
Л.А.Субботина (Свердловск) 

Заимствованная лексика в русских говорах Прикемья 

В "Географическом словаре Российского государства" чита
ем: "Кема - изрядная река в Новгородской губернии, впадающая 
в Бело-озеро... примечания достойна тем. что в сем месте в 
старину бывало одно из удельных Российских княжений под наиме
нованием Кемскнх"*. После 1389 г. Кема. будучи в составе Бело-
зерского княжества, присоединяется к Можайскому, а затем к 
Московскому великому княжеству2. 

Находящееся в стороне от торговых путей Прикемье только 
в ХУ1 в. начинает подвергаться усиленной колонизации и дро
биться на более мелкие владения. Это. в свою очередь, приво
дит к тому, что недавно единая и изолированная территория Кем-
ского удела небольшими участками начинает отходить к различ
ным губерниям. Так из "Списков населенных мест Российской им
перии" конца XIX в. мы узнаем, что деревни по верхнему тече
нию реки оказываются в составе Вытегорского уезда Олонецкой 
губернии, остальные - в соотаве Белозерского и Кирилловского 
уездов Новгородской губернии. 

В настоящее время Кемские деревни находятся на территории 
трех районов Вологодской области: Белозерского, Вашкинского и 
Вытегорского. 

Нынешнее население Кемы - русские, хотя издавна бассейн 
Белого озера считался древнейшим местом поселения вепсов, на
рода, говорящего на одном из прибалтийско-финских языков. В 
том же "Географическом словаре..." указывается, что Бело-озеро 
называлось в древних Российских летописях именем Вес "чаятель-
но по причине веси-егонской", проживавшей здесь3. В "Списках 
населенных мест Олонецкой губернии" 1873 г. на Кеме все еще 
отмечаются деревни с чудским (т.е. вепсским) и с обрусевшим 
чудским населением. Русские, позднее поселявшиеся на этой тер-

1. Географический словарь Российского государства, ч.З. М . , 
1804, с.428. 

2. Там же, с.428. 
3. Географический словарь..., ч.1. М . , 1801, с . 8 6 1 . 
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ритора, долгое время находились в контакте с Белозерской чу
дью. По этой причине пласт заимствований и субстратных вклю
чений из финских языков в диалектной лексике Прикемья оказы
вается довольно значительным. Далее приводятся некоторые за
имствования из финских языков, зафиксированные Северноруоско! 
топонимической экопедицией в Кемоких деревнях. 

В а х т а (Вытег. Окштома). Трава, растущая в сырых ме
стах. '— 

В севернорусских говорах наряду о вариантами в а х т а 
( в а х т б в н и к ) (Даль I, 168; СТЭ) известны также в а х-
к а (СРНГ 17, 19), в а х к о в н и к , в а ф к а (СТЭ), в е х и 
(СРНГ 17, 208). В современных говорах русского Севера по мате
риалам СТЭ находим множество значений: от общего "трава" о 
дальнейшей конкретизацией - "луговая трава", "трава, растущая 
в низких сырых местах, по заболоченным берегам рек", "озерная 
трава" до "мох на деревьях (ели, березе, иве)". 

М .Фасмер связывает вахта, вахка с чей. vachta "трилжстка, 
трефель, Menyanthes trifoliate" (Фасмер I, 280). Этимология 
не представляется удачной, так как зона бытования этого слова 
ограничивается архантелъскочводогодскими говорами1. В.А.Мер
кулова обоснованно предлагает этимологию из прибалтийско-фин
ских языков2. 

<приб-фин., ср. фин. vehka "белокрыльник, калла; ароид
ные, ароняиковые (ФРС, 721), карел, vehka, vahku 43alla palua-
tris вепс, vehk "вахта, водяной трилистник" (СВЯ, 622). Фо
нетически этимология оказывается вполне приемлемой, так как 
известны соответствия: приб-фнн. -bk- ~ русск. -хт-4, приб-
фин. -е- ~ русск. -a- (OFLR, 52 , 56). 

В а ч а г и (ед. ф в а ч а г а , в а ч а г а ) (Ваши. Лжпжн 
Бор). Кожаные рукавицы или рукавицы, обшитые кожей. 

1. Слово в а х т а , которое отмечено в Пермской и Костромской 
областях, встречается линь в составе словосочетаний в на
званиях растений (СГНГ 1У, 76). 

2. В.А.Меркулова. Очерки по русской народной номенклатуре рао-
тений. М., 1967, с.37-38. 

3. Там же, с.37-38. 
4; Там же, с.38. 



С теш же значениями варианты а в а ч у г а , в а ч а г и 
(ед. в а ч а г а ) , в в ч е г и(ед. в а ч е г а ) , в а ч и г и , 
в а ч о г я, в а ч у г а отмечены в Вельоком, Вино градов оком, 
Верхнетоемоком, Каргопольскома Коношском. Няндомском. Пинеж-
оком, Плесецком, Холмогорском. Шенкуроком районах Архангель
ской облаоти (СТЭ), в диалектных словарях как архангельское 
(Подвысоцкий. 15), олонецкое (Куликовский, 8), пермское (Бе
ляева, 64), астраханское, вологодское, вятское, новгородское, 
печорское (СИП* ГУ, 77-78), уральское (СГСУ I, 68). С общим 
значением "рукавицы" слово известно руоским говорам о конца 
ХУ1 в. (СРЯ И-ХУП.вып.2, 25). 

<оаам», ор.оаам.пато. va3tta4, яорв. varicc* нот. va:>tte*, 
va^s/i. КИЛЬД. vaDtts, vafita. йок. va^tae, рОД.П. vaataaV 
"варежка, рукавица" (itfconen LLR, 50). 

Г 6 р м а (вар. г о р н а ) (Вытег. Кемозеро, Окштома). 
Растение Иван-чай. "Горна высока, кат дутка, цветок алой, рас
тёт ф поде по межам" (Окштома, д.Степановская). Сюда же, види
мо, примыкает г о р д а о тем же значением (Вытег. Кемоверо, 
Окштома). 

Диалектные словари фикоируют лишь вариант г 6 р м а в 
значениях: "растение Epilobium anguatifolium, Иван-чай, копор-
окнй чай" (а также б е л а я г о р м а ) (Куликовский, 16), 
"растение Spiraea uimaria, лабазник вязколистный" (^ликовский, 
16; СРНГ УП, 45), "сорная трава" (также г о р м а ) . 

М.Фасмер, соылаяоь на Я.Калиму (OFLR, 93), считает, что 
горма заимствовано из фин., карел, horma "fipiloMum anguati
folium, Иван-чай" (Фасмер I, 442). 

<Приб-фия., ср.карел, horma "Bpilobium anguatifolium " f 

ЛВД. norm, вепс hormgit, фин. hormu, formu. vormu "TO Жв" 
(ca?Ln I, 81). Возникновение фонетического варианта г о р д а 
ш т о р м а объяснить трудно. По звуковому облику оно очень 
близко другому русокому диалектному олову, а именно: г о р д 
(со словообразовательными вариантами г о р д я н а , г о р д о -
* и к , г о р д о в ж я а ) "черная калина, деревцо Viburnam 
Cantana" (Даль I, 378) неясного происхождения (см.Фасмер 1,439Х 
I. П.В.Рыбников. Сборник слов, употребляемых в Олонецкой губер

нии. - В кн.: Этнографический сборник, издаваемый император-
окяш FT0 , вып.4. СПб., 1864, 0.5. 



К е р ё ж а (Вытег. Кемозеро). Толстый неповоротливый 
человек. "Ой, керёжа идёт, бршыяа толста" (Кемозеро, д.Вели
кий Двор). 

Слово известно на русском Севере в значениях: "обжора" 
(олон.) (Куликовский. 36), "толстый неповоротливый человек", 
"лежебока, лентяй" (Карел.АССР) (СТЭ), "бршая, обжора" (ру
гательное слово) (арх.) (КСРНГ). 

К е р ё ж а в значении "обжора" М.Фасмер считает заим
ствованием из карельского языка: карел, кого "пасть, глотка, 
горло" (Фасмер П, 224). Я.Калима со знаком вопроса приводит 
соответствия из прибалтийско-финских языков: карел, kero "гор
ло, пасть, глотка", ливв. k e r o i "то же", вепс, tcerua "узкое* 
МвСТО" (OFLR, И З ) . Ср. еще фин. ke rua , ЛЮД. k e r o , k e r o i , 
keruoi , k e r u z , В6ПС. Ice г us, ВОД. k e r i в ЭСТ. k o r i "глотка, 
пасть, горло" (SEES I, 184). Н.Лесков сопоставляет к е р е-
ж а с карел, кега "клубок, шар", отмечая, что "кореляки 
употребляют слово кереж для обозначения большого желудка" 
(КСРНГ). Я,Калима отвергает вту этимологию, но и в сопостав
лении керёжа с фин. kero тоже до конца не уверен, так как не-
объяснбяяым остается компонент -жа. Нам кажется, что людиков-
ские и вепоские материалы позволяют объяснить появление -ж-а, 
однако непонятным остается -е- перед -ж-. 

К б р б а I. Низкое, сырое, болотистое место, поросшее 
мелким лесом, кустарником (Белов. Коркуч; Ваши. Волоокое, Ка-
трас, Кьянда, Роксома; Вытег. Кемозеро). "Корба - болото не 
болото, ельняк чистый растёт" (Кьянда, д.Лунево). "Ниэину хто 
корбой, хто вогрой назовёт" (Кемозеро, д.Лухтица). "Черео 
корбу не протти, не проехать" (Катрао, д.Пиксимово). 2. Забо
лоченный берег озера (Вытег. Окштома). "Корбы у тово озера 
есь. Кат бы болото кругом озера корбой и эовёца" (Окштома, д. 
Степановокая). 3. Заросшее травой озеро (Вытег. Кемозеро). 
•Озерко как травой подёрнет, так ж корба будет" (Кемоверо, д. 
Врчино). 4. Сухое место на болоте, заросшее травой (Ваши. 
Кьянда). В русских говорах термин к о р б а известен о кон
ца X U в. (Срезневский I, 1285). В первом значении к о р б а 
(со словообразовательными вариантами к б р б и н а . к о р -
б и ц а , к о р б о в и на) известна в Олонецкой губернии 
(Куликовский, 40; Даль П, 161; КСРНГ). Материалы полевых обо
ров СТЭ фиксируют к о р б у в Онежском, Плесецком районах 



Архангельской области и в Белозерском, Вьггегорском районах 
Вологодской области, В значении "заболоченный берег оэера" 
к о р б у знают в Прионежском районе Карельской АССР (КСРНГ). 

<приб-фин. А.М.Шегрен связывает корбу с фин. k o r p i (Шег-
рен, 154), Н.Лесков с карел, k o r b i (Леоков, 100), А.Л.Погоджн 
о карел. k o r b e , фин. k o r p i (Погодин, 32), Я.Калима (OFLR. 128) 
и М.Фасмер (Фасмер П, 322) источником заимствования считают 
карельские и вепсские диалекты. Ср.карел-ливв. к о г Ъ 1 9 люд. 
когЪ, k o f b i , kor"6i "глухой лес, глушь; сырой еловый лес", 
вепс korb "густой темный лео, оырая чаща, глушь", ср. еще 
фин. k o r p i "темный глухой лес; сырой (еловый) лес" (SKES П , 
219). 

К о р б я н к а (Вытег. Кемозеро). Название рыбы. "Кор-
бяяка - как плотица бела, на селе тку похожа, но только в ре
ке жнвёт" (Кемозеро, д.Лухтица). "Корбянка - рыпка така ма-
ленька, как салашка" (Кемоверо, д.Брчино). 

К о р б я н к а , вероятно, пронэводное от к о р б а 
"рыба годовонь-елец, Squa i ius l e u c i s c u e " , отмеченного в оло-
варе Г.Куликовского, где находим еще к о р б и ц а , к о р 
б у о, к о р б у с а (Куликовский, 40). М.Фасмер дополняет 
этот ряд словами к о р б у к , к о ' р б у к с а , к о ' р м у о 
о пометой олонецкое, ленинградское (Фасмер П, 322). У Я.Кали
мы находим также к а р м у с, к о р б у с и к, к о р б у с и -
н а, к о р б у с к, к о р б у о о к, к о р б у ш к а, к о р-
п у о о к о пометой олонецкое (OFLR, 128-129). В "Словаре 
названий пресноводных ряб" этот список дополняют к 6 р б у к о 
н к о р п у с (СНПР, 171); 

Для слова к 6 р б а известна прибалтийско-финская зти-
мология, предложенная Я.Калимой (OFLR, 129) и поддержанная 
М.Фасмером (Фаомер П, 322). Отмеченная в Прикемье к о р -
б а н к а может быть как русским суффиксальным образованием 
от к о р б а, так и прямым соответствием ливв. ko rb i a inen , 
korb iene . люд. k o r b i j a i n e , ср. также фин. k o r p i a i n e n , korpu, 
korpua, ko rvee "головень-елец, Squal iua l e u c i a c u a " (SKES П, 
219-220). 

К у p м а (Белоз. Ярбоэеро; Вашк. йндоман, Киснема; Вы
тег* йсаевое Кемозеро), к о р м а (Вашк. ПавшозероК к у р 
д я н к а (Вашк. Киснема, Лилжн Бор, Роксома), к у у н а (Вы-



тег. Кемозеро, Окштома). Ловушка для рыбы. "Курма длиннее 
вёрвы, у неё (курмы) два горла0 (Ярбозеро, д.Степаново). 
"Курма кругла, на кольцах, одно-два горла; вяжут курму и с 
крыльям" (Кемозеро, д.Великий Двор). "Курна на кольцах, её 
вяжут, потом два горла пришивают" (Кемозеро, д.Лухтица). 
"Курдянка - та же русь, только больше, той эабавляюца, а кур
дянкой по-настоящему ловят" (Липни Бор, д.Лилия Бор). 

К у р м а (также к у р л я' н к а, к у р м а к, к у р -
м о ч к а , к у р н а) со значениями "ловушка для рыбы (вяза
ная или плетеная, с одним или двумя горлами)", реже "рыболов
ная оеть" известна говорам русского Севера (Опыт, 97; Ефимен-
ко , 264; Даль П, 223; Подвысоцкий, 78-79; Куликовский, 47;" 
СТЭ). 

<? приб-фиы!, ср. фин. kuurna, kurna "желоб, сток, канав
ка", карел, kuurna, -па "то же", ливв. kuru "то же", вод. 
kurnan "процеживание", зет. kurn "фильтр, сито" (SKUS П, 251-
252). Ср. еще фин. кигша, -и, киигша "выбоина, углубление, 
дыра; зарубка, насечка", зет.диал. kurm "бухта, заливчик; 
край, угол" (SKES П, 246). 

Л а м б у ш jejj (ед. *л а м б у ш к а*0 (Вашк. Волоцкое! 
Маленькие озерки. 

По памятникам с конца Х1У в. иавестен географический тер-
мин д а м б а (Срезневский П, 7). В вариантах л а м б а, 
л а м б и я а "озерко без истоков, образовавшееся на прежнем 
руоле реки" слово известно в архаягельско-олонецких говорах 
(Даль П, 235; Куликовский, 98; Подвысоцкий, 81), д а м б а 
"оэерко в чаще леса в Олонецкой губернии" (КСРНГ). В современ
ных русских говорах на территории Архангельской области и Ка
рельской АССР находим: л а й б а "небольшое озерко", "малень
кое озерко в леоу, часто заболоченное", "небольшое чистое бо
лото", л а м б и н а "маленькое озерко", "глухое лесное озер
ко" (СТЭ). 

<приб-фия. А.М.Шегрен (Шегрен, 156), Я.И.Грот (Грот, 66) 

1. См. предложенную А.К.Матвеевым этимологию в сб.; Вопросы оно
мастики, Лв-9. Свердловск, 1974, с 118. 

2. Ср. л а м б у ш к а "маленькое озерко" (Онеж - СТЭ; Медве-
жьегорск - КСРНГ). 



сопоставляют русск. л а м б а о фин. lampi "небольшое озеро! 
А.Л.Погодин (Погодин. 3 9 ) . Я.Калима (OFLR, 149) привлекают 
erne карельскс-яиввиковские данные. Ср.карел. 1ашМ, ливв. 
i a m b i , люд. иатЪ. - м "пруд, леояое озеро", ср.еше фин. l ampi , 

lammi, lamppi "то же" (SEES И, 2 7 3 - 2 7 4 ) . 

Л а с т а (вар. л б с т а, л о о т а) (Ваши. Киснема, 
Навшозеро; Вытег. Окштома). Сосновая дранка. "Срубят сосну, 
делают осколок, шипляют сколько надо, а потом плетут из лаотн 
корзину" (Окттяма, д.Степзяовская). "Из лостн корзины плетут" 
(Павпюзоро, д ,Семеновская ) . Вне территории Прикемья известны 
фонетические и словообрр.зоватеталтк варианты этого слова: 
л о с т , л о с т ь , л о с ь "сарга , треска , лучина, тонкая 
дранка, ттрипп*ваемач л о щ и л ь н е * скобами по конопати, снаружи, 
к пазам резных судов" (Дать П, " 6 8 ) , л а с т и я а (мн. л о-
с т ы) гдранка" (КуликовсклЯ, 4Е?,51), л а с т и н к а "бере
зовая или ессноввя дрвяка 4 (СТЭ - К а р г ) , и с т и н а "дран
ка из деревьев хвойных порол" (КСPHI - К е д у й ) . 

<приб~Фйн. , с р . к а р е л . *f i5ta , лип о. laetu, lastu "дран-
ка, планка, рейка", лав 1-е "дранка, планка, шепка, лучина", 
вепс. A a a t "лучияа для изготовления корэин", Aaat^ "дранка, 
планка" (SKES П, 2 7 8 - 2 7 9 ) . Я.Калима считает русск.диал.л о с т 
заимствованием из карел-лжвв. или вепсского языков (OFLR ,150). 

Д а х т а (вар. л а х т а ) I. Залив в овере (Вытег. Кем
озеро). "Залиф на озере хто карой, а хто лахтой зовёт" (Кем
озеро, д.Лухтица). 2 . Сырое место в лесу (Вытег. Кемозеро). 
Л б х т а I. Заболоченный берег озера (Белоз. Коркуч; Ваши. 
Индоман). "Лохта около озера; в лохтах места топкие, можно 
провалица; кат болотина, па них и коцьки есь, а весной зали-
ват лохту" (Коркуч, д.Бкимово). 2 . Сырой покос по берегу озе
ра или по краю болота (Ваши. Катрас). 

Географический термин л а х т а уже в ЯГ в. известен 
архантельско-вологодским говорам (Фасмер П, 4 6 7 ) . Диалектные 
словари фиксируют его в общем значении "залив" (Куликовский, 
4 8 ) с нередкой конкретизацией: "небольшой морской залив"(Даль 
П, 240; КСРНГ), "небольшой мелководный морской залив" (Под
высоцкий, 8 2 ) , "маленький заливчик в реке или озере" (Грандн-
левский, 1 8 7 ) . Полевые записи СТЭ отмечают л а х т А (произ
водные л а х т е й к а , л а х т и н а , л а х т и ь к а , 



л а х м ц а, л a i т о в i н а) в нескольких аяаченжях:*ва
лю (в озере кли реке)" (Карг. Конош, К-Б, Онеж. Плео, Холм; 
Вытег). "мыс леса или покоса у озера" (Карг), "небольшой се
нокос, окруженный кустарником" (Внногр), "окно чистой воды в 
болоте" (Карг, Нянд, Плес), "небольшое, заросшее травой озеро" 
(Карг, К-Б, Онеж), "сырое место в лесу" (Карг, К-Б; К-Г)."си
рой оеяокоо" (Пин). 

Термин л о х т а, отражающий более древний вокализм1, в 
письменных источниках не отмечен. В "Материалах для словаря 
древнеруоского языка" А .Дювернуа Л о х т а (Дювернуа, 92), 
по всей вероятности, топоним. В картотеке СТЭ находим слова 
л о х т а , л о х т £ не только в Прикемье, но н в других рай
онах Архангельской и Вологодской облаотей: л о х т а (также 
л о х т 4) "залив (в озере жди реке)" (Карг, Конош; Вож, Кж-
ржл), "сырое болотистое меото, весной заливаемое водой" (Кж-
ржл), "топкий берег озера" (Конош). 

Географиечские термины л а х т а , л о х т а - прибалтий
ско-финского происхождения. Этимология их бесспорна ж давно 
известна (Грот, 66; Погодин, 39; Шегрвн, 157; OFLR , 151; Фао-
мер П, 467). Ср.фин. l a h t i "бухта, залив", карел, lakai, 1аК*1 
ЛИВВ. l a h t i . ЛВД. Aaht% -t;i. ВЗПС *aht , ВОД. Aahti. ЗОТ. laht 
"то же" (3KES П, 269). Я.Калима считает, что л а х т а - ка-
рельоко-вепсское заимствование (OFLR, 151). Ср.еще вепс. *aht 
"заболоченная чаоть озера", "ниэкий берег озера или реки, вали 
веемый водой во время половодья" (СВЯ, 271), которое помогает 
уточнить источник заимствования для некоторых значений олова 
л а х т а . 

Л й з ь м а I. Мох на болоте, под которым вода (Вытег. 
Кемозеро). "Лиэьма оицяс наверху, она не тонет ы в большую во
ду; идёш, она не тонет, а кацяеца" (Кемозеро, д.Идьжно). 2. Ку
сок болотной земли, поросший сверху мхом и носящийся по воде 
(Вытег. Кемозеро). "Ветер оторвёт лиэьму и тавшшт, она приткнб-
ца куда, прирастёт" (Кемозеро, д.Кема). 3. Поросшее мхом меото 

I . О соотношении л а х т я-л о х т а см.: А.К.Матвеев. Типы 
бытования географических терминов в субстратной мнхротопо-
нимии русского Севера, - В с б . : Вопросы географии, ДвТ, М., 
1970e C . H 2 - I T . S . 



на болоте, под которым вода (Вытег. Кемозеро). "Лизьма как 
топооь такая, страшно итти, зыбаца. На этих лизьмах я и бра
ла клюкву" (Кемозеро, д.Великий Двор). 4. (также л й з м а). 
Топкое место на болоте (Вытег. Кемозеро, Окштома). "Жертв 
пихаеш э лизьму, дна нету" (Кемозеро, д.Ерчнно); "У нас лизь-
мы ой каки долиной, перетти нельзя" (Окштома, д.Степановокая). 
"Ливьма как заросшее о эерко , глаэовина, место топко, провали-
ца можно в зту лизьму" (Кемозеро , д.Ильино). 5. Заболоченный 
берег озера (Вашк. Индоман; Вытег. К е м о з е р о ) . "У нашых озер 
болотисты берега, з блюда, так в то лизьма; весной зайдёш в 
лизьму, так как на качуле" (Кемозеро, д . П о г о с т ) . 6. Сырое 
грязное место в лесу (Вытег. Кемозеро). 

На русском Севере бытуют и другие варианты этого терми
на: л и ж м а "кусок болотной земли, примерзший к плавающей 
льдине" (Куликовский, 49), л ы ч м а "дыва, плавучий нанос, 
перепутанный тростник, куга и поросли, носящиеся островом по 
воде", "оторванная часть берега на тинистой речке" (Даль П , 
276). Ср.еще зафиксированное в Ьелоэерье л и ч м а "куски 
прибрежной земли, оторвавшиеся от берега и плавающие по во
де", "плавающий остров (с лесом)" (СТЭ). 

А;Л.ПОГОДИН пытается сопоставить русск.диал. л и ж м а 
с восстановленным им вепс. •И&ша на основе имеющегося карел. 
iidma "СЛИЗЬ* (ПОГОДИН, 41). Я.КалИМВ, ИСХОДЯ ИЗ карел, lidma, 
предполагает существование соответствия *-tm- < -cm-~ -ama-, 
однако подтверждения этому он в прибалтийско-финских языках 
не находит (OFLR, 153). Слово, безусловно, заимствовано, но 
откуда? 

Л у д а I. (вар. л у д а, л 6 да). Мелкое каменистое 
(реже песчаное) место в озере или реке, мель (Вашк. Волоцкое; 
Вытег. Кемозеро, Окштома). "На о зере мелко место, каменливо, 
так луда. На луду оёдни зашли" (Кемозеро, д.Великий Двор). 
"Где луда, тут мильче, место твёрдо. В озере дуда гряном" 
(Кемозеро, д.Лухтжца). "Луды .есь каменны, есь ровны, песьяны" 
(Кемозеро, д.Лухтжца). "Луда о серетке озера, окуней с неё 
ловят" (Кемоверо, д.Врчино). 2. (вар. л 6 д а). Камни на дне 
озера (Вашк. Волоцкое; Вытег. Кемозеро). 

С теми же значениями л у д а , л у д а , л о д у м а , 
л у д у и а как архангельское, вологодское, олонецкое отме-



чают различные письменные источники (ПКОП, 267; Куликовский. 
51; Подвысоцкий, 84; Даль П. 271; Петров, 12; Шейл, 25; Да
нилевский, 9). В картотеке СТЭ находим варианты л 6 д а 
(Вельск, Конош, К-Б, Уст; Вожег, Кирил), л у д а (В-Т, Ви-
ногр, Карг, Конош, Нядц, Онеж, Пия, Плес; Карел. Заояежье; 
Коми. Усть-Цильма), л у д а (Виногр, Карг, Конош). В древне
русском языке слово известно с конца Ш века (Срезневский 
Доп, 155; Дювернуа, 92). 

<приб-фин., ср.фин. luoto "маленький остров; подвод
ная скала, подводный камень, мель", карел-дявв. luodo, люд. 
Auod, вепс лсс1, вод. looto, зет. lood "то же" (SKES П, 313). 
А.М.Шегрен (Шегрен, 157), П.Шейя (Шейн, 25) считают л у д а ' 
заимствованием из финского языка (ср.фин. luoto). Я.Калима 
относит его к карельским заимствованиям (OFLR, 155-156)*. Ве
роятно, л у д а - более старое заимствование, когда приб-
фин.дифтонг ио передавался через русск. у; л б д а может 
быть новым заимствованием (так считает Я.Калима - OFLR . 156), 
поскольку приб-фия. соответствует русск. о, но вполне воз
можно и прямое заимствование из вепс. A o d . 

С и м к а (Вытег. Кемозеро). Веревочка, бечевка в рыбо
ловной снасти (курме). "Симка курну затягивает" (Кемозеро, 
д.Лухтица). "У курмы есь фостова симка" (Кемозеро, д.Велжкжй 
Двор). 

На русском Севере по данным СТЭ известен еще ряд форм 
этого слова: с ё м а (Вожег), с и м а (Вельск, Карг, Конош; 
Вожег, Кирил), с и м а (Вельск, В-Т, Карг, Конош; Вожег, Ки
рил), с й м б а (Пин), с й н а (Карг), с й н б а (Пин), 
с й н к а (Виногр, Уст), с и н ь к а (Онеж). В.Даль с пометой 
мн.сев. приводит варианты: е й м к и , с и м к й , е й н к и , 
е й м о ч к и (Даль 1У, 185). В "Словаре" А.Подвысоцкого на
ходим только с и м к а (Подвысоцкий, 76,90), с й м к а или 
о й н к а фиксирует о пометой арх. Н.Я.Данилевский (Даянлев-

I. Вопреки Л.И.Ивашко, которая пишет, что, по мнению Калимы, 
"русское "луда" заимствовано из вепсского" (йваако, 88-89\ 
в то время как Я.Калима указывает, что вепс. Auda - заим
ствование из русского (OFLR , 155-156. См. также 6KES П, 
3 1 3 ) . 



скжй, 14). 
<приб-фия. НА прибалтийско-финское происхождение олова 

указывали А.Погодин (Погодин. 59), Я.Калима (OFLR, 218). 
М.Фасмер (Фасмер Ш, 622). Ср.фин. ailma. карел, ailma. ailma. 
ailma, лжив, ailmu "леса, леска, ремень", лвд. aim, alm$ "ле
ска удочки", вепс, aim, aim, alma, aim "леска, леса", вод. 
alma, elm "леска удочки" (SKES 1У, 1015). Авторы "Этимологи
ческого словаря финского явыка" считают, что русск.диал.с н-
м а "крепление, завязка" - прибалтийско-финское заимствование 
Озювв ГУ, 1015), не выделяя конкретный двык-источник заимст
вования. С фонетической стороны этимология не вызывает сомне
ний. Семантически она тоже оказывается вполне приемлемой, 
если участь, что русское олово отмечено в нескольких значени
ях: "бечевка, вврввжа, лесжа" (Куликовский, 107; СТЭ), "па
лочка, яаотораживающая оилок" (Куликовский, 107; Даль 17,185; 
СТЭ), "ловушка на рыбу" (СТЭ); 

Т а й б о л а I. (вар. т а й б а л а , т а й б а л о , 
т а й б о ж . т а й б о л о ) . Густой дремучий лес, чаща, как 
правило, далеко от деревня (Белое. Ярбозаро; Вашк. Волоцкое, 
Индоман, Катрас, Липин Бор). "Где мелкой, частой лес, так пи
хтарник, а высокой, тан тайболо" (Липин Бор, д.Гора). "Ой, 
ф каких тайбалах была" (Индоман, д.Никоново). 2. Топкое место 
между двумя ручьями (Вытег. Кемозеро). "Между ручьям таким 
очень сыро, непроходимо меото, тайбола" (Кемозеро, д.Ерчнно). 
Термин тайбола хорошо известен на руоском Севере (Грандилев-
окжй, 280; КСРНГ; Подвысоцкнй, 171; Даль 1У, 385-386; Ивашко, 
89-90; СТЭ). 

<пржб-фин. Л.И.Шренк оопоставляет его о фин. taipaiet 
"расстояние на дороге между двух мест" (КСРНГ), А.Д.Погодин, 
УТОЧНЯЯ Л.И.ШреНКА, ПРИВОДИТ карел, taibala, фин. taipale 
"перешеек; перегон между двумя станциями; расстояние, дорога" 
(Погодин, 60-61). Я.Калима связывает с карел, taibale (OFLR, 

223). Авторы "Этимологического словаря финского языка" относят 
русск.диал. т а й б о л а к прибалтжйско-финоким заимствова
ниям, на выделяя конкретный приб-фин. язык-источник (SKES и, 
1200). Ср.карел.-ЛЖВВ. taibal, taival , taibaleh "дальний 
путь; отрезок пути", лцд. taibal, taibaieh "расстояние, путь, 
отрезок пути; промежуток между двумя деревнями", фин. taipale, 



taival"nyTb, расстояние, отрезок пути" (SKEU 1У, 1199). 
Ч а м ж а (мн. ч а у к ж, ч а м о а к ж) (Валк. Волоц-

кое. Киуй, Ленин Бор. Павшоаеро, Пуштора, Роксома, Уыжа; Бе
дов. Коркуч. Ярбозвро; Вытег. Кемозеро), ч а м г а (Ваше. Во-
лоцкое), ч L м х а (Ваши. Кьянда), ч а м х а (Ваши. Киуй). 
Грибовидный нарост на дереве (сосне, елке, береве). "Чамка и 
ф оосне, ж в ёлке, ж в берёзе, как гриб гнилой" (Кемозеро, 
д.Лухтнца). "Ио чамгж делали трут" (Волоцкое, д.Степаяово). 

С тем же значением слово ч а м к а известно ва преде
лами региона в Каргопольском районе Архангельской области и 
в вариантах ч а м к а , ч а м х а , ч б м к а в Белозерском, 
Вытегороком, Кирилловском районах Вологодской области (СТЭ). 

<оаам., ср. оаам.пато. teann*, нот. ts^nn*, ьаапа, 
t'earino, КИЛЪД. t'sann0" f йок. tflfLnna, tifl|na, tfsaima "древесная 
губка, гриб-трутовик" (кеб I, 646). Неясным остается появле
ние -мк- на месте саам. -пп-. Звуки -г- (ч а м г а) ж -х-
(ч а м х А) развилиоь, очевидно, на русской почве из -к-
(ч а м к а). 

Ч о л м а (Вытег. Кемозеро). Пролив, соединяющий два 
озера. *У нас чоум много: есь чоума Кемозерская, есь Паж ом
ская ж просто чоумы есь" (Кемозеро, д.Погост). 

Географжческий термин ч 6 л м а известен лишь жителям 
куота деревень Кемозеро, т.е. в верхнем течении Кемн. "Словарь 
областного олонецкого наречия" фиксирует слово ч б л м а 
в значении "валив" только на Мошинском озере (Куликовский, 
133). В материалах СТЭ находим ч о л м у в значениях: "про
лив", "пролив из озера в озеро", "течение между двумя остров
ками в озере", "широкое место с течением в озере" ъ смежных 
о нашим регионом районах: Вожегодском, Кирилловском районах 
Вологодской облаоти, в Няндомском, Плесецком районах Архан
гельской области. 

А.Л.Погодин ошибочно считает, что чолма - заимствование 
18 "финских наречий" (Погодин, 66), так как переход фин.5- в 
русск. ч- невозможен. Т.Й.Итконен (itkonen LLR, 60), М.Фаомер 
(Фасмер 1У, 371), Я.Калима (OFLR, 213) относят географический 
термин ч о л м а к саямоким заимствованиям. Ср.саям.пато. 
tso|lmc, НОТ. £ейЦт\ КИЛЬД. ia\xd\m\ йок. И^зХт^ им.. акк. 
cueim, cuolm, calm "пролив (озерн̂ !4 или морской)" (ККЗ 1,671)^ 



Приведенный материал дает возможность говорить о доволь
но значительном прибалтийско-финском пласте в диалектной 
лексике Прикемья. Более точная дифференциация не представля
ется возможной в оилу двух причин: во-первых, широкого рас
пространения на севере большинства олов, во-вторых, близости 
во многих случаях прибалтийско-финских соответствий, не по
зволяющих выделить один я зык-источник.1 Несколько слов саам
ского происхождения (вачаги, чемка, чолма) подтверждают на
личие здеоь ж оаамского этнического элемента. 


