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ревлянка, Курган, Неглин- 
ка, Зимник, Пойостров...

Знакомые каждому петроза- 
нину названия. Пользуясь 

ими, мы не задумываемся о том, 
что это не только адреса, но и сво
еобразная память о прежнем Пе
трозаводске и его жителях -  и тех, 
кто основывал город, и тех, кто на
селял онежские берега еще до по
явления города. Географические 
названия окрестностей Петроза
водска подтверждают известный 
тезис об исключительной устойчи
вости топонимов во времени: ме
няются языки и народы, а топони
мы продолжают жить. В окрестно
стях города есть названия, родив
шиеся еще в те далекие времена, 
когда Карелию населяли древние 
саамы. В наследство от них нам 
досталось название Онежского 
озера, которое в прибалтийско- 
финских языках Карелии звучит 
как Дппл или Дпifi jarvi. Его истоки

пытались связать с финским сло
вом onni — счастье (т.е. счастли
вое, удачливое -  видимо, на ры
балку -  озеро). Его пытались 
объяснить из финского ddni — го
лос (иначе говоря, шумное, бурное 
озеро). На самом деле и эти, и по
добные им красивые расшифров
ки выглядят слишком надуманны
ми. Географические названия, 
какими бы загадочными и таин
ственными они ни казались, на са
мом деле, как правило, просты, 
обыденны и даже скучны. В них 
отражается некая приметная осо
бенность, важное свойство назы
ваемого места. Какая, спрашива
ется, самая приметная особен
ность Онежского озера? Конечно 
же, его размер. Онежское озеро -  
озеро большое, даже на фоне 
многих далеко не маленьких по 
размерам озер Карелии. Именно 
на эту особенность и указывает 
название. В древнем саамском

языке было слово, которое звуча
ло примерно как дпе и значило 
большой. Иначе говоря, на языке 
древних саамов Онежское озеро, 
точнее, более ранний прибалтий
ско-финский вариант названия 
Дп!пе, значило Большое озеро. И с 
этим трудно не согласиться.

Задолго до появления города ро
дилось и название пригородной 
деревни Сулажгора. По-карельски 
она называлась Suoluzmflgi. При
нято считать, что в названии закре
пилось саамское слово suoluz — 
остров, которое одновременно 
могло в саамских диалектах иметь 
значение гора. Так объясняются 
истоки названия в специальной ли
тературе. Очевидно, это объясне
ние близко к истине: Сулажгора -  
одна из самых приметных высот в 
окрестностях Петрозаводска и, как 
многие другие крупные геграфиче- 
ские объекты, могла получить наз
вание уже в глубокой древности.



Передаваясь из поколения в поко
ление, от народа к народу, топо
ним дошел до наших дней как па
мять о саамской странице в исто
рии тех мест, на которых возник 
300 лет назад Петрозаводск.

Целый ряд названий Петроза
водска связан с прибалтийско- 
финской -  вепсской и карельской 
-  страницей в истории окрестно
стей города. Город возник в зоне 
исторического карельско-вепсско
го контактирования, на южной 
окраине старой людиковской тер
ритории. Карелы-людики населя
ли окрестные деревни: Сулажгору, 
Заозерье, Ялгубу, причем, не так 
уж давно. У известного финского 
языковеда Аймо Турунена есть 
статья о людиковском говоре при
городного села Логморучей. Мате
риал для нее он записал от по
следних людиков деревни во вре
мя второй мировой войны. Нес
колько лет назад мне пришлось с 
отрядом студентов Санкт-Петер- 
бургского университета собирать в 
Заозерье местную топонимию, и 
мы убедились тогда, что людиков- 
ское наследие живет и по сей день 
в здешних географических назва
ниях, довольно затейливых с пози
ций русского языка, но вполне 
обычных и понятных для карелов: 
Киворга — каменистая низина, 
Койбсельга — березовая гора, 
или по-северному -  сельга», Са- 
викангас — глинистый бор. В Су- 
лажгоре, людиковской деревне по 
данным переписи населения кон
ца XIX века, не удается уже найти 
знатоков традиционной топони
мии. Но, к счастью, она фрагмен
тарно сохранилась в документах 
начала XX века, в которых русские 
названия урочищ (Исаковщина, 
Сосновец, Зимницкая дорога) пе
ремежаются с карельскими: Ура -  
борозда, углубление, Кюдега -  по
жога, Тережручей -  журчащий, 
звенящий ручей.

Карелы-людики -  интересное с 
точки зрения языка и культуры

образование, в котором объеди
нились вепс-ские и карельские 
традиции. Это важно учитывать 
при анализе старых петрозавод
ских названий, таких, например, 
как Кукковка. Наверное, многим 
известна расшифровка этого наз
вания, связанная с карельским и 
вепсским словом kukko, kukkoi -  
петух (т.е. Кукковка в переводе 
Петуховка). На Кукковке даже 
поставили не так давно металли
ческого петуха -  своеобразный 
символ городского района Кукков
ка. Это объяснение подтвержда
ется, казалось бы, и тем, что под 
старой Кукковкой, ближе к берегу 
Онежского озера располагался 
небольшой район Петушки. Наз
вание его можно рассматривать 
как перевод на русский язык Кук- 
ковки.

Есть, однако, некоторые обстоя
тельства, которые заставляют 
усомниться в предложенной ин
терпретации. Если бы Кукковка 
была старой деревней, основате
лем которой был бы человек по 
имени или прозвищу Kukoi — пе
тух, то такое объяснение было бы 
вполне оправданным. Между тем 
исторические документы говорят о 
том, что никакой старой деревни 
на Кукковке не было. Район начал 
заселяться только в 30-е годы XX 
столетия. Кстати, в старых доку
ментах он называется Куковой го
рой, а название Кукковка вошло в 
обиход в связи с появлением 
здесь поселения: наименования 
городских районов традиционно 
оформляются в Петрозаводске 
концовкой -ка: Древлянка, Сена- 
торка, Голиковка, позднее Пере
валка.

Очевидно, история названия 
складывалась на самом деле нес
колько иначе. В вепсском языке 
было когда-то слово kuk — гора, 
холм, вершина горы. В финском и 
карельском ему соответствовали 
kukku, kukkula в том же значении. 
Это слово в свое время активно



использовалось в Карелии в обра
зовании названий гор, возвышен
ных мест: гора Куккашка в Ладве, 
Куксельга в Каршево Пудожского 
района, Кукова гора в Важинах и в 
Оште, Куковка в Колодозере и 
многие другие. В этом же ряду на
ходится и название горы Кукковка 
в окрестностях Петрозаводска.

Со временем, однако, первона
чальные истоки названия затуше
вались, поскольку слово кик ис
чезло из вепсского языка, а в ка
рельском сохранились только бо
лее сложные производные формы 
kukkula, kukkura. И тогда ставшее 
непонятным название Кукковка 
сблизилось в народном сознании 
с более понятным, обычным, сход
ным по звучанию (но не по значе
нию) словом кик, кикко, kukoi — 
петух. Так Гэрная гора преврати
лась в Петуховую. Я подозреваю, 
что с этой народной интерпрета
цией связано в конечном счете и 
появление названия Петушки.

В наследство от населявших 
окрестности Петрозаводска ве
псов и карелов досталось нам и 
название городского района Сай- 
наволок. Что скрывается за этим 
названием? Во-первых, информа
ция о том, что Сайнаволок -  это 
мыс, вдающийся в Онежское озе
ро. Второй элемент названия вы
ражен старым новгородским сло
вом наволок со значением мыс, 
полуостров. Достаточно взгля
нуть на карту окрестностей Петро
заводска, чтобы убедиться в пра
вомочности такого утверждения. 
Действительно, городской район 
Сайнаволок примыкает к мысу, ко
торый на современной карте наз
ван, видимо, по прихоти издателей 
карты, Сальниковым мысом.

Ну, а первая часть названия? 
Оказывается, в ней тоже скрыта 
характеристика местности, а 
именно карельское или вепсское 
слово saw — глина. Сайнаволок -  
это Гпинистый мыс. Звук и в поло
жении между гласными очень неу

стойчив и может -  как в случае с 
Сайнаволоком — исчезнуть. В 
картотеке географических назва
ний Карелии, которая хранится у 
нас в Институте языка, литерату
ры и истории, можно найти десят
ки примеров, подтверждающих эту 
закономерность: в Колодозере Пу
дожского района Саймега из Savi- 
mdgi — Глинистая гора, в Зао- 
нежье, в окрестностях Шуньги бы
ла в прошлом деревня Сайпелда, 
название которой можно переве
сти как глиняное или глинистое 
поле».

Сайнаволок, а также располо
женный рядом с ним Выгойнаво- 
лок (иначе Вигойнаволок), как, 
впрочем, и другие «наволоки» в 
окрестностях Петрозаводска, сре
ди которых Шуйнаволок и Немец
кий наволок (который к немцам 
никакого отношения не имеет, в 
нем скрывается вепсско-карель
ское слово nem, niemi— мыс, на
волок) на Бараньем Берегу, Лех- 
наволок и Руднаволок в Заозе
рье, Лепижнаволок в районе Чер
това Стула, символичны для ис
тории города. Это названия-ги- 
бриды, в которых первый 
элемент представлен прибалтий
ско-финским, а второй -  русским, 
точнее, старым новгородским 
словом. Внутри одного топонима 
естественным образом объединя
ются два начала как отголосок 
двух традиций -  прибалтийско- 
финской и русской, сформиро
вавших историю и культуру Каре
лии. Результатом давнего контак
тирования является и название 
одной из самых старых деревень 
в окрестностях Петрозаводска 
Соломенного. Соломенное упо
минается как «деревня на Соло- 
мене озере» в XVI веке. Между 
прочим, из этого следует, что Со
ломенным озером, или иначе озе
ром Соломялахта, называлась 
прежде наша Петрозаводская гу
ба Онежского озера. В основе 
названия новгородское слово со-

ломя — пролив, которое еще в 
древности (слово упоминается в 
документах по территории Бело- 
морья, относящихся к XIV веку) 
было заимствовано новгородца
ми, активно осваивавшими Се
вер, у проживавших здесь вепсов 
и карелов. Прибалтийско-фин- 
ское salmi превратилось в устах 
новгородцев в соломя. Название 
абсолютно точно отражает поло
жение поселения при проливе 
(при соломени) между Логмозе- 
ром и Петрозаводской губой 
Онежского озера (или древним 
Соломенным озером).

К этому остается добавить, что 
таких «соломенных» (т.е. восходя
щих к слову солома) названий в 
Карелии немало, особенно в Зао- 
нежье, где известны, к примеру, 
пролив Соломени и острова Соло- 
менские в окрестностях Ламбасру- 
чья, пролив Соломе в Суйсари, 
Черная Соломя в районе Сенной 
Губы и многие другие. Связь с За- 
онежьем, отчетливо просматри
вающаяся в этих топонимах, под
тверждается и другими, более поз
дними по хронологии названиями 
Петрозаводска.

Древние «догородские» назва
ния уживаются в Петрозаводске с 
наименованиями, появившимися 
уже в период собственно город
ской истории. Известно, что пер
выми его жителями были масте
ровые, привезенные из средней 
России -  Тулы, Ярославля, Ко
стромы и других окрестных мест. 
В связи с этим встает закономер
ный вопрос: просматриваются ли 
в топонимии Петрозаводска тра
диции называния, принесенные 
ими с собой? Известно, что каж
дая территория характеризуется 
своими, присущими только ей наз
ваниями. Это не значит, что в Ка
релии не может быть таких же то
понимов, что и где-то в Подмоско
вье. Однако есть некие маркеры, 
позволяющие специалисту уста



навливать, откуда и когда пришло 
то или другое название. Среди то
понимов Петрозаводска есть по 
крайней мере один, для которого 
не обнаруживается надежных 
аналогов в Карелии. Это хорошо 
известный петрозаводчанам Кур
ган -  высокий берег Лососинки с 
крутыми лыжными спусками. Мно
гие десятки тысяч топонимов, хра
нящихся в картотеке топонимов 
Карелии, убеждают в том, что вы
сокие места называют у нас гора
ми, кряжами, сельгами, варами, 
городками, но не курганами. Зато, 
как свидетельствуют словари рус
ских говоров, слово курган широ
ко бытует в средней и южной Рос
сии. Может, и наш петрозаводский 
Курган оттуда?

В ряду необычных для Карелии 
топонимов стоит и название го
родского района Древлянка. Кра
сивое, звучное, но очень непро
стое для расшифровки название. 
В самом деле, с чем оно связано? 
Можно предположить какую-то 
связь со словом дерево: в русских 
говорах средней и южной России 
древ и древо значат дерево, а 
древня к или древляк — нестрое
вой лес, идущий на дрова. В Каре
лии места заготовки дров называ
лись прежде дровнягами или дро- 
венниками, и в Заонежье, напри
мер, есть не один десяток соответ
ствующих топонимов -  наимено
ваний лесных участков, располо
женных, как правило, на окраине 
земельного надела деревни. Не 
могла ли и петрозаводская Дре
влянка быть некогда таким дро- 
венником, в названии которого 
закрепилось, однако, не привы
чное северное слово, а его более 
южный аналог, принесенный пер
выми жителями города с мест 
прежнего проживания? Когда же 
по мере расширения границ горо
да бывшее место заготовки дров 
вошло в городскую черту и начало 
заселяться, название оформли- 
лось концовкой -ка, которая в Пе

трозаводске маркирует названия 
городских районов. Кстати, исто
рические документы говорят о 
том, что старая Древлянка находи
лась значительно ближе к центру 
города,чем современный «спаль
ный» район. Она начиналась за 
мельницей, располагавшейся на 
Лососинке, в районе современно
го моста на ул.Мерецкова, на том 
месте, где до последних лет был 
штаб Седьмой армии.

Конечно, среди традиционных 
русских топонимов Петрозаводска 
есть и такие, которые имеют мест
ные корни. Кроме упомянутых уже 
«наволоков», а также топонимов с 
элементом «соломя» назовем 
Зимник -  расположенное на про
тивоположном от города берегу 
Петрозаводской губы урочище, че
рез которое проходила зимняя до
рога, соединявшая Петрозаводск 
через Ялгубу и Суйсарь с Зао- 
нежьем. Географическое положе
ние урочища указывает на то, что 
его название появилось уже после 
рождения города: Зимник находит
ся точно напротив центра города, 
указывая на самый короткий путь 
через залив. Многочисленные 
аналоги в русской топонимии Ка
релии есть и у Студенца, впадаю
щего в Лососинку на самой грани
це города ручья. Студенцами у нас 
называют незамерзающие родни
ковые ручьи, к каковым принадле
жит и петрозаводский Студенец.

Не все названия старого Петро
заводска дожили до сегодняшних 
дней. Наверное, уже никто из пе
трозаводчан не помнит Сенатор- 
ку, которая когда-то располагалась 
на конце современной улицы Эн
гельса, у спуска к Лососинке. Отсю
да начиналась дорога на Петер
бург, где располагался всемогущий 
сенат, принимавший судьбоносные 
для города и всей Олонецкой гу
бернии решения.

Мало кому известен сегодня и 
Лобан -  место у моста в начале 
улицы Мерецкова. Это название

уникально потому, что точно из
вестны не только истоки, но и вре
мя его появления. В 1735 году этот 
участок был отдан в аренду кре
стьянину Шуйского погоста Лоба
нову, от фамилии которого и по
шло название Лобановщина или 
Лобановская яма. Когда в начале 
XIX века на этом месте построили 
плотину, то по традиции продол
жали называть ее Лобановской. 
Эти сведения можно найти в сбор
нике документов и материалов 
«Петрозаводск: 300 лет истории», 
который выпущен Национальным 
архивом Республики Карелия к 
юбилею города.

Недавно мне в руки попался не 
такой уж древний документ -  пе
реписка Петрозаводского уездного 
земского управления с лесниче
ствами от 1925 года, в котором пе
речислен целый ряд названий се
нокосных угодий по реке Лососин
ке от Студенецкой тропинки вверх 
по реке. Многие ли из нас знают, 
где на Лососинке находится Го
родская мель, Олений порог, Ла- 
вас, Лом?

Каждая эпоха оставляла свой 
след в городской топонимии. Он 
хорошо просматривается в назва
ниях городских улиц. Дух времени 
отражают и наименования райо
нов Петрозаводска. Перевалка 
связана со строительством желез
ной дороги и появлением при ней 
перевалочной биржи, где разгру
жали, складировали в штабеля, а 
затем грузили, «переваливали» с 
колесного или санного транспорта 
в вагоны лес. Пятый поселок-пе
чальный след второй мировой 
войны, память об организованном 
в районе старого вокзала концен
трационном лагере под номером 
пять. А Северная точка напоми
нает о начале активного промы
шленного строительства в предво
енные годы. В 1938 году в Совет
ском Союзе началось строитель
ство двух новых заводов по произ
водству морского вооружения:



Южная точка на Черном море и 
Северная точка в Петрозаводске. 
Так что не следует удивляться то
му, что Северная точка находится 
на южной окраине Петрозаводска.

Между прочим, установить исто
ки происхождения названий, отно
сящихся уже к современной исто
рии города, оказывается иногда 
даже сложнее, чем древних. Поче
му, к примеру, расположенный 
между Пятым поселком и Сула- 
жгорой район назван Рыбкой! По
тому ли, как говорят некоторые 
старожилы, что «рыбка» -  это по
зывные располагавшейся здесь 
воинской части? Или же, как осто
рожно предположил Н.А.Кора- 
блев, знаток истории города, пото
му, что когда в 1920-е годы желез
ная дорога начала обрастать все
возможными конторами, одна из 
них, под совершенно замечатель
ным названием «Желрыба», зани
малась перевозками рыбы и рас
полагалась как раз в районе со
временной Рыбки? Если тради
ционная топонимия строилась в

соответствии с определенными 
законами, то в современной много 
произвола, отклонений от норм, 
даже сугубо языковых. Она рож
дается в кабинетах городских чи
новников, не знающих или не учи
тывающих местные традиции на
зывания.

Между тем местная традиция 
выросла из местной истории и гео
графии, она впитала в себя куль
туру местного населения и его 
языковые особенности. Если вду
маться, то освященные традицией 
старые петрозаводские топонимы 
на самом деле несут большой ис
торико-культурный заряд. Они -  
свидетели истории, занимающие 
достойное место в ряду историче
ских памятников Петрозаводска.
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