
101

H. T. ЧЕШЕЙКО (Петрозаводск)

НАЗВАНИЯ КРАПИВЫ В КАРЕЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

Названия растений в карельском языке представляют собой интересный ма-

териал для исследования, особенно если учесть, что флористическая лекси-

ка карельского языка практически никем не изучалась. К сожалению, много

материала по лексике флоры уже утрачено; названия растений просто забы-

ваются, идет активный процесс замены карельских названий русскими или

эта замена уже произошла. Но многое еще можно спасти, возродить при ус-

ловии активной собирательской и исследовательской работы сейчас, а не

завтра и в будущем.
Большую устойчивость в карельских говорах сохраняют названия крапи-

Bbl (Urtica sр.), образующие три лексических гнезда: Ст/алайи, polttajaini,
nokkoni.

O6 употреблении названия лоЁйот? в приграничных деревнях (Вокна-
волок, Аконлахти) Калевальского района (Уlг!агап{а 1958 : 195) следует от-

метить, что оно используется крайне редко и было, по всей видимости, за-

имствовано местными жителями из финского языка (ср. фин. пойввопеп 'крапи-
ва’), так как употребляется, как правило, в связи с упоминанием о финнах
или Финляндии: 10(а sиотеssа heilä on kaikki sakonat, kaikki kelpoau, nokkoset-

ki rihmaksi — ta i Ssyötäväksi (Virtaranta 1958 : 195) ’3xecb B DHHNAHAHM Y HHX

все законы, все годится, и крапива на нитки — да и в пищу’. Однако, пере-

ходя к реалиям местной жизни в Карелии, тот же информант сразу обращает-
ся к KapeJbCKOMY cloßy Ciilahaini: ...tuodih Uhtuoh ta Enonsuuh jauhuo...Ciila-
haisvdrcciloissd (Virtaranta 1958 : 195) '... привозили в Ухту и Энонсуу муку

...
B MEHIKAX H3 KparHßbl'.

Лексема Citlahaini Bbi3bißaeT HECOMHEHHbIA HHTEpec C TOUKH 3peHHA JlTHMO-

логического исследования.

В карельском языке, как и во многих других, происхождение некоторых
названий растений этимологизируется с трудом, особенно если семантичес-

кая связь с первоисточником уже утрачена. Таким «темным» и непонятным

с позиций современного языка является этимон лексемы &?йаЛайй, что доказы-

вает древность его происхождения.
Ареал употребления названия С?Иайайй и всех местных вариантов охваты-

вает всю территорию Карелии: Ciilahaini (Kectensra, Калевала, Вокнаволок,
lOwko3epo, [Tanosepo, TyHry na); ciilahane (Pyrosepo); ¢iilahani (Koprnucenxs); õii-

lahani ~ siilahanii (Cyospsn); siilahane (Canmn); Ciilahaine ~ siilahaine ~ Ziilahaine

(Camosepo); Ciiloi ~ Citlahaine (Konatcensra, Ko#tßycenbra, Beanosepo, Bunnmna,
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Олонец) (АМ 159; МДЭ 1990—1992); 15тлайате (Суна, Тивдия, Виданы) (Кцуоlа
1944 : 443).

В научной литературе слова 57а - 5Иа были, пожалуй, впервые зафик-
сированы Элиасом Лённротом в его научном труде по ботанике «биотепт

Казуlslo», где они отмечены как местные наименования крапивы двудомной
(Urtica dioica) (Lönnrot 1860 : 347). Позднее как олонецкие названия крапивы

они вошли в шведско-финский словарь Э. Лённрота (Тбппго! 1880 : 726).
Финский ботаник Ивар Лиро в 1915 году зафиксировал карельские фи-

TOHHUMBI Ciilahainen ~ Ciilajainen ~ Ciilaheind xkak HaMMeHOBaHHS BCE€X видов

kpanussl (Urtica sp.) (Liro 1915 : 31). [lo3:xxe paccMaTpHßaeMas jieKCceMa B JaH-

ном значении вошла во все словари карельского языка.

Поиски аналогий в родственных языках показали, что соответствия ка-

рельскому наименованию крапивы встречаются лишь в вепсском языке:

sплате (Пондала), sйлете (Озера), s?йлапе (Белое озеро) (Зайцева, Муллонен
1972 : 509), встречаетсятакже и вариант на $ — sей 15& (Каскесручей) (Зайце-
ва, Муллонен 1972 : 543). Формы s?йлате, sйлете, sзплапе образовались,

вероятно, от *стлайате в результате выпадения гласного из корня и метатезы

согласных звуков: *ялайате > sтлЛате > 5лате. Изменения гласных в суф-
фиксе аl/ет/аа имеют, по-видимому, характер спорадических фонетических
вариаций.

Во всех упомянутых ранее вариантах, как в карельских так и в вепсских,

наблюдается, на первый взгляд, тесная связь с рус. шило, что отмечает Э. Лённ-

рот в своем словаре (Lonnrot 1880 : 531). Данное предположение весьма за-

манчиво, но едва ли может быть принято, хотя номинативный принцип объяс-

няется здесь семантической близостью понятий 'шило’ и 'крапива’: острое
шило колется, крапива тоже по-своему «колется».

Однако в карельском языке понятию 'шило’ соответствует огал? (Вокна-
волок), огате (Неккула), ота (Тверь), в вепсском — ога, никоим образом не

связанное с русским языком, а этимологизируемое на финно-угорском уровне
(SKES 436). CooTBETCTBEHHO, едва ли карелы и вепсы могли использовать не

употребляемое ранее на территории Карелии русское слово шило для на-

именования столь распространенного растения, как крапива. }
Леена Ворнанен соотносит карело-вепсские наименования крапивы с

фин. 5?!а5 'мягкий, плохой, слабый’, имеющим аналогии в саамском языке

(Vornanen 1962 : 48). Сорванная или скошенная крапива действительно очень

быстро становится мягкой и вялой. Но в большинстве случаев мотивом номи-

нации растения является броская, существенная, обладающая большой ра-

зличительной силой черта внешнего облика растения, или его полезность —

бесполезность с точки зрения употребления в различных целях. Признак
мягкости или вялости ни в какой мере не может быть доминирующим приз-
наком у крапивы. На наш взгляд, семантическая связь лексемы Ст/аЛайтт со

CJIOBOM Siilas BecbMa H BeCbMa CIIOpHa.
Кроме того, большинство вариантов названия крапивы в карельском языке

начинается с аффрикаты ©. Аффриката с в начале карельских слов финского
происхождения действительно могла появиться в результате замены 5 > &
аналогично тому, как многие финские слова под влиянием звонких звуков

русского языка в карельской интерпретации стали начинатьсяс й, В, 4. Напри-
мер, соб.-кар., ливв. сирри 'угол, закуток' < фин. sирри, sирреа 'узкое место,

узкий’; ливв., люд. сота < фин. sота 'красивый’ и др. (Тигапеп 1946 : 198—200).
Однако далее А. Турунен отмечает, что в карельских и вепсских говорах

существует группа слов исконно карело-вепсского происхождения также с
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начальной аффрикатой © люд. Сават 'мизинец’; соб.-кар., ливв. Стпой 'растопы-
риваться, распластываться’; люд. Сибиййт 'полевая мышь’; вепс. Сиви 'СВиНЬя,
nopoceHok’ (Turunen 1946 : 198—200). Следовательно, можно предположить,
что и названия крапивы, начинающиеся аффрикатой ©, в карельском языке

могут быть исконными, а не заимствованными из финского. Фонетическая же

оформленность вепсских и карельских названий крапивы, в которых про-
является известная закономерность — переход начального звука 5 ЮЖНЫХ

говоров в $ > © в северных говорах, не оставляет сомнений в том, что они

имеют общие этимологические корни.

Руководствуясь изложенными соображениями, названия крапивы данно-

го лексического гнезда следует, по всей видимости, рассматривать как искон-

HOE карело-вепсское образование, появившееся в результате самостоятельно-

го развития языков и не связанное ни с русским, ни с финским языком.

Далее возникает естественный вопрос — что же лежит в основе номи-

нации лексемы &айайт?

Как уже отмечалось, человек, давая название растению, выделяет из

массы имеющихся у данного растения признаков какой-нибудь один, как

правило, наиболее характерный. Таким доминирующим признаком у крапи-

вы, на наш взгляд, является ее жгучесть, способность вызывать боль. В этом

смысле лексема &Пайатт сопоставима с кар. СНатйаттт, обозначающим какое-

то насекомое, по-видимому комара, укус которого также вызывает боль:

...(sttd)Soateopkiollun polttajaisie, Cilaihaisie,Cakkoja
(АМ 160) '... с тех пор и существуют комары’ (Все выделенные слова обоз-

начают какое-то кровососущее насекомое, вероятно, комара, в отношении

последнего слова — вне всяких сомнений). Наименования Ciilahaini, ¢ilai-
Лайй не только семантически, но и по звуковому составу близки между
собой и имели, на наш взгляд, один первоисточник — *siila (+ суффикс -Лат-

п?), в основе которого лежал признак 'болезненный, вызывающий боль’, воз-

можно, 'злой, острый”. На этот признак указывают прилагательные Siilakko

'злой, сердитый; острый’ и глагол sавойа 'злиться, сердиться’: Siilakko lehmy
'3nlas, cepauTas Koposa'; sitlakat sarvet, terdvyriokad 'Top4alune B pa3Hble CTOPOHBI

pora ¢ oCcTpbIMH KOHUaMH'; lehmy siilakoiceh, sarvet valmehed, ped mullistuksiz ’Ko-

рова злится, рога наготове, голова наклонена' (АМ 138). Семантическая MOTH-

вация наименований крапивы и комара от слова *а объясняется в данном

случае аналогичной реакцией организма человека на укус комара или мошки

и ожог крапивой: покраснение, зуд, волдырь.

Данное предположение подтверждает и тот факт, что подобного рода се-

мантическая модель повторяется в другом наименовании крапивы ройНа-
айй (Оланга, Вокнаволок, Контокки) (ККS 1У 387), в основу которого лег

глагол ро!Ноа 'жечь’: jos nahka oikein kupajau, Selkd on kipie, šivut, nii kyl-
vetetäh iõõieh kylyssd polttajaizella 'если кожа очень чешется, спина болит,

поясница, то парятся в бане крапивой' (МДЭ 1990). Среди финских народных

названий крапивы также имеются производные от глагола ро!Наа 'жечь’:

polttarainen, poltiainen, poltikkainen (Suhonen 1936 : 389—391). AHanOrH4YHBIM

образом мотивированное название крапивы встречается и в других финно-
угорских языках, например, марЛ лочкалтыш 'крапива’ < почкалтараш 'жечь,
ощущать чувство жжения' (РМС 276). И это не случайно, а скорее закономер-
но, поскольку типологическое сходство мотивированности названий рас-
тений обнаруживается в самых разных языках.

Уместно в этой связи отметить, что слово ро!Налатя в карельском языке

также имеет значение насекомого, а в южных говорах слова ро/НеПате (Ведл-
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03epo), poltteliene (Canmu), poltiaite (CBATO3epO) употребляются исклю-чительно

B 3HaYe€HHH HacekoMoro: poltteliaized cn hienoized, purrah pahembi modzoloi

(KKS 1V 388) 'poltteliaized — ManeHbKHe, KyCaloTCs XYXe MOllKaphl'; poatelaiie
on sami hienoine tihu, tSik (Kujola 1944 : 326) 'ролгеГате — самая маленькая

мошка, комар'. Ареал использования рассматриваемых наименований в значении

’комар, мошка’ охватывает, таким образом, всю Карелию, а значение 'крапи-
ва’ известно лишь на севере.

Распространенность значения 'комар, мошка’ наводит на мысль о том, что

это значение более раннее, лишь позднее слово ро!Науати в северных говорах

приобрело значение 'крапива’, возможно, по аналогии с существовавшим в

карельском и вепсском языках словом, имевшим значение как 'крапива’, так

и 'комар’; в основе этого значения лежал признак 'жгучий, болезненный,
злой’. Значение насекомого сохранилось на севере в очень редком слове ёаl-

- практически исчезнувшем из употребления, значение же крапивы

прочно закрепилось во всех говорах — в различных местных фонетических
вариациях.

Сокращения

АМ — Архивные материалы словаря карельского языка; МДЭ — Материалы диалек-

тической экспедиции; РМС — Русско-марийский словарь, Москва 1966; KKS — Karjalan
kielen sanakirja IV, Helsinki 1993.
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BEZEICHNUNGEN DER BRENNESSEL IM KARELISCHEN

Im Artikel werden die Brennesselbezeichnungen ciilahaüli, polttajairli und nokkoni betrachtet.
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