ja sen on oltava sita. Monet, ei 
ainoastaan kielimaantieteen, ongelmat voidaan ratkaista vain 
Neuvostoliiton, Suomen, Ruotsin ja Norjan kielentutkijoiden 
yhteisin voimin. Uskoakseni lahitulevaisuudessa laaditaan fo- 
netiikan, morfologian ja sanaston kdsittava kyselysarja, jon- 
ka perusteella voidaan koota saamen kielen murreatlas.

Kieliopit: Saamen paamurteista on jo olemassa erityis- 
tutkimukset, mutta vahemman tarkeita murteita ei ole toistai- 
seksi tutkittu. Kuolan murteista seka Jokangan etta Akkalan 
lappi olisivat sopivia tutkimuskohteita erikoislaatuisuutensa 

johdosta.
Ndhdakseni vain historiallis-vertailevaa metodia sovel- 

tamalla saamen kielen tutkimuksessa voidaan saavuttaa nakyvia 

tuloksia.


