
« Ч Е Р Н А Я »
Название реки Шемоксы, правого притока Двины, хо

рошо известно ж ителям  Великоустюгского района. З н а
менитая шемогодская резьба по бересте свое наимено
вание получила благодаря этому топониму. В старину 
существовала Ш емогодская волость, а ныне — Шемо- 
годский сельсовет. Откуда ж е возникло название раз
ночтение в окончаниях? Может Сыть, в древности Ше- 
мокса называлась Ш емогда? И что означает этот фин
но-угорский топоним?

ШЕМОКСА

Поиски похожих слов 
привели меня в словарю 
марийского языка, где 
«шим» имеет значение «чер
ный», «черная», а схожее 
с ним слово «шем» перево
дится на русский язык, как 
'■черный, грязный». Есть у 
марийцев и слово «икса», 
означающее «река: . речная 
заводь, залив, протока». 
Значит, топоним Ш емокса 
можно перевести, как «Чер
ная (грязная) река»? Инте
ресно и то обстоятельство, 
что Шемокса впадает не в 
гаму Малую • Северную 
Двину, а в ее рукав, прото
ку, или «иксу» по-марийски. 
Вроде бы все сходится, кро
ме одного — поволжский' 
народ марийцы (мари) ни
когда не жил в бассейне 
Северной Двины!

Объяснить данное 
противоречие

Трудно, но можно. В древ
ности существовал другой 
финно-угорский народ, .р о д 
ственный марийцам, у кото
рого даж е наименование 
было схожее — меря. • Ос

новной район обитания ме
ри ’— современные Ярос
лавская и Костромская об
ласти, но ученые не исклю
чают, что отдельные группы 
мерянского населения про
никали и дальш е на тае ж 
ный север. Одним из таких 
путей мерянского расселе
ния была долина реки Юг, 
с выходом на Двину. Итак, 
топоним Ш емокса возник в 
языке не марийцев, а род
ственных им мерян.

Мерянский язык не сохра
нился, потому что сами ме- 
ряне уж е в начале I тыс. 
и. э. постепенно влились в 
состав русского народа. О д
нако лингвисты пытаются 
восстановить хотя бы не
которые слова вымершего 
языка на основе сопостав
ления данных других фин
но-угорских языков. Уче
ный из Киева О. Б. Ткачен
ко даж е книгу выпустил, 
«Мерянский язык» назы ва
ется, В ней он приводит 
восстановленное мерянское 
слово «шом» в том же зна
чении, что и у марийцев, — 
«черный», «черная». А ведь 
реку Ш емоксу нередко и

ныне называю т ЦЬмоксой. 
В старинных же документах 
встречается и тог, и другой 
вариант топонима. Таким об
разом, мерянская версия 
происхождения названия ре
ки выходит на первый план.

Косвенным 
подтверждением

того, что в древности в 
пределах современного Ве
ликоустюгского района про
живали меряне, служ ит и 
тот исторический факт, что 
первыми к месту слияния 
Сухоны и Юга пришли не 
новгородцы, а выходцы из 
Ростовского княж ества, 
возникшего как раз на зем
лях древней мери.

Русские люди, выходцы из 
Ростова Великого (ныне — 
в Ярославской области), 
считали, что все территории, 
занятые когда-то' мерянамн, 
по праву должны принадле
ж ать им, а не новгородцам. 
И Господин великий Н ов
город был вынужден с этим 
согласиться.

Однако ученые утверж да
ют, что слово «икса» х а 
рактерно лишь для марий
ского языка, а у древних 
мерян его не было. Опять 
проблема! Решить эту то
понимическую загадку мож 
но на основе сопоставления 
двух форм названия реки, 
упоминавшихся в самом на
чале статьи, — Ш емокса 
или Ш емогда?

На просторах Русского 
севера имеется целый ряд 
названий рек с похожими 
окончаниями — Вычегда, 
Ш огда, Ш охта, Вилегда и 
другие. В древнефинском 
языке имелось слово «охта» 
в значении «путь: река, ве
дущ ая к волоку на другую 
реку», Мерянский язык т а к 
ж е мог иметь подобное сло
во в своем запасе.

В ыстраивается целый ряд 
звуковых изменений в наз
вании реки с древнейших 
времен до наших дней: ШО- 
МОХТА — Ш ОМ ОГДЛ -  
Ш ЕМ ОГДА — ШЕМОКСА. 
Первоначальное значение 
этого топонима довольно 
емкое — «Река с черной 
(грязной) водой, ведущ ая 
к волокуУ

Куда же вел этот волок? 
На какую реку в древности 
перетаскивали лодки меря- 
не? Если посмотреть на 
каргу, то обнаруж ится, что 
истоки Шемоксы близко 
подходят к истокам сразу 
двух рек — Лименды и 
Залесской Л алы . Видимо, 
на эти реки и выводил су
хопутный волок с Шемоксы.

Такова предполагаемая 
игтория древнего топони
ма.

А. КУЗН ЕЦ ОВ,
краевед.

Тотемский район.

Представляя публикацию 
Александра Кузнецова, мы 
предлагаем нашим читате

лям  некоторые свои поясне
ния. Представленный ав
тор — известный в Вологод. 
ской области краевед. Он 
ж ивет в Тотемском район': 
и занимается топонимикой, 
изучением географических 
названий Вологодской обла
сти.

У Александра Кузнецова 
вышло несколько неболь
ших книжек на эту тему. 
Безусловно, изучение назва
ний рек, озер, деревень и 
урочищ увлекательное зан я 
тие. Хотя оно требует вы
сокой эрудиции, капиталь
ных знаний в истории, язы 
кознании.

Зачастую  различные ис
следователи топонимов дают 
различные толкования одно
го и того же названия. То
понимика — это одна из 
самых многогнпотезных от
раслей истории и этногра
фии, а точнее исторической 
географии. Она имеет ско
рее прикладное значение. 
С луж ит в лучшем случае 
дополнением к истории на
родов и обществ.

Толкователи географиче
ских названий зачастую 
пользуются ими даж е для 
общих построений истории, 
что не всегда правомерно. 
Александр Кузнецов ранее 
в своих опубликованных 
книжках несколько увле
кался на этом пути. И 
другие вологодские авторы 
в романтическом порыве 
«патриотизма» не раз пере
ходили грань исторического 
здравого смысла. В област

ных изданиях еще сегодня 
встречаются умозрительные 
гипотезы и теории.

Характерный пример—-пуб
ликации кандидата истори
ческих наук Светланы Ж ар- 
никовой. Н а основе своеоб
разного толкования топони
мов она решила, что терри
тория Вологодской области 
—это и ерть «земля обето
ванная», прародина А РИ И - 
ЦЕВ.

Не избеж ал соблазна 
язычеством и наш автор. 
В полемическом «задоре», в 
ранних книгах у него встре
чались даж е антихристиан
ские высказывания. Н аде
емся, что эта «детская бо
лезнь левизны» постепенно 
пройдет.

•  *  *

П редлагаем ая автором 
расш ифровка названия 
Ш ЕМОКСА, несомненно,

(Окончание на 4-й стр.).



Об истории одного названия

«ЧЕРНАЯ» ШЁМОКСА
(Окончание.

Начало на 3-й стр.).

только вариант, предполо
жение ■— в рамках некой 
авторской конструкции ис
тории. Отметим ее слабые 
места.

П реж де всего (по новей
шим археологическим дан 
ным) на устю жской земле 
не найдено финно-угорских 
поселений. Д о  колонизации 
русских здесь была «пусты
ня».. И Гледен, оказывается, 
был русским городом.

Достоверно неизвестно
происхождение племени
М Е РЯ . Не сохранилось ни

его языка, ни археологиче
ской культуры. Крупный 
ученый В. Седов пишет в 
новейшей книге, что меря— 
это русские-ростовцы. Имен
но они вместе с кривичами 
и словенами призвали Рю 
рика -возглавить Русь.

С X века в устье Юга 
русские (ростовцы) пришли 
не на мер янскую, а свобод
ную землю. Здесь они на
звали все по-своему (и Ше- 
моксу, и Ш емогодский луг), 
А разница в написании 
окончаний не более того 
к ак  «диалектное прира
щение для удобного произ
ношения»: Е РГ А —ЕРО ГО Д -

С К И Й  и т. д. Именно по
этому устюжское наречие 
отличается от всех других 
русских наречий—псковско
го, новгородского, вологод
ского.

Русские—это потомки иа- 
фетитов, арийцев, скифов. 
Когда-то наши предки го
ворили на древнеиранских 
(арийских) диалектах. З н а
чат, и топонимика у нас 
«иранская». А по Библии, 
каждый народ придет в 
предназначенное ему Твор
цом место. Вот мы, устю ж а
не, и собрались здесь!

Подготовил 
Александр МАРТЮ КОВ.
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