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ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 
ВОЛОГОДСКОЙ ЗЕМЛИ1

Топонимия Вологодской зем ли представляет больш ой интерес и 
одн оврем ен н о  больш ой  вы зов для и ссл ед о вател ей  ф и н н о-угорской  
топонимии. Здесь обнаруживается топонимическое наследие целого ряда 
финно-угорских народов и народностей, при этом о больш инстве из них 
уже приходится говорить в прошедшем времени. Сойдя со страниц истории, 
они оставили в память о себе множество топонимических загадок.

Ниже предложено три небольших топонимических наброска, этюда, 
из которых первые два предлагают некоторые подходы к анализу древних 
довепсских топонимов Б елозерья, в третьем на основе топонимических 
свидетельств реконструируется вепсское прош лое территории верхней 
Суды.

Кубенское озеро
П р е д л а га е м а я  зд ес ь  эти м о л о ги я  б ы л а  вп ер в ы е  о п у б л и к о ван а  

несколько лет назад в одном малоизвестном издании (М уллонен 2002), 
поэтому я посчитала возможным воспроизвести здесь основные выводы, 
добавив к ним некоторые новые материалы, не попавшие в первое издание.

Название Кубенского озера таит в себе много загадок. П ервая из них 
связана с тем, что первично — название озера или вытекающей из него 
реки Кубены. Если исходить из современного облика названий, то придется 
признать первичность речного наименования по отношению к озерному. 
Это не означает, однако, что так было исторически. В топонимии северной 
России есть множество примеров обратной зависимости. Наши поиски 
истоков топоосновы убеждают в том, что и Кубенское озеро входило в их 
число, т.е. река названа по озеру.

Д аж е  на картах  крупного м асш таб а  о тч етли во  видна осн овн ая  
ландш афтная особенность озера — его значительная длина. При длине 
около 60 км ширина озера не превыш ает 15 км. Именно эта особенность 
послужила отправной точкой для этимологии. Внимание привлекло в этой 
связи мордовское прилагательное киуака(эрзя), кэуака(мокш а) 'длинный'. 
Оно отразилось в целом ряде топонимов как на современной, так и бывшей 
территории прож ивания мордвы. П оказательны , к примеру, названия 
водных объектов Кувак, К увакуж ка, Кувацкой, Кувековской, К обака,
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Кобяка, Ковакса и некоторые другие в бассейне реки Оки (Смолицкая 
1976). При этом последние изы скания показали , что этимологически 
мордовское слово соотносится с хантыйским коу, а такж е саамским guhkki 
‘длинный’ (<  *kuwa-kka), что позволяет реконструировать древнюю финно- 
угорскую основу *kuwa ‘длинны й’, которая в мордовском и саамском 
дополнилась суффиксальным оформлением (Aikio 2000). Именно к этому 
реконструированному финно-угорскому слову и восходит наименование - 
К убенское озеро . Б и лаби альн ы й  w  закон ом ерн о  п ереш ел  в русской 
языковой практике в б. Со временем название озера закрепилось и за рекой 
К убеной , д оп олн и вш и сь  х ар ак тер н ы м  русским  речны м  суф ф иксом  
(ср . С ухона, Ш ек сн а , К у б ен а), а за тем  — уж е в к ач естве  речного  
наименования — вновь вернулось к озеру.

П еред нами, таким образом, финно-угорский топоним. К  сожалению, 
аттрибутировать название точнее, т .е . св язать  с конкретны м  финно- 
угорским  язы ко м , н еп р о сто . П о н ятн о , что реч ь  д о л ж н а  идти не о 
современных, но о древних язы ках/праязы ках, послуживших основой для 
современных. Был ли это язы к волж ско-финского типа, родственный тем, 
которые, пройдя долгий путь, превратились в марийский, мордовский, 
м ерян ски й ? И ли он бы л бли ж е к п р и б ал ти й ск о -ф и н ск о -саам ск о м у  
языковому типу? Видимо, опреденную помощь оказало бы установление 
ареала топоосновы, что пока не сделано. И звестно только, что в саамском 
виде — как кук- (Кукозеро) и кукас- (Кукасское озеро) она появляется на 
северном побереж ье Белого озера (Saarikivi 2005).

О зеро Ухтомъярское
Н а самом деле в заголовок этого этюда можно было бы вынести и 

реки Ухтому с историческим Ухтомским волоком, и Уфтюгу, и небольшую 
деревеньку Ухтину на водоразделе Киуя и Криуши на северном  берегу 
Б елого  о зе р а , и некоторы е другие топоним ы  Б ел о зе р ь я , в которы х 
закрепилась топонимная основа ухт-. Выбор озера Ухтомъярского связан 
с тем, что его название наиболее наглядно для этимологии.

О снова ухт- входит в число наиболее популярных у авторов работ по 
субстратной топонимии севера. К ней обращ ались многие исследователи, 
н ако п и л ась  ц ел ая  б и б л и о гр аф и я  р аб о т  и целы й букет  ги п отез. Н о 
п о ск о л ьк у  в ы я в л я е т с я  новы й  м ате р и л , п о я в и л а с ь  н ео б х о д и м о сть  
обратиться к проблеме ещ е раз.

П редлагается проанализировать три существенных для этимологии 
момента: 1) топограф ическая характеристика, 2 ) ар еал  топоосновы , 
3) фонетический облик ее.
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Н ачнем  с ландш аф тной  характеристики . И з оз. У хтом ъярского, 
расположенного на западном берегу Белого озера, вытекает р. М аттерка 
(на старых картах Ухтома) в оз. Андозеро, воды которого, в свою очередь, 
стекают в р. Шексну. О зеро Ухтомъярское, таким образом, находится в 
верховьях водного пути, и лиш ь незначительны й по протяж енности  
водораздел отделяет его от реки Тойцы, стекающей в М егру и далее в Белое 
озеро. В этой цепочке показательно название реки М аттерка, в котором 
скрывается лимноним, т.е. название того озера, из которого река вытекает: 
прибалийско-финское *M attar < *M atkjarv ‘волоковое озеро’ (ср. элемент 
-яр- в У хтомъярское < *U htom jarv). П еред  нами, таким образом , два 
названия одного озера: У хтомъярское и * M atta r, из которых второе, 
этим ологически прозрачное , могло бы ть переводной прибалтийско- 
финской калькой первого, т.е. топоосновы uht- и m atk-, имеющие разные 
языковые истоки, могут быть семантически идентичны. О снова m atk- в 
назван и и  во д о р азд ел ьн о го  о зе р а  (* M a tta r )  достаточн о  однозначно 
свидетельствует о том, что волок из бассейна Андоги на Б елое море 
использовался в прибалтийско-финское время. Он, видимо, бытовал и в 
период древн ерусской  колонизации и сф орм ировал  ту известную  по 
лингвистическим данным (Чайкина 1975:141) мощную языковую границу, 
тот б а р ь е р , которы й проходит по л е в о б е р е ж ь ю  Андоги и о тд ел яет  
“чудскую ” Суду от славянского  Б ел о зер ья . С лавян ская  колонизация 
поднималась с низовьев Суды не вверх по реке, а уходила по притоку Суды 
реке Андога на восток, на оз. Ухтомъярское, а затем через волок на Белое 
озеро. Путь по Суде вел фактически в тупик, с верховьев Суды не было 
значительных выходов дальше. Поэтому эта река не особенно интересовала 
русских переселенцев. Н еслучайно тут, в верховьях Суды, в непосред
ственной близости Б елого озера, до последнего времени сохранялись 
вепсские поселения (см. подробнее третий этюд в составе этой статьи). 
П уть, и спользовавш ийся в период древнерусской  колонизации , был 
известен и раньш е, в прибалтийско-финское время, и тогда помечался 
основой m atk(a) ‘волок’ (отсюда р. М аттерка). Но он мог сущ ествовать и 
ещ е раньше. Именно по этому водному пути с низовьев Суды на Белое 
озеро через оз. Ухтомъярское располагались в XV в. две волости — Вадбал 
и Андопал, в названиях которых отразилось древнее финно-угорское слово 
*palo (-б ал , -пал) в значении ‘поселение, село’. Исследователи склонны 
связы вать его с волжскими финно-уграми, в частности, с мерей. Этот факт 
м ож ет рассм атри ваться как косвенное свидетельство  использования 
волока довепсским  населением . Р аз волок и спользовался, он имел и
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название. Логично в этом контексте предположить, что он маркировался 
тогда лексемой, закрепивш ейся в топооснове ухт-.

И дея о том , что в топ оосн ове ухт- м ож ет скр ы в аться  слово  со 
значением ‘во л о к , не нова. О на предлагаласьдля обсуждения в свое время 
А. П. А ф анасьевы м , которы й исходил из угорской интерпретации , и 
связы вал  ее с мансийской лексем ой ахт ‘протока’ и, пож алуй, более 
перспективной хантыйской охгот, ухгут ‘переш еек между двумя речками, 
по которому перетаскиваю т лодки, волок’ (Афанасьев 1976, 1979). При 
этом  п р и м ер ы  п р о я в л е н и я  ухт- в топ он и м и и  ф и к с и р о в а л и с ь  им 
преимущественно к восточному региону — к Приуралью. Эта интерпрета
ция не наш ла особой поддержки в последующих исследованиях. А. К. 
М атвеев, к примеру, в работах последних лет увязы вает основу ухт- с 
п р и б .-ф и н . o h to  ‘м ед в ед ь ’ (М а т в е е в  1 9 9 6 :1 6 ). О д н ако  и с т о р и к о 
гео гр аф и ч ески е  о б с т о я т ел ь ств а , п одтверж даю щ и е, что топ оосн ова  
достаточно последовательно привязана к местам прохождения волоков, 
заставляю т вернуться к мысли А. П. А фанасьева, хотя, может быть, и не 
искать ее подтверждения в угорском языковом источнике. Наши материалы 
дают новый поворот поиску, поскольку, во первых, отодвигают далеко на 
запад западную границу ареала ухт- .П ом им о Белозерья гидронимы с этой 
основой известны в О бонеж ье и Беломорье (М уллонен 2002:208-215). 
Во-вторых, новые данные переводят поисксуровня исключительно древних 
речных наименований на уровень относительно “молодых” , а значит более 
доступных этимологизации (причем из более близких, чем угорские языки, 
источников) микротопонимов. К примеру, в восточном О бонеж ье, на озере 
В о д л о зер о , то п о о с н о в а  ф и к си р у е тся  н ео д н о к р атн о  им енно в 
микротопонимах.

Судя по ареалу распространения, простирающемуся от линии Белое 
море — О неж ское озеро — Белое озеро на западе до бассейна Северной 
Двины на востоке и захватывающему верхнее П оволж ье, топооснова ухт- 
м огла восходить  к язы ку  и сч езн у вш его  д о п р и б ал т и й с к о -ф и н с к о го  
населения, распространявш емуся из Верхневолж ья на север в период, 
предшествовавший прибалтийско-финской и русской истории региона. Что 
ж е касается более конкретной язы ковой интерпретации, то историко
ф онетический анализ позволяет реконструировать ее финно-угорский 
облик в виде *ukt-, В соответствие с законами фонетического развития 
последний  со х р ан и л ся  в п ер м ск и х  язы к а х , о чем , м еж ду прочим , 
свидетельствует название реки Ухта на территории Коми республики. По- 
коми она Уква < *Уктва, где -ва — характерный для коми-названий рек
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основной элемент со значением ‘вода, река’. В волжско-финских языках 
д ревн ее ф инно-угорское сочетание согласны х либо  сохраняется (ср . 
р. Уктома), либо переходит в uvt-, которое может порождать далее uht- 
(ср. р. Ухтома) в Поволжье. В восточных саамских диалектах происходит 
закономерная поздняя фрикатизация k в сочетании kt и превращ ение его 
в гортанный щ елевой h, с чем согласуется название залива Охтокангская 
губа — O h tk an t на озере И мандра, оз. O h tjau r и некоторых других на 
Кольском полуострове. С амое интересное в данной реконструкции — 
угорские данны е, которы е хорош о в нее вписы ваю тся и позволяю т 
реконструировать в основе хантыйского ухгт или охгт ф /у  праязыковое 
ф инно-угорское *ukt. Это не значит, однако, что ухта — это угорская 
топооснова. Приведенные выше топонимические данные говорят о том, 
что перед нами древняя финно-угорская лексема, которая сохранилась в 
о б с к о -у го р ск и х  язы к ах , о стал ь н ы е  ж е ее  у тр ати л и . В саам ск о м  и 
прибалтийско-финских на смену ей пришла лексема matka.

Вепсский след в топонимии Верхней Суды
В н ачале 2 0 0 0 -х  годов в течен и е нескольки х  л е т  ком п лек сн ая  

экспедиция под названием «П о следам древних вепсов», организованная 
со в м естн ы м и  у си л и ям и  К а р е л ь с к о го  н аучного  ц ен тр а  РА Н , 
П етрозавод ск ого  государственного  ун и верси тета  и П етрозавод ской  
кон серватори и , о б сл ед о вал а  территорию  соврем ен н ого  и преж него  
проживания вепсов. В рамках выполнения этого проекта состоялись и 
вы езды  в зап ад н ы е районы  В ологодской  о б л асти  — В ы тегорски й , 
Вашкинский и Бабаевский. На основе собранного материала готовится 
исследование об истории, культуре и современности вепсского этноса. 
Наши вологодские экспедиции показали, что освоение вепсами О неж ско- 
Белозерского водораздела носило вторичный характер и происходило с 
зап ад а, преж де всего , с рек  Л адож ского  бассей н а . При этом вепсы  
заселяли в прошлом практически весь водораздел. Современные вепсские 
поселения на западе Вологодского края — это остатки бывшего целостного 
ареала.

Упомянутые процессы  хорош о подтверж даю тся топонимическими 
данными верховий реки Суды, где наша экспедиция работала в в 2001 г. Река 
Суда образуется слиянием двух рек — Ножемы и Колошмы, к которому 
при вязан а  терри тори я  двух соврем енны х русских сел ьсо вето в  — 
Верхнеконного и Кийнского, представляющая собой протянувшуюся более 
чем на 25 км цепь небольших деревень (Рис. 1). Ближайшие вепсские села — 
П яж озеро и Ш имозеро — находятся к северу.
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Судя по карте землевладения Белозерского края конца XV в. (Копанев 
1951), Суда с ее притокам и бы ла далекой  м алоосвоенной  окраиной 
Белозерья. На реке отмечено в то время только два погоста: Колошемский 
(на реке Колошме) и Чужбой (на месте современного Борисово-Судского). 
При этом оба располагаются в верхнем течении реки, что необычно, если 
исходить из традиционного для заселен и я  территории  продвиж ения 
освоения с низовьев, но естественно, если предположить, что верховья 
Суды, точнее, ее верхние притоки Колошма и Ножема заселялись с северо- 
з а п а д а , с те р р и то р и и  З а о н е ж с к и х  п о го сто в  О б о н е ж с к о й  пятины . 
Последние как раз были, исходя из материалов писцового дела 1496 г., 
хорош о освоены . Топонимия п одтверж дает данное предполож ение и 
показывает явную связь Верхней Суды с верховьями реки О ять, которая 
я вл яется  рекой Л адож ского  б ассей н а и верховья которой населены  
носителями средневепсского диалекта, представленного и в Вологодской 
области.

Топонимическим подтверждением связи с О ятью  служит название 
озера М аткозеро, из которого вытекает река Колошма. Оно восходит к 
вепсском у слову таИ< ‘путь, д о р о га’, которое, как уж е отм ечалось  в 
предыдущ ем разделе , традиционно и сп ользовалось  в п рибалтийско- 
финской топонимии для называния водораздельных озер, через которые 
проходил путь из одной водной системы в другую. Собственно, в топониме 
закрепилось древнее значение слова, которое первоначально означало не 
любую дорогу, а волок, т.е. сухопутный участок водно-волоковой дороги, 
п ер еш еек  между водными участкам и пути (Б Б А ). О зер о  М атко зер о  
отделяется от бассейна Ояти как раз таким 300-метровым перешейком. 
При этом информантам известно, что когда озеро весной переполняется, 
вода может вытекать не только в Колошму, но и в обратную сторону — в 
О я т ь . Л о ги ч н о  п р е д п о л а га т ь , что и м енно  ч е р е з  это т  коридор  
осущ ествлялась связь между вепсами Ояти и бассейна Колошмы и именно 
с Ояти могло произойти заселение побережий Колошмы. Видимо, связь с 
О ятью поддерживалась на протяжении длительного времени. Характерно, 
что в сем ье одного из наших инф ормантов из К олош емского погоста 
сохранилось предание о том, что его прадед был вепсом из Ладвы — села, 
расположенного в верховьях реки Ояти. Добавим, что описанным водно
волоковым путем и сейчас пользуются местные рыбаки и охотники.

С другой сторон ы , те р р и то р и я  верхней  Суды явн о  тя го т е л а  к 
южновепсским поселениям верховий реки Лиди, протекающей на востоке 
Л е н и н гр а д с к о й  о б л а ст и . Э та  с в я з ь  у б е д и т ел ь н о  п о д ч ер к и в а етс я
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и сп ользован и ем  в д ер ев н ях  К олош м ы  и Н ож ем ы  этноним а чухари, 
х ар а к тер н о го  в к ач еств е  н азы ван и я  в е п со в  и для б о л е е  зап ад н ы х  
территорий по рекам Лиди и Колпи. В то ж е время известный в этой роли 
в регионе Белозерья этноним кайбаны здесь практически не известен. Его 
знают лиш ь в деревнях Нижнего Конца, куда он проник вверх по Суде, не 
получив, однако, распространения на ее верхних притоках.

П оселения нижней Колошмы и нижней Н ож емы являю тся сейчас 
р усски м и , од н ако  в е п с с к о е  п р о ш л о е  их хорош о  п о д т в ер ж д а ет ся  
топонимическим материалом. Вепсские наименования присущи многим 
наиболее важным, крупным, существенным с точки зрения хозяйственного 
использования географ ическим  объектам . Так, обш ирное угодье при 
слиянии рек Колошмы и Ножемы, на мысу, где прежде стояла церковь, 
носит название Нем, имеющее явные вепсские корни: вепс, п е т  ‘мыс, 
полуостров’. В свою очередь, название хутора Чурой указы вает на ручей, 
при котором  поселение находилось: вепс. C u r/oja  ‘песчаны й ручей’. 
Название поля Совери, располагаю щ егося по краю Соверского болота, 
восходит к вепсскому sover ‘край болота’, а в названии лесного кордона на 
р. Курба Парча закрепилось вепс, parzcom ‘строевой л ес’. Вепсские истоки 
имеют и некоторые ойконимы, т.е. наименования поселений, среди них 
содерж ащ ие в основе вепсское личное имя или прозвищ е К ерчаково, 
известное в вепсском варианте Horcak (вепс, horcak ‘сильный, здоровый 
человек’), Янишево (вепс, jänis ‘заяц ’), Кябелево (вепс, прозвищ е Kabal 
‘лапа(ж ивотного)’ идр. Вепсское прошлое ряда деревень данной местности 
подтверж дается и письменными свидетельствам и. Так, в начале XX в. 
известному финском у лингвисту Е .Н . С етяля  вепсы , прож ивавш ие в 
верховьях  реки К апш и, р ас ск азы в а л и , что в д ер ев н ях  по К олош м е 
прож ивает вепсское население, и перечисляли вепсские наименования 
некоторых из этих деревень (Tunkelo 1946:8-9). А в середине 1960-х годов 
в д. К ерчаково удалось зап и сать  о б р азец  вепсской речи от одной из 
последних носителей вепсского языка этого ареала (Зайцева, Муллонен 
1968). Б о ль ш и н ство  наш их и н ф о р м ато р о в  стар ш его  поколен и я из 
Н и ж н е ко н н о го  с е л ь с о в е т а , а т а к ж е  из куста п о се л ен и й  Н о ж ем а  
рассказывали, что их родители вдовоенное время ещ е говорили по-вепсски 
(«по-чухарски»).

Н асколько позволяет судить топонимический м атериал, толщ ина 
вепсского пласта в топонимии низовий Колошмы и Ножемы колеблется. 
Если в Верхнеконном сельсовете, особенно самых верхних по течению реки 
д е р ев н я х , а та к ж е  в кусте п оселен и й  Н о ж ем а ве п сс к и е  н азв ан и я
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составляю т костяк топонимии, при этом в некоторы х названиях даж е 
сохраняю тся вепсские особенности в произнош ении (ср. Х ейпож ня в 
Янишеве или Хамаяшка в Верхнем Конце, в которых начальный вепсских 
"И” ещ е не полностью ассимилировался русским языком фонетически и 
не приобрел огласовку “г”, характерную для Белозерья), то в деревнях, 
расположенных между этими двумя полюсами, вепсский пласт в топонимии 
значительно более размыт. Н аиболее русским по топонимии является куст 
поселений Нижний Конец, располагающийся ниже слияния рекК олош м ы  
и Ножемы, при верховьях Суды.

Понятно, что в создании такой ситуации немаловажную роль играли 
связи с соседними вепсскими поселенческими центрами. Так, ж ители 
Верхнего Конца до сих пор сохраняю т брачные и родственные связи с 
ж ителям и располож енны х в 25 км на зап ад  деревен ь  Л енинградской 
области - Саньков Бор и Красный Бор в верховьях р. Лидь и являющихся 
южновепсскими с точки зрения языковой характеристики поселениями. 
Д о недавнего времени сущ ествовали и праздничные связи. П оказательно, 
что 25-километровый путь до южновепсских деревень не был в прошлом 
столь пустынен как сейчас. М ножество мест вдоль этой дороги (сенокосные 
угодья, бывшие хутора, лесны е угодья, болота, броды на реке и т.д.) имеют 
свои н азван и я , что сви детельствует об активном  их использовании . 
Достаточно хорошо “топонимически” проработана и водная дорога вверх 
по Колошме к ее истокам из М аткозера, что может говорить в пользу связей 
с приоятскими вепсами. Аналогичная ситуация в Н ожеме (куст из девяти 
поселений в низовьях р. Н ожемы, при слиянии ее с Колошмой). Н ожема 
очен ь  прочно с в я за н а  с веп сски м  П я ж е зе р о м  — к ак  б рачн ы м и  и 
праздничными связям и, так и общими топонимными моделями. Так что 
лучшая сохранность вепсского пласта в языке и культуре Верхнего Конца 
и Н ож ем ы , видимо, в значительной степени определялась связям и со 
смежными вепсскими центрами. Точно так ж е более четкий русский облик 
Н иж него Конца вы зван не в последню ю  очередь связям и  с русскими 
поселениями Суды, расположенными вниз по течению от Н ижнего Конца.

В низовьях Колош мы и Н ож ем ы  сущ ествовала , таким  образом , 
интересная ситуация: в то время как западный край этой протянувшейся 
на два с лишним десятка километров цепи поселений был связан с южными 
вепсами — жителями современного Бокситогорского района Ленинград
ской области , ее северо-восточны й конец напрямую  контактировал с 
п яж о зер с к и м и  веп сам и , н оси телям и  сред н его  д и а л ек та . М о ж н о  с 
достаточной долей уверенности полагать, что именно здесь проходил тот
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коридор, через который некоторые характерные ю жновепсские элементы 
проникли в говор П яж озера, а через него и в Ш имозеро.

В топ он и м и и  о п и сан н о го  р ай о н а  п о л н о стью  о тсутствую т 
традиционные русские топоосновы и топонимные модели. С оверш енно 
очевидно, что верховья Суды оказались в стороне от активной русской 
колонизации раннего времени. В то ж е время здесь не обнаруж ено и 
д о стато ч н о  п о к а за те л ь н ы х  ранних веп сск и х  топ он и м н ы х  м оделей  
(например, отсутствует -1-овая ойконимная модель, которая известна как 
на Ояти, так и в южновепсском ареале), т.е. этот регион, видимо, долго 
оставался в стороне и от вепсского освоения.
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Рис. 1 Поселения верховий р. Суда
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