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In the paper substrate Lappish toponymy of Russian Karelia is analyzed, and
the obtained results are compared with those for the Russian North (Vologda and
Arkhangelsk regions of Russia). It is concluded that Karelian toponymy contains
nearly the same set (with some exceptions) of “differentiating Lappish toponymic
indicators” (selected by A.K. Matveev) as the toponymy of the Russian North.
In addition, a number of other typical Lappish toponyms (or groups of toponyms)
are adduced for the North of Karelia. The paper also contains a demonstration of
some special features of Russian phonetic adaptation of Lappish toponyms in Karelia.

1. Постановка вопроса
Данная работа была инспирирована исследованиями А. К. Матвеева. Выде-

лив 15 достаточно частотных для территории Русского Севера (РС – Архангельская
и Вологодская обл.) дифференцирующих саамских топооснов, засвидетельство-
ванных в названиях рек и озер, он поставил задачу установить наличие или отсут-
ствие топонимов с этими основами в Присвирье и Карелии. Картографирование
соответствующих гидронимов (А. К. Матвеев использовал именно гидронимичес-
кие справочники) показало, что карельские саамизмы являются естественным
продолжением саамских названий РС к западу от Онеги, распространяясь затем
на большую территорию Карелии. Но при этом в Карелии вовсе не были обнару-
жены типичные для РС саамские топоосновы чукч- (с вариантами) ‘глухарь’, шид-
‘зимняя деревня’ и шуб- ‘осина’. Еще более удивительно то, что рассматриваемые
топоосновы вообще выклиниваются к северу от р. Кемь. Данный факт А. К. Мат-
веев комментирует следующим образом: «В связи с этим возникает несколько
трудных для решения вопросов: не были ли эти территории заселены в древности
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каким-либо другим этносом?1 Не могли ли отступавшие на север саамы «проско-
чить» территорию между р. Кемь и Кандалакшской губой? Не могли ли кольские
саамы заселить Кольский п-в, напрямую преодолевая горло Белого моря, и не яв-
ляются ли они хотя бы частично потомками двинских саамов, которые ассимили-
ровали на Кольском п-ве какое-то древнее (досаамское = протосаамское)
население?2» [Матвеев, 2003а, 129].

В более поздней работе, однако, к этому было справедливо добавлено следу-
ющее: «Все это особенно проблематично в свете имеющихся данных (историчес-
ких, антропонимических, этнотопонимических, фольклорных) о проживании лопарей
в XVI–XVII вв. севернее р. Кемь вплоть до района смежных больших озер Пяозе-
ро, Топозеро на северо-западе и Кандалакши на Севере3. Определенную ясность
в решение этих вопросов способно внести только возможно полное выявление са-
амской топонимии на территории между р. Кемь и Кандалакшской губой и ее пос-
ледующая этимологизация» [Матвеев, 2004, 259]. Посильному выяснению этих
вопросов и посвящена данная работа, опирающаяся на картотеку автора. При этом
мы, естественно, не ограничились гидронимами, а учли весь доступный нам мас-
сив топонимии Карелии, что позволило снять некоторые вопросы из тех, что были
поставлены А. К. Матвеевым. Вместе с тем, как это будет видно из дальнейшего,
топонимический ландшафт севера Карелии (между реками Кемь и Ковда) имеет
свою специфику – в чем-то общую со всей Карелией (в сравнении с РС), но в чем-то –
отличную и от нее.

2. Этнонимические, археологические и письменные свидетельства
присутствия саамов на севере Карелии

Повсеместно в Карелии распространены древности ананьинского типа, уве-
ренно связываемые с ранними (середина I тыс. до н. э. – VI–VII вв. н. э.) саамами
[см.: Археология Карелии, 1996, 216–270, 379]. Культовые памятники саамов –
сейды (подчас в комплексе с каменными кучами) и лабиринты – найдены именно
на севере Карелии: на Соловках, островах Кузова, полуострове Красная Луда и в устье
Поньгомы на Белом море, мыс Аконниеми (меж Охтанъярви и Пистаярви), на горах
Кивакка, Нуорунен и Поссосора4 близ границы с Финляндией [см.: Там же, 343–361;

1 Представляется более чем вероятным, что до саамов на территории Карелии проживали некие
палеоевропейцы, имевшие отношение к саамскому этногенезу [см.: АК], правда, явных топонимичес-
ких свидетельств этому пока не имеется. Зато таковые свидетельства (в том числе – и на севере
Карелии, см. ниже) имеются, на наш взгляд, в отношении летописной (и легендарной) финно-угорской
Чуди [см.: Шилов, 1999б].

2 Действительно, для терских и кильдинских саамов характерны те же фонетические особенности, что
и для двинских; о заселении Терского берега с низовьев Двины см. наши наблюдения в статье:
[Шилов, 2001в].

3 Со ссылкой на кандидатскую диссертацию Д. В. Кузьмина «Ареальная дистрибуция топонимных
моделей Беломорской Карелии» (Петрозаводск, 2003).

4 Правильнее, наверное, Пассосиро (ср. рядом оз. Пассосиронъярви бас. Тавайоки – прит. Пяозера).
В силу наличия там саамского культового комплекса название может быть истолковано из саам. passe
‘святой’ и siera ‘сила’.
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ПФНР, 129]. В статье [Шилов, 2005, 52] мы вкратце говорим о сейде на о-в Хен-
ной (Белое море, к северо-востоку от устья Воньги). Там есть также каменные
кучи, что указывает на наличие саамского культового комплекса, не описанного
в литературе.

Об относительно позднем пребывании саамов на севере Карелии вроде бы
свидетельствуют и этнотопонимы. Таковых нами обнаружено четыре: Лопское –
озеро на протоке Тюлле, ведущей от Нотозера в Ковдозеро; Лопарский – остров
на Энгозере; Лапиншари – остров на Пяозере; Лопарихен-Шуарет – острова на
Топозере (рядом с ними расположены острова Ручча-Шуарет «Шведские остро-
ва»). Как видно, присутствие лопарей в данном регионе отмечено как русскими,
так и карельскими топонимами. Остается лишь вопрос – имелись ли здесь в виду
именно лопари-саамы? Хорошо известны случаи перенесения этнонимов на дру-
гой народ (для той же Карелии см. об этом в ряде работ Д. В. Бубриха). Но то, что
данные этнотопонимы относились именно к саамам, подтверждают исторические
источники:

– «да Корельскую землю всю… и с Лопью с Лешею и с дикою Лопью» (1504);
«Лопь Шуи реки, да у Кеми реки» (1530) [СГГД, № 144, 158];

– «да на Кемской же земле жили лопари крещеные и некрещеные лукозерские
по лешим озерам… да тех же лопарских дворцов…» (1552); «а от речки Кистенги
от конца Керецкие межи пошла межа у Кемские волости с лешими лопари подле
Топозеро берегом на Сагоену речку на устье» (1591) [АСМ, 114, 319];

– «в ухожаех на диком лесу над Нюткозером (ныне оз. Нюкки в истоке р. Ке-
реть. – А. Ш.) живет дворишком лопин крещен Иванко Великая Голова з детми»
(волость Кереть, 1563 г.); «Тому же лопину Иванку ловити рыбу на Тикше озере,
лопляне Поздеика да Тимоха ловят рыбу на Топ озере» (1575) [СГКЭ, № 137, 138];

– «непашенные лопари Дикие Лопи с немецкого рубежа… Пяозерской волос-
ти. Некрещеные лопари Колозерской волости Юганчи Гаренцов, Аемской волости
Пяви Икандуексов, Шомбеской волости Пямвесарка Мелълыно, Рашневой волос-
ти Икимка Оглуев, Кишкозерской волости староста Агика Игалов, Маселской во-
лости староста Шарденка Игаексов» (1620) [СМИК, 49];

– «погостишка Лешие Лопи: Пя озеро, Пяилакша, да того ж погоста лопари
живут на реке на Думце в вежах» (1608–1610) [Харузин, 1890].

Более того, детали описания быта лоплян Кемского уезда Г. Р. Держави-
ным (август 1785 г.) снимают всякие вопросы об их этнической принадлежности:
«Лопляне не строятся, подобно россиянам, под один верх, но избирают водное
положение и инде двор отстоит версты с полторы от другого <…>. По причине
глубоких снегов лопляне на лошадях не ездят, но употребляют для перехода
дальних расстояний деревянные шукши (лыжи)… Повествуют, что великий
Петр называл сей народ птицами, летающими на деревянных крыльях и пита-
ющихся древесной корой (высказывание, совершенно сходное с тем, что име-
ются у античных авторов о саамах.  – А.  Ш.).  Для  перевозу тяжестей
употребляют оленей, запрягая их в так называемые кережки… Здесь носят
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востроносые с загнутыми концами сапоги, кеньгами по-лопарски называющи-
еся» [Державин, 1987, 113, 116–117]5.

Но вопрос, оставили ли эти лопляне след в топонимии региона, тем не менее, не
снимается (даже с учетом того, что языковед Шёгрен говорил о Кемской Лапландии).

3. Саамская топонимия севера Карелии
«Вся Финляндия и вся Карелия, до южного их предела, содержит ясную саам-

скую топонимику», – писал Д. В. Бубрих [1949, 51], не анализируя, впрочем, конк-
ретных названий. Саамская топонимимя Карелии исследовалась в работах [Керт,
1960; Лескинен, 1967]. При этом Г. М. Кертом этимологизировано 10 типов назва-
ний из интересующего нас района, В. Лескиненом – 6. Нами отдельные саамские
топонимы были рассмотрены в работах [Шилов, 1996б, 69, 72, 73; 1999б, 107–
109; 2001а, 52–54; 2003а]. Ряд этимологий (точнее – объяснений) саамских назва-
ний рассеян также по описаниям туристских маршрутов [см.: Шилов, 2005].

3.1. Таблица А. К. Матвеева применительно к северу Карелии
О фонетическом облике топооснов на севере Карелии (равно как и об обо-

снованности привлечения тех или иных топонимов) см. комментарии к таблице и
ниже – в обсуждении. В таблице и далее в качестве этимонов приведены данные
Кильдинского диалекта кольских саамов, если иное особо не оговорено. Для тер-
ритории Карелии к югу от Кеми указано число фиксаций по данным А. К. Матве-
ева, в скобках – по данным картотеки автора. Все фиксации к северу от Кеми –
авторские.

5 Многие комментаторы полагают, что под именем лоплян Державин описывал исключительно север-
ных карел, ибо Северная Карелия административно входила в состав так называемых Лопских пого-
стов. На это можно возразить, что в 1802 г. оседлые крестьяне-лопари Лопских погостов Повенецкого
уезда вошли в состав Кемского уезда под именем карел [Бернштам, 1978, 62, со ссылкой на Р. М. Кампов-
ского]. Так что скорее не под лоплянами можно было подозревать карел, а под карелами – лопарей.
Действительно, у Державина в описании лоплян сплетаются карельские и саамские этнографические
особенности, что можно отнести за счет относительно тесного контактирования этих этнических групп.
Отметим, что описание 1716 г. Лопских Орьезерского (к западу от Ковдозера) и Пяозерского погос-
тов (в них жило 27 лопарей мужского пола в 11 вежах) [см.: Харузин, 1890, 76] подразумевает
лопарей и только лопарей.

№ Топооснова Семантика
          Число фиксаций

      РС      Карелия
к югу от Кеми   к северу от Кеми

Саамский
этимон

1
2
3

4

Корос-
Кочкам-
Куч-

Мотк-

‘пустой’
‘орел’
‘кислый
 гнилой’
‘волок, путь’

kuras
kuecckem
kuddz

mūtk

3
2
8

6

1
     2 (4)
     1 (4)

1

–
1
1

1
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1. Саамская основа со значением ‘пустой’ на севере Карелии не обнаружена,
но и южнее, как и на РС, она не является частотной. В Карелии есть русские
названия: оз. Пустое, Пустынные пороги (в XVII в. – пустые порожжие места)
на Беломорской Шуе.

2. Южнее р. Кемь расположены: Кочкомозеро на р. Кочкома – прит. р. Выг;
Кочкомозеро на руч. Кочкомозерский – прит. р. Выг; бол. Кочкоммох близ Коч-
комозера бас. Лексы, прит. р. Выг; Кочкомозеро на р. Кочкома (имеющей прито-
ком р. Сухая Кочкома) – прит. Пажи, прит. Немины бас. Онежского оз. К северу
же от Кеми находится мыс Орлов, в 1591 г. – Кочькам наволок [Шилов, 2001а, 52].

3. К югу от Кеми известны: Кучь-губа в районе Путкозера на п-ве Заонежье
(1496 г.) [ПКОП, 2]; Кучозеро на р. Быстрица – прит. Онды; Кучой ~ Kutšoin mägi
близ р. Видлица [Сп. 1928]; Кученгора к юго-западу от Нюхчезера. К северу же
от Кеми есть оз. Кучеламбина (с топкими берегами) на р. Верхняя Куземка.

4. Основа мотк-/мутк- в топонимии севера Карелии представлена лишь на-
званием р. Муткайоки – прит. Оланги. Но здесь активны другие водно-волоко-
вые термины, отразившиеся в топонимах на тайвал-, охт-/ухт- и др.

5. К югу от Кеми имеем: Нельмозеро бас. р. Нижняя Охтома, прит. Чикши,
прит. Охтомы, прит. Илексы; Нялма – прит. Шуи; Нялма – прит. Ведлозера (из-
вестна с 1659 г. [Карелия в XVII веке, 1948, 138]; Нильмагуба – зал. оз. Камен-
ное бас. Чирка-Кеми. К северу от Кеми находим д., залив Нильма губа на Топозере;
Верхнее и Нижнее Нильмозеро, имеюшие сток в Нильмогубу Белого моря (усть
Нилмо речки в 1563 г. [СГКЭ, № 137]). Это название сравнивалось с саам. n’al’m

№ Топооснова Семантика
          Число фиксаций

      РС      Карелия
к югу от Кеми   к северу от Кеми

Саамский
этимон

5
6

7
8

9
10
11

12
13

14

15

Нельм-
Нюхч-,
Нюкш-, Нюхч-
Нюн-
Толбас-

Торос-
Чач-
Чекч-, Чекш-,
Чекч-
Чёлм-
Чукч-, Чукш-,
Чухч-
Шид-

Шуб-

nālm
n’uххč

n’unn
tūlbas

tueres
cāddz
čeххč

čuelm
čuххč

sijjd

subb

‘устье’
‘лебедь’

‘нос, мыс’
‘ровный,
 плоский’
‘поперечный’
‘вода’
‘осенняя
 стоянка’
‘пролив’
‘глухарь’

‘зимняя
 деревня’
‘осина’

3
9

4
3

8
3
6

9
11

10

24

2 (4)
1 (3)

– (1)
1

8 (9)
– (3)
1 (2)

3 (4)
– (5)

– (6)

– (4)

2
1

–
–

2
1
2

3
–

1

–
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‘пасть, глотка’ в [Керт, 1960]. Причислять топонимы на Нильм- к таковым на Нялм-
, Нельм- нам, помимо прочего, позволяет название р. Пильга (прит. Рокши, прит. -
Онды), вытекающей из оз. Пяльгозеро.

6. В Восточной Карелии известны р. Нюхча бас. Белого моря и бол. Нюхчин
Мох близ ручья Нюхтчин – прит. Илексы; в Южной Карелии – «в Кижском пого-
сте… Осиповщиною да озерком лешим Нюхчею» [Карелия в XVII веке, 1948, 138].
На севере Карелии к саамским «лебяжьим» названиям мы можем причислить
исконное название острова Муксалма Соловецкого архипелага6: Нуксы (1468 г.),
Нуксари остров (1479 г.) [подробнее см.: Шилов, 1997; Шилов, 1999б, 103].

7. На юге Карелии есть Нюнас гора (Нюназ) близ р. Нюняз бас. Олонки
[Сп. 1905; Сп. 1928]. С саам. nun’n’ ‘нос, выступ, горный отрог’ это название срав-
нивал Г. М. Керт [1960,] (более точным видится сопоставление с саам. njuones
‘то же’ [Шилов, 1999а, 70]). К северу от Кеми подобных названий не обнаружено.

8. Помимо примера, указанного А. К. Матвеевым, других в Карелии нами не
найдено (есть русское название острова Плоский Киврей на Белом море).

9. К югу от Кеми известны оз. Тарайсярви на р. Тарасйоки (в атласе А. Стрель-
бицкого 1890 г. – Торасйоки) – прит. Шуи; о-в Торайссари на оз. Нюк; озера То-
рос на реках Суккозерка, Куландеги и в бас. Западной Лексы; озера Торосозеро
на Суме, Охте, Олонке (Тораш озеро в 1563 г. [ПКОП, 66], Тарасозеро на карте
А. Клешнина 1728 г.), Семче (в Тарасех… на Тарасове озере (1587 г.), волостка
Торашозеро в Торажозере (1597 г.) [История Карелии, 1987, 183, 223].

К северу от Кеми к «поперечным» саамским названиям мы причисляем То-
райсярви на р. Пистайоки и, предположительно, Торджозеро, лежащее поперек
(и вбок) течения р. Нижняя Кумозерка, впадающей в Нижнее Кумозеро (есть еще
название Поперечная Ламбина в бас. р. Кювиканда). Не исключено, что обсуж-
даемое понятие в этом регионе могло реализовываться в топонимии и по иной
модели – через саамское kovDi ‘широкий’ (см. ниже Ковда). Во всяком случае,
Ковдозеро на р. Няла бас. оз. Кереть именно «поперечное». Похожие случаи мы
наблюдаем и на более южных территориях.

10. Рефлексы соответствующего саамского слова нам видятся в таких назва-
ниях, как п-в Чаж с оконечностью Чажнаволок между заливами Большое Онего
и Кондопожской губой, т. е. на распахе большой водной глади; Чащеручей – прит.
Свири; д. Чачаны на р. Тукса. К северу от Кеми отметим оз. Чашское бас. Вех-
козера бас. Лоуксы, прит. Керети. На Кольском п-ве известно 6 названий на чач-,
чатц-, чадз- [KKLS, 1025].

11. К подобным названиям мы относим: к югу от Кеми Чикшозеро на р. Чик-
ша – прит. Охтомы, прит. Илексы и Тикшезеро бас. Чирка-Кеми (есть и Тикша –
прит. Ояти [СГЮВП, 67]); к северу от Кеми оз. и р. Чикша, впадающая с севера
в оз. Среднее Куйто (Чикшамуж озеро, Чикша [Сп. 1908]) и крупное Тикшезеро

6 В настоящее время Соловки административно входят в состав Архангельской области, но историчес-
ки они всегда были связаны именно с Карелией.
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бас. Ковды7. Относительно колебания ч/ш(с)/т в заимствованиях (как апеллятивов,
так и топонимов) см. тутемь, шутём, сутьма ‘поле под паром’ [Фасмер, 4, 127,
492], чигачи, цигачи ‘мошкара’ на севере Карелии и тигачи южнее [Мызников,
2004, 348], Космоозеро/Котмоозеро/Кочмоозеро в пределах одного документа
[ПКОП, 125, 134], названия на чюзм-, сюз(ь)м-, шужм-, тюзьм-, произошедшие
явно из одного или родственных источников (см. в обсуждении). Если топонимы
на тикш- и чикш- действительно имеют общее происхождение (кстати, в против-
ном случае тикш-топонимы не получают никакой разумной интерпретации), то это
дает основание объединить и топонимы на чукш-/чукс- и тукш-/тукс- (см. п. 13).

12. К югу от Кеми: Челмозеро бас. р. Няуга, прит. Чирка-Кеми; пос. Чёлму-
жи и зал. Чёлмогуба на Онежском оз.; Челма – прит. Важинки; Челмозеро на
р. Туна, прит. Жилой Тамбицы, прит. Пяльмы бас. Онежского оз. К северу от Кеми:
Челозеро (*Челмозеро) на Верхней Куземке (состоит из двух плесов, соединен-
ных коротким проливом); Челозеро – озерный пролив между реками Кукса и Вин-
ча; залив Челмогуба и мыс, о-в Чёлма ~ Чуолманиеми на Топозере (большой
остров отделен от материка узким проливом).

13. Достаточно уверенно к этому типу названий мы причисляем Чуксолампи
близ Сундозера бас. Суны. Сюда же мы относим и топонимы с анлаутным т-, не
имеющие альтернативной этимологии (см. п. 11): Тукса – прит. Олонки (1563 г.)
[ПКОП, 57]; Тукшеярви на р. Тунуда, прит. Илексы; Тукша – прит. Важинки; Ту-
оксалахти на р. Китенйоки (1590 г.) [История Карелии, 1987, 278]; г. Туоксавара
у р. Тарасйоки. В бассейне Ояти есть р. Тукша (Тукса в 1496 г.) [ПКОП, 44], а в бассей-
не архангельской Ундоши – Токша. К северу от Кеми подобных саамских назва-
ний не найдено. Нет здесь и явных русских (от глухарь, мошник) и карельских
(от metšo) «глухариных» названий. Впрочем, русифицированные названия на Метч-
трудно разделять на те, что произошли от карел. metšo ‘глухарь’ и metšä ‘лес’.

14. Непросто различать топонимы на территории Карелии, произошедшие от
саам. sijjdt(A) ‘зимняя деревня’ и sijjdtE, siejjdt ‘дух-покровитель (и объект, в ко-
торый он вселился)’ [подробнее см.: KKLS, 495–496]. К югу от Кеми встречают-
ся названия: оз. Шитлампи на р. Пяля, прит. Суны; мыс Шитый на п-ве Заонежье;
Шитной остров на р. Выг (1556 г.) [Материалы, 1941, 182–185]; Шита – диори-
товая гора около 20 м близ С в я т н а в о л о к а  на оз. Палье (в этих примерах
ш- могло возникнуть под карельских влиянием, а не отражать саам. *š-); Siid niemi ~
Сиг-наволок на С в я т о з е р е  бас. Шуи [Сп. 1928]; Сидозеро на р. Челма –
прит. Важинки, прит. Свири. На севере Карелии можно отметить Седостров на Бе-
лом море.

7 Для названия р. Чикша на Онежском п-ве Т. И. Киришева с сомнением предложила саам. čikča ‘орел-
рыболов’, заметив, что трудно объяснить рус. ш на месте саам. č (такой фонетический облик вполне
возможен лишь на территории Белозерья) [см.: Киришева, 2003, 119]. Со своей стороны отметим,
что названия крупных Тикшезер (да и Чикш-гидронимов – на фоне отсутствия Чекш-) Карелии
(о начальном t- мы говорим особо) вряд ли могут восходить к именованию непромысловой (и неав-
торитетной в саамской мифологии) птицы.
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15. Назовем Верхнее и Нижнее Шуабъярви на Лузингийоки бассейна оз. Боль-
шое Ровкульское; Шубозерко: не идентифицировано; названо в документе 1558 г.
при описании пути с Сумы на Выг [Материалы, 1941, № 84] (о начальном ш- см.
п. 14); оз. Супеярви бассейна р. Мотко, прит. Суны; Suuponmäki – часть с. Кумо-
ла Кирьяжского погоста (1618 г.) [История Карелии, 1987, 295]. К северу от реки
Кемь подобных названий не обнаружено, но есть много названий на хаапа-, хаб-,
габ- прибалтийско-финского происхождения (фин. haapa, карел. hoabu ‘осина’).

3.2. Иная саамская топонимия севера Карелии
Здесь мы приводим характерные топонимы саамского происхождения, этимо-

логия которых подтверждается либо наличием калек (прямых или метонимичес-
ких), либо выразительными свойствами именуемых объектов, либо, наконец,
созвучием сложных фонетически названий с саамскими лексемами, не оставляю-
щим сомнения в корректности (и единственности) сопоставления.

Боюривошари, о-в на Пяозере: саам. vuarrev ‘белка’ [подробнее см.: Шилов,
2003б, 159].

Васкозеро Верхнее и Нижнее бас. Елети; Васкозеро на р. Кулат (кстати,
рядом протекает р. Калайоки, ср. саам. kull и приб.-фин. kala ‘рыба’) – исток
р. Кереть; Васькиярви бас. Нотозера, бас. Ковдозера; Вуашкалошари на Пяозе-
ре (в южной Карелии есть р. Васка бас. Койтайоки): саам. vuaska, vweska ‘окунь’.
Название Вуашкалошари свою форму приобрело, видимо, через прибалтийско-
финское (карельское) посредство, ср. соответствующие названия Финляндии с ос-
новой vuosk- [KKLS, 1036].

Винча – р. бас. Ковды: саам. winNce ‘озерный лосось’. О ловле лососевых в Вин-
че свидетельствуют туристические отчеты.

Воленварака ~ Алавуара [Список, 1908] на оз. Лулло на р. Шомба – прит. Ке-
ми. Здесь мы, похоже, имеем дело с саамско-карельской калькой (ср. саам. vuolle-
и карел. ala- ‘нижний’; кстати, рус. варака – скорее саамское заимствование, нежели
карельское). К саам. vuolle- восходит, видимо и название Волина-ламбина – ниж-
него по течению, обособленного плеса оз. Вокшезеро на р. Поньгома.

Калга – река, впадающая в Белое море (с 1694 г. известно название поселения
в ее устье – Калгалакша): саам. keälgan ‘вересняк; гладкий ягельник; место с редки-
ми деревьями’, что соответствует реалиям местности на многих участках реки и
в ее устье. На севере Карелии есть и иные подобные названия: г. Калгувара,
о-ва Калганцы на Белом море, мыс Калгуев на о-ве Анзер, Кяльгозеро близ ст.
Боярская (1552 г. – Кялгозеро) и др.

Качнаволок – мыс на Белом море близ устья Воньги. А. К. Матвеев назва-
ние Качозеро близ Ундозера на западе Архангельской области связывает с саам.
*kācce ‘скупой’ [Матвеев, 2004, 135]. Оконечность мыса и близлежашие острова
отличаются скудной растительностью или вовсе ее лишены. Есть еще Качезеро
на юго-западе Онежского озера.

Ковда – наиболее полноводная река Карелии; впадает в Белое море. Ковдс-
кая волость известна из документа 1507–1514 гг., Ковда река – с 1532 г. [СМИК,
27; АСМ, 44]. Собственно, это название прилагалось лишь к нижней части озерно-
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речной системы (Софьянга–Кума–Иова–Ковда). Определение «широкая» (паатс.
kovvDi, attr. kovvDa, Няутямо kowDai, нот. koBdtai при кильд. komdtag, komde
[KKLS, 153, 1062]) относилось, возможно, изначально не к реке (большей час-
тью – до постройки многочисленных ГЭС – текшей в теснинах), а к Ковдозеру,
ширина которого заметно превышала длину (по отношению к направлению тече-
ния реки). В Карелии известно еще 5 подобных названий.

Кузокоцкий мыс на Белом море (тоня Кузокотка известна с 1544 г. [АСМ,
66]): саам. kuzz-kuotska ‘еловый перешеек’, что четко отвечает реалиям местно-
сти: мощный мыс (до 4 км ширины в своей оконечности), покрытый сосной, соеди-
няется с материком узким (~ 400 м) перешейком, поросшим елью.

Кукат – о-в на Топозере, Кукас – оз. бассейна Ковды. Форма объектов не
оставляет сомнений в происхождении их названий от саам. kuk’k’e, attr. kugk’es
‘длинный’. Название оз. Кукас (Кукасярви) с саам. kukkas ‘длинный’ сопостав-
лял Г. М. Керт [Керт, 1960]. Ср. с названием оз. Кукас бассейна Олонки, рядом с
которым расположено оз. Долгое.

Купчинный – мыс и приливный порог (Купчиниский порог в 1607 г. [СГКЭ,
№ 142]) близ него на Белом море, к северу от острова Великий. Это название,
равно как и названия оз. Куопсуярви на Вуоснайоки бас. Ковды, оз. Купецкое (в 1563 г. –
Купетцкое [ПКОП, 171], но оно же и Медведево [Шилов, 2001а, 52]) в восточной
Карелии, Купецкий наволок на полуострове Заонежье логично связывать не с купца-
ми, а с медведями – паатс. kuovdža, сонг. kuobdža ‘медведь’ [KKLS, 180] (у
К. Никкуля – kuobds, kuobdsh [Керт, 2002, 152]).

Кухто Большое и Малое – оз. бассейна Тикшезера: саам. kūххt ‘два’ (раз-
мером озера практически одинаковы).

Кяткевара – гора близ Кяткейоки – прит. Понселийоки бас. Пяозера; Кят-
ка – р., впадающая в Гридину губу Белого моря; Кешкозеро на р. Росомаха, впа-
дающей в Нольозеро бас. Ковды. Интересно, что названия на кятк- (как и финские
на kätkä- [KKLS, 978] логично возводить к keätka ‘росомаха’ нотозерского и сон-
гельского говоров колтского диалекта саамского языка, а Кешкозеро – к kiethke
говора Паатсйоки того же диалекта. К. Никкуль относит «росомашьи» названия
(из колтского ket’ke) к частотным в саамской топонимии [см.: Керт, 2002, 150].

Ляхкомина – о-ва на Ковдозере. До превращения озера в водохранилище они
являлись частью полуострова, где стояла одноименная деревня. Название логич-
но трактовать как «полуостров», ср. саам. lahke ‘половина’ и jemne ‘земля’.

Майя – о-в на Пяозере, Маяоя – прит. Ялноша, прит. Шомбы, Майозеро –
оз. на Верхней Куземке, прит. Воньги: саам. maiji, maiag ‘бобр’. Много подобных
названий и в южной Карелии.

Нижма – река, впадающая в оз. Лисье – часть замкнутой акватории Белого
моря, образованной материком и большим островом Олений. Этот тип названий
(Нижма, Нижмозеро на Онежском п-ве) относят к загадочным [см.: Киришева,
2003, 120]. Нам же представляется, что он вполне объясним на саамской почве.
Дело в том, что из оз. Лисье (а следовательно, и из самой Нижмы) в море ведут
два пути – к северу и к югу от о-ва Олений. Название озера (как и многие другие
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с элементом лис) мы соотносим не с лисами, а с приб.-фин. lisä ‘добавка, приток,
протока’ [см.: Шилов, 1996б, 71; Шилов, 1999б, 108], потому и название Нижма
мы связываем с саам. n’essem ‘пах’, в топонимии ‘раздвоение’ [о названиях этого
типа см.: Шилов, 1999а, 65–66, 75].

Нупаярви и Пиени-Нупаярви – оз. на Муткайоки, прит. Оланги (в [Список,
1928] там названа д. Нууппа): нот. nubpE, кильд. numbp(E) ‘второй’ [KKLS, 287].

Нялла – оз. бас. оз. Кереть: саам. n’all ‘песец’ [KKLS, 293].
Овечье – оз. на р. Пулома, прит. Энгозера. Поселений здесь нет, и никогда не

было. Поэтому название логичнее не сравнивать с домашними животными – ов-
цами, а видеть в нем переосмысление саамской основы: Луле autso, норв. диал.
avččo ‘сырое, заросшее кустами место в долине; прибрежные заросли смешанно-
го леса в сырой местности’ [SKES, 28], что отвечает характеру северного и вос-
точного берегов озера.

Овриево озеро (1591 г.: Верхнее Овриево), ныне Большое Северное (при том
что Малого Северного нет) – оз. бассейна р. Кулат бассейна оз. Кереть: саам.
дvir ‘обширный’ [SKES, 31].

Пежостров у устья Керети, Пежостров к востоку от устья Поньгомы: саам.
pedz ‘сосна’ (острова действительно поросли сосной). Отметим рефлексацию аф-
фрикаты саамского этимона на фоне более южных названий Карелии: оз. Печче,
гора Петсевара, руч. Печий, д. Печеймака Толвуйского погоста [ПКОП, 137].

Суоло – оз. (с островами) бассейна Кепы: саам. suol ‘остров’. Сюда же отно-
сят и название Соловков [см.: Шилов, 2001б].

Тюле – протока из Нотозера в Ковдозеро, сбоку к ней примыкает оз. Нерпо-
зеро: ср. саам. t’ulle ‘тюлень’ и рус. нерпа ‘вид тюленя’ [Шилов, 2001а, 53].

Ундукса – река, впадающая в Белое море к северу от р. Воньга. По поводу
названий с данной топоосновой (в Карелии еще Ундужа – прит. Выгозера) А. К. Матве-
ев писал: «Что касается топонимов Ундозеро и Ундоша (левый приток Онеги. –
А. Ш.), то они, как и многие другие однокоренные названия крупных озер и выте-
кающих из них рек, пока не поддаются этимологизации. Возможно, они относятся
к тому же севернофинско-саамскому слою, что и Икса, Иксозеро, тем более что
основа унд- засвидетельствована и в микротопонимии: в том же ундозерском ре-
гионе есть еще зал. Ундуша в Кармозере. Так или иначе, основа унд- явно означает
нечто гидронимически существенное и, видимо, является финно-угорской по про-
исхождению. На это указывает распространенность основы, но только в назва-
ниях водных объектов, и набор сочетающихся с ней формантов, среди которых
есть финно-угорские, ср.: на РС – Ундозеро (Выт), Ундозеро и Ундручей (Плес),
р. Ундуга (Хар), р. Ундыш (Вин), в бас. р. Свирь – Ундручей, в Карелии – реки
Ундужа и Ундукса» [Матвеев, 2004, 140].

О реке Ундукса мы может сказать следующее. В отличие от соседних рек –
Воньги, Куземы и Поньгомы к югу, Хлебной, Сига и Калги к северу – Ундукса (и
ее озера) характеризуется песчаным дном и берегами (на них песок залегает под
слоем торфа). Столь же «песчаной» является архангельская Ундоша (о других
объектах у нас данных нет). Поэтому соответствующие названия мы считаем
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возможным возвести к саам. *undus ‘песок’, ср. ин. vuodas, колтта vuoddаs, voddas,
кильд. vūndas, Имандра vundas, vondas, *vuondas, терск. vīnds [KKLS, 776]. На
Кольском п-ве отмечены топонимы с основами vuoddas-, vuoddes-, uoddes-, vundas-,
vuondas- [Там же, 1036]. Согласно материалам К. Никкуля, в области саамов Колта
есть один топоним с основой vuoddas- и 5 с основой vuoddes- [Керт, 2002, 167].

Форма  Ундукса явно возникла  через карельское посредство: саам.
*Undus(jogk) – карел. *Unduksenjoki – рус. Ундукса [см. по этому поводу: Ши-
лов, 1999б], как и Нёнокса на Онежском п-ве – из саам. njunnes ‘нос, мыс’ [KKLS,
307]. Заметим, что при прибалтийско-финском и русском освоении саамских на-
званий анлаутное v- обычно сохраняется. Так, в Финляндии саамские «песчаные»
топонимы известны в форме Vuonislahti, Vuontisjärvi, Vuontiskero, Vuontisrova
[KKLS, 1036]. Поэтому топонимы на унд- отражают, видимо, черту местных саам-
ских диалектов (т. е. v- кольских говоров инновационно). Кстати, само саамское слово
считается субстратным [см.: Керт, 1971]. Оно, заметим, неизвестно в диалектах
норвежских и шведских саамов8.

Чапин – мыс Белого моря, напротив которого находятся о-ва Черные: саам.
t’šahpad, attr. t’šahpes ‘черный’ [KKLS, 646].

Шавруха – прибрежная гора в губе Кив Белого моря: саам. tšuerve ‘рог’ [об
этимологии см.: Шилов, 2003а, 109].

Шайвозеро бассейна р. Корпийоки бассейна Пяозера: у кольских саамов по-
нятие saiva употребляется для обозначения священных вод (проточных озер с чис-
той водой и особо вкусной рыбой). Сайво – это и дух-хранитель семьи, рода или
территории [ПФНР, 121, 134; см. также: KKLS, 478]).

Эртен – о-в на оз. Кереть: саам. jierrte ‘ребро, бок’. Остров ориентирован с се-
вера на юг, в отличие от других островов озера, ориентированных с запада на вос-
ток. На Кольском п-ве есть оз. Jiert-piell-jawr.

4. Обсуждение
4.1. Итак, о достаточно длительном проживании саамов на севере Карелии от ее

западных границ до Белого моря и их активном контактировании с русскими вплоть
до XVIII в. говорят не только исторические, но и топонимические свидетельства,
в первую очередь – кальки (при всей несопоставимости площади территории Ка-
релии к северу и к югу от р. Кемь на севере Карелии довольно много саамско-
русских калек). Поэтому абсолютно неверным представляется вывод: «Ко времени

8 В связи с этим интересно указание А. К. Матвеева на то, что подобные основы встречаются и
в Волго-Окском междуречье: Ундишка, Ундолка, Ундорога, Ундюгерь. Можно ставить вопрос и
о соотношении с этими названиями гидронимов на Онд-/Вонд-: Ондозеро (1587 г.: Юндозеро, 1597 г.:
Ондоозеро) в Средней Карелии (р. Верхняя Онда и само Ондозеро характеризуются песчаными
грунтами) [см.: Шилов, 2005, 119], Онтусболото близ оз. Кемское [см.: Матвеев, 2004, 166], Вонда
басс. Печоры, Вондонга басс. оз. Воже, Вондожь басс. Сити, Вондога – прит. Молокчи, Вондюга
басс. Торгоши – прит. Вори Клязьминской, Вонд басс. Белого Луха, Вондух басс. Колпи Окской
[см.: Поспелов, 2000, 59]. Конечно, ряд южных примеров может быть сопоставлен с мар. вондо
‘куст’, но не много ли получается «кустовых» рек?
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расселения русских на побережьях Белого моря прибрежная «лопь» была вытес-
нена почти повсеместно появившимися здесь ранее карелами» [Бернштам, 1978,
62]. О специфике саамской топонимии региона будет сказано далее.

4.2. Сейчас же мы хотим отметить, что как для Карелии в целом, так и для ее
севера актуально заключение А. К. Матвеева, высказанное по отношению к этни-
ческой истории РС: «Древняя чудь предшествовала более позднему саамскому и
прибалтийско-финскому населению или сосуществовала с ним, представляя собой
особую этническую общность» [Матвеев, 2003б, 7]9. Примеры предполагаемой
чудской топонимии и лексики (во многих своих чертах близкой к состоянию, рекон-
струируемому для прибалтийско-финского языка-основы) приведены в [Шилов,
1999а, 36–37; Шилов, 1999б]. Для севера Карелии добавим название реки Чюзма,
указанной в «Книге Большому Чертежу» между Керетью и Кемью (похоже, она
соответствует Куземе). Аналогичные названия есть и южнее: оз. Чужмозеро и
речка Чужмукса (Чюжмукса в 1663 г. [Карелия в XVII в., 1948, 156]) и оз. Чюз-
месъ (1500 г. [ПКВП]), в бас. Койтайоки к востоку от Иломантси, ныне – Сюсмя-
ярви в Финляндии. Топооснова чюзм-/чюжм- видится нам «чудским» вариантом
прибалтийско-финской топоосновы сюсм-/сюзьм-/шужм-, восходящей к фин. sysmä,
ливв. *süzmü (откуда выводят рус. диал. сузём, сюзем), собств.-карел. *šüžmä
‘лесная глушь’10. Эта основа явно представлена в таких названиях, как Сюсмя –
д. на оз. Пяйянне в Финляндии, Сужмозеро к северу от Выгозера (1558 г. [Мате-
риалы, 1941, №84]), Шужмуй (ныне Жужмуй) – о-в на Белом море, Сюзьма –
р. близ устья Онеги (Сюзма в 1-й пол. XV в. [ГВНП, 197]), Сюзьма – д. на р. Ежуга,
прит. Пинеги, и во множестве других, распространенных от Белого моря на севере
до Прибалтики и Подмосковья на юге, от Финляндии на западе до Приуралья на во-
стоке (примеры и соответствующие примечания см.: [Шилов, 1996а, 72–74]; хоть
эта работа и грешит ненадежными сопоставлениями, ее топонимические данные
надежно верифицированы). Ареал топоосновы, ранняя документация соответству-
ющих топонимов (начиная с XV в.) и варианты, в которых она представлена в рус-
ском освоении (вплоть до Чизма, Сезма ~ Сизьма ~ Шишма и Тюдьма ~
Тюзьма)11 свидетельствуют о том, что она имеет не узко прибалтийско-финское
происхождение [см. об этом: Теуш, 2003]. Соответствующие карельские топони-
мы на ч- могут принадлежать более древнему, нежели прибалтийско-финский, финс-

9 Полагаем, что этой чуди могут быть приписаны охотничье-рыболовецкие поселения X–XI вв.
с грубой лепной глиняной посудой (имеет соответствия на Верхней Волге), найденные на Водлозере,
р. Водла, в Чёлмужах, в устье Суны, на р. Черанге (басс. Суны), Шелтозере, Сямозере, близ Золотца
в низовьях Выга. Отчасти синхронные с ними (X–XIV вв.) саамские бескерамические поселения
найдены на Водлозере, востоке (Бесов Нос) и западе Онего, Сямозере, Сумозере, в устье Выга [АК,
272, 274, 376]. Таким образом, некоторые саамские названия могли подвергнуться и чудской перера-
ботке (фонетической адаптации, возможно – и калькированию), а затем быть восприняты прибалтий-
скими финнами, к которым чудь по языку была, очевидно, ближе, нежели к саамам.

10 Чисто формально топонимы на ч- могли бы быть объяснены потенциальной людиковской или вепс-
ской формой *tšüzm, соответствующей финскому sysmä, но такое объяснение неприложимо к бело-
морской Чюзме и финскому (когда-то – новгородскому) Чюзмес.

11 О рефлексации приб.-фин. ü в русских заимствованиях см.: [Мызников, 2004, 366].
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кому этносу – чуди. Эта чудь проживала здесь явно одновременно (как минимум –
в какой-то промежуток времени, см. выше об археологических данных) с саама-
ми. Но в рамках данной работы ее присутствие в этом регионе несущественно,
ибо достоверных признаков языкового контактирования чуди и лопи мы пока не
имеем [о немногочисленных потенциальных примерах см.: Шилов, 2001а], что не-
удивительно в силу исконной враждебности саамов и чуди, о чем писалось во мно-
жестве работ.

4.3. Саамский комонент севера (и не только) Карелии своеобразен: а) относи-
тельно малая плотность саамских названий по сравнению с более южными терри-
ториями; б) малочисленность (или полное отсутствие) некоторых саамских
топонимических индикаторов, указанных А. К. Матвеевым; в) особенности неко-
торых саамизмов в фонетическом отношении, при этом мы не можем определенно
отнести данные особенности за счет собственно саамской специфики или специ-
фики русского освоения соответствующих топонимов (здесь мы априорно полага-
ем, что вышеприведенная атрибуция ряда обсуждаемых топонимов верна).

А. Это может быть объяснено характером освоения территории разными груп-
пами, точнее – характером межэтнических контактов. Об активности последних,
как нам кажется, говорят исторические данные и многочисленные саамско-ка-
рельские и саамско-русские кальки. Следовательно, многие исходно саамские на-
звания могли быть калькированы карелами и русскими. Ср. с тем, что писал
Э. Лённрот в путевых заметках 1842 г., направляясь из Кандалакши в Кемь: «Рус-
ские относятся к названиям мест как к эпитетам – как только узнают их значение,
так сразу же переводят их на свой язык» [Леннрот, 269].О непосредственном са-
амско-русском контактировании говорят приведенные ранее примеры: мыс Чапин –
о-ва Черные, р. Росомаха – Кешкозеро, Кочкам-наволок – мыс Орлов, оз. Ов-
риево – Большое Северное и др.

Б. Здесь также могло сыграть свою роль калькирование (ср. отсутствие са-
амских «осиновых» основ на шуб-, суб- при обилии карельских на хаб-, хаапа-;
почти полное отсутствие саамских «лебяжьих» названий при наличии карельских
на евж-, евч- (карел. eutšen ‘лебедь’) и русских Лебяжьих и Лебединых). Опре-
деленную роль могло сыграть и местное развитие «топонимического видения»,
при котором то или иное понятие, активное топонимически, устойчиво передава-
лось через иную, чем на более южных территориях, лексему (см. выше об осно-
вах торос- и ковд-, мотк- и охт-, тайвал-). Это явление не чуждо как субстратной
[см.: Шилов, 2003а], так и русской топонимии севера России (безрыбные озера
могут называться как Пустыми, так и Бедными). Нельзя сбрасывать со счетов и
возможное влияние специфики местного ландшафта, равно как и типа хозяйствен-
ной деятельности древнего населения (о чем для данной территории мы знаем
очень мало).

Отметим еще повсеместное отсутствие в Карелии (как и на РС) топонимов
с субстратными (для самого саамского) элементами кетьк- ‘камень’ и нярк- ‘мыс’
при наличии топонимов на унд(ус)- как в Карелии, так и к юго-востоку от нее (см.
выше). Это, как кажется, свидетельствует о неоднородности субстрата саамской
лексики.



62 А. Л. ШИЛОВ

В. Бросаются в глаза четыре особенности фонетики саамизмов Карелии (или
особенности их русского восприятия):

– спорадическая трактовка начального č- как t-: тукш- (тукс-) вместо чукш-
(чукс-) ‘глухарь’, тикш- вместо чекш- (чикш-) ‘осенняя стоянка’;

– рефлексация интервокального прасаамского *-kc- как -ks-, -kš-: Тукша, Тук-
са, Чукса, Нуксы, Тикша, Чикша (лишь в Восточной и Южной (п-в Заонежье)
Карелии мы имеем нюхч-). В этом отношении карельские саамы (-ks-, -kš-) отли-
чаются от колтских и кильдинских (-hč-), но более близки к терским и иным саам-
ским группам, у которых наблюдается -kč-. Этим они сходны с белозерскими
саамами [см.: Матвеев, 2004, 222];

– трактовка (рефлексация) интервокального или конечного -cc-, -dz- как -š-, -ž-:
чаж-, чаш- наряду с чач- на юге (саам. čacce ‘вода’), пеж- наряду с печ-, печче-
на юге (саам. pedz ‘сосна’). Но при этом регулярно встречается куч- (саам. kuddz
‘кислый’). Примеры на куш-, куж- здесь непоказательны, ибо могут быть соотне-
сены с карел. kuuši, kuuži ‘ель’.

– достаточно регулярное -i- вместо -е- первого слога в топонимах на тикш-,
чикш- (вместо чекш-), нильм- (вместо нельм- или няльм-, ср. саам. njalm ‘ус-
тье’), Пильга наряду с Пяльгозеро (см. выше). Это явление нарастает с юга на
север. Вместе с тем челм- (ср. саам. tšoalme ‘пролив’) не переходит в чилм-.

В качестве специфичной черты местного саамского диалекта (диалектов)
отметим и сохранение раннего состояния интервокальной группы *-mb- (на фоне
современной -bb- диалектов кольских саамов): топонимы на ломб- (из *lōmbal при
современном саам. luobbal, но фин. диал. lompolo [этимологию названия Солом-
бала см. в: Шилов, 1996а]), ромб- (о-ва Ромбаки Белого моря; из *rōmb- при со-
временном саам. ruobpe ‘каменная куча, насыпь, гора’) и др.

В целом, указанные в п. 4.3 особенности, характерны для всей Карелии и от-
части для Присвирья, а не только для севера Карелии. Истолкование этих наблю-
дений – дело будущих разысканий.
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