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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена анализу мотивировок топонимов, содержащихся в текстах карельских преданий 

Кестеньгского края.
Цель: определить степень сохранности исходных (примарных) мотивировок наименований географических 

объектов в карельских топонимических преданиях.
Материалы исследования: тексты карельских преданий, записанных разными собирателями на территории Ке-

стеньгского края в XIX–XX вв. и хранящихся в Фонограммархиве ИЯЛИ КарНЦ РАН.
Результаты и научная новизна. Впервые выявлен корпус текстов карельских преданий с топонимическим мо-

тивом; материал классифицирован по шести группам, согласно основным версиям топонимического мотива. Со-
поставление народных трактовок с результатами топонимического анализа позволило выявить сохранность ряда 
исходных мотивировок географических названий в преданиях, определить случаи их трансформации в результате 
переосмысления, предложить научное обоснование происхождения топонимов. Показано, что во всех группах вер-
сий топонимического мотива встречаются тексты как с сохранившейся исходной мотивировкой топонимов, так и 
с приобретенной в процессе ремотивации. Наибольший процент сохранившихся исходных мотивировок выявлен в 
группах преданий, топонимический мотив которых основывается на идее происхождения топонима от имени / про-
звища, от названия культового объекта и от особенностей местности. Народное толкование названий, в основе ко-
торых лежит социальная / половозрастная принадлежность либо титул первопоселенцев / аборигенов, зачастую не 
сообразуется с данными топонимического анализа.
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ABSTRACT
Introduction: the article is devoted to the analysis of motivation of the toponyms contained in the texts of Karelian 

legends of the Kestenga area.
Objective: to determine the degree of preservation of the original (primary) motivations for the names of geographical 

objects in Karelian toponymic legends.
Research materials: texts of Karelian legends recorded by various collectors in the Kestenga area in the XIX–XX 

centuries and stored in the Audio Record Archives of the Institute of Linguistics, Literature and History of the Karelian 
Research Centre of the Russian Academy of Sciences.

Results and novelty of the research: for the first time, a corpus of texts of Karelian legends with a toponymic motif 
has been identified; the material was classified into six groups, according to the main versions of the toponymic motif. A 
comparison of folk interpretations with the results of toponymic analysis made it possible to identify the preservation of 
a number of original motivations of geographical names in legends, identify cases of their transformation as a result of 
rethinking, and offer a scientific justification for the origin of toponyms. It is demonstrated that in all groups of versions 
of the toponymic motif there are texts with both the preserved original motivation of toponyms and those acquired in the 
process of remotivation. The highest percentage of surviving original motivations was identified in groups of legends, the 
toponymic motif of which is based on the idea of the origin of a toponym from a name / nickname, name of a worship object, 
landscape features. The vernacular interpretations of the place names based on the ethnic identity of the first-settlers as well 
as on their social / age / sex status or title often disagree with the results of the toponymic analysis.

Key words: legends, toponymic motif, geographical names, motivation, Karelia, Karelian language, Russian language, 
Sami language
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Введение
Большая часть географических названий Ка-

релии имеет многовековую историю и представ-
ляет собой пласт нематериального культурного 
наследия края. Топонимы хранят в себе инфор-
мацию о прошлом территории – о первопосе-
ленцах, их именах, этнической принадлежности, 
об особенностях природных и культурных ланд-
шафтов. С течением времени многие географи-
ческие наименования становятся непонятными 
для местного населения (утрачивают исходную 
мотивировку) и часто переосмысливаются (под-
вергаются ремотивации), что находит отражение 
в т. ч. в топонимических преданиях [1, 429], ко-
торые, в свою очередь, представляют интерес 
для фольклористов.

В фокусе данной работы – карельские (бы-
тующие на карельском языке) топонимические 
предания, отбор и перевод которых для целей 
исследования выполнялся авторами статьи. То-
понимические предания характеризуются нали-
чием мотива, который объясняет происхождение 
названий географических объектов и может за-
нимать в тексте как центральное (быть сюжето-
образующим), так и периферийное положение. 
Существуют разные подходы к определению 
топонимических преданий: предлагается отде-

лять краткие тексты от полноценных преданий и 
называть их топонимическими нарративами, со-
держащими мотивацию топонима [4, 180]. В дан-
ной работе рассматриваются и топонимические 
нарративы, и полноценные предания.

Карельская народная историческая проза 
во всей совокупности материалов до сих пор 
не становилась объектом специального изу-
чения. Некоторая часть текстов опубликована 
[6, 229–237; 5, 198–203; 20, 174–201], ряд пре-
даний представлен в разработанной в рамках 
проекта РНФ1 коллекции «Карельские преда-
ния»2 (http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/
collection/3). Остальная масса неопубликован-
ного материала хранится в научном архиве 
КарНЦ РАН и Фонограммархиве ИЯЛИ КарНЦ 
РАН. В Научной картотеке топонимов Карелии 
и сопредельных областей ИЯЛИ КарНЦ РАН 
(далее – КТК) также содержится корпус пре-
даний о происхождении географических назва-
ний. В исследованиях по топонимии Карелии 
к ним обращаются при освещении вопросов 
освоения края [12; 25, 14–24], народные трак-
товки географических имён приводятся в ра-
ботах лексикографического характера [16; 3], 
используются как источник выявления мотива-
ции топонимов [18].

____________________________________________
1 Проект РНФ № 22-28-00362 «Создание открытой геоинформационной системы по топонимии Карелии на примере Арктической зоны респу-
блики».
2 Далее в тексте приводятся ссылки на полные тексты преданий, размещённых в указанной коллекции.
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В отличие от карельской, русская историче-
ская проза Карелии была подробно изучена, по-
пав в фокус научных интересов Н. А. Кринич-
ной. Итогами её работы стали многочисленные 
архивные коллекции экспедиционных материа-
лов, монографии [8; 9] и сборники [10; 22], в ко-
торых, в том числе, рассматриваются и топони-
мические мотивы преданий.

Топонимические предания регионов России 
подвергаются всестороннему анализу [2; 4; 14; 
23]. В этой связи исследование карельских пре-
даний, а в данном случае – топонимических, яв-
ляется актуальным.

В статье представлен анализ мотивировок 
(народных трактовок) географических названий, 
составляющих суть топонимического мотива 
предания. Для определения исходной (примар-
ной) мотивировки (заложенной в топонимах при 
их создании и зачастую связанной с реальными 
признаками географических объектов и харак-
тером их использования) и степени её сохранно-
сти или трансформации в карельских преданиях 
привлекались результаты топонимических ис-
следований Карелии и сопредельных областей, 
анализировалась структура географических 
наименований и семантика их структурных эле-
ментов, учитывались картографические данные, 
ареально-типологические характеристики номи-
нативных моделей, а также историко-культурные 
и этноязыковые особенности исследуемого ареа-
ла. В круг поставленных задач входит и попытка 
определения соотношения исходных и создан-
ных в результате переосмысления мотивировок 
в текстах преданий, содержащих разные версии 
топонимического мотива. 

Материалы и методы
Материалами исследования являются тексты 

73 топонимических преданий, записанных на 
территории Кестеньгского края1 разными соби-
рателями в XIX–XX вв. и хранящихся в Фоно-
граммархиве ИЯЛИ КарНЦ РАН.

Отбор преданий, содержащих топонимиче-
ский мотив, осуществлялся путём текстологиче-
ского анализа (сопоставительного рассмотрения 
текстов, в данном случае – для выявления общего 
круга мотивов). В исследовании применялся ряд 
традиционных для ономастики методов: струк-

турный, семантико-мотивационный, этимологи-
ческий, ареально-типологический.

Результаты
В результате работы с архивными данными по 

обозначенной территории авторами статьи было 
обнаружено 186 текстов преданий на карельском 
языке. По классификации Н. А. Криничной [10] 
их можно сгруппировать по следующим циклам: 
о заселении и освоении края (142), об аборигенах 
края (19), о кладах (9), о борьбе с внешними вра-
гами (15), о разбойниках (1). Из корпуса выявлен-
ных преданий топонимические мотивы содержат-
ся в 73 текстах (включая повторные варианты).

Согласно исследованиям Н. А. Криничной, 
топонимический мотив имеет различные вер-
сии: в монографии 1987 г. рассматривается пять 
основных версий [8, 70–77], в Указателе ти-
пов, мотивов и основных элементов преданий  
1991 г. – уже 10 версий [10, 278–294]. С опорой 
на классификации Н. А. Криничной среди ос-
новных версий топонимического мотива карель-
ских преданий нами были выделены следующие:  
1) происхождение топонима от имени / прозви-
ща (14 текстов), 2) происхождение топонима, 
обозначающего этническую принадлежность 
первопоселенцев / аборигенов (7 текстов),  
3) происхождение топонима, обозначающе-
го социальную / половозрастную принадлеж-
ность / титул (11 текстов), 4) происхождение 
топонима от наименования объекта культового 
назначения (5 текстов), 5) происхождение топо-
нима от особенностей местности (17 текстов), 
6) происхождение топонима по случайному при-
знаку (народная этимология) (19 текстов).

Народные трактовки географических назва-
ний из текстов каждой группы преданий были 
сопоставлены с результатами топонимического 
анализа. Это позволило выявить сохранность 
ряда исходных мотивировок топонимов, опре-
делить случаи их трансформации в результате 
переосмысления, а также предложить научное 
обоснование происхождения топонимов.

В рамках статьи невозможно рассмотреть весь 
корпус топонимов, трактуемых в преданиях, по-
этому в каждой группе будет приведён лишь ряд 
примеров с указанием общего количества текстов 
и числа выявленных исходных мотивировок.

____________________________________________
1 Кестеньгский край включает в себя территорию Лоухского района Республики Карелия и Кандалакшского района (до мая 1938 г. входил в состав 
КАССР) Мурманской области. В рамках изучения карельского фольклора и традиций этот ареал интерпретируется как единая фольклорно-этно-
графическая зона. Объясняется это тем, что предки жителей карельских сёл Колвица, Княжая Губа, Конец Ковдозера и др., административно от-
носящихся к Мурманской области, были в основном переселенцами из района Кестеньги – Оланги (совр. территория Лоухского района Карелии).



438

Вестник угроведения. Т. 13, № 3 (54). 2023.

1. Происхождение топонима от имени / про-
звища

К этой группе мотивов отнесено 14 текстов. 
Среди них – два повествования о происхождении 
названия дер. Кёмёля /1 Kömölä от имени / прозви-
ща первого жителя. Согласно одному преданию, 
первым в деревне поселился лопарь2 Кёмё / Kömö3. 
В другом рассказывается, что первопоселенцем 
был некто по фамилии Кёмёни / Kömöni4. 

Исследования топонимии Карелии доказыва-
ют, что основа ойконимов, содержащих локатив-
ный суффикс -la / -lä, восходит к имени / прозви-
щу первопоселенца [3; 7; 19]. Структура ойконима 
Kömö|lä5 (букв. «место поселения Кёмё»), а также 
полевые данные («фамилия первого жителя дер. 
Kömölä была Kömöni / Кемов» [КТК]) указывают 
на факт сохранения в предании исходной мотиви-
ровки. Добавим, что само имя / прозвище Kömö и 
образованная от него фамилия Kömöni может вос-
ходить к фин. диал. kömö ‘толстый, неуклюжий, 
жёсткий (о существе или предмете)’ [29].

Имя старика Ниикканы, согласно народным 
преданиям, закрепилось в названии хутора Ни-
иккананкота / Niikkanankota (карел. Niikkana от 
рус. Никон: Gen. Niikkanan, kota ‘шалаш, лесная 
избушка’6, букв. «шалаш Ниикканы»)7.

Местечко Поринпайкка / Porinpaikka (карел. 
Pori: Gen. Porin, paikka ‘место’, букв. «место 
Пори») на оз. Куориярви обосновал, по преда-
нию, дезертир царской армии по имени Пори8, 
его имя и сохранилось в названии.

Структура представленных топонимов (атри-
бутивная часть в виде генитивной формы антро-
понима + детерминант) позволяет возводить их к 
личным именам (т. е. может указывать на сохран-
ность примарной мотивировки).

Для топонима Поринпайкка / Porinpaikka 
можно предложить и иную трактовку, вписав его 
в следующий ряд названий (мыс Porieniemi ~9 

Poriniemi, н. п. Poriet, оз. Porilampi), где высту-
пает карельский географический термин poriet 
‘заберег(а) – оттаявшее весной пространство 
вдоль берега или на берегу; промоина’ [13, 163]. 
В пользу этой версии служит и детерминант 
-paikka ‘место’, который в топонимии Карелии 
выступает как маркер определённых мест (но 
не мест проживания): место Ehätyšpaikka (ка-
рел. ehätyš ‘перевоз’, букв. «место перевоза»), уг. 
Kivipaikku (карел. kivi ‘камень, каменный, каме-
нистый’, букв. «каменистое место»).

Большая часть топонимов преданий этой 
группы восходит к именам / прозвищам (10 тек-
стов), но присутствуют и те, мотивировка кото-
рых вызывает сомнения (4 текста).

2. Происхождение топонима, обозначающе-
го этническую принадлежность первопосе-
ленцев / аборигенов

Семь текстов содержат версию мотива о проис-
хождении топонима, обозначающего этническую 
принадлежность аборигенов, на рассматриваемой 
территории это лопари (саамы). Память о них, со-
гласно преданиям, сохранилась в названиях остро-
вов, мысов и др. Так, на отмели Лаппалайсиенлуо-
то / Lappalaisienluoto (карел. lappalainen ‘лопарь’, 
luoto ‘песчаная или илистая отмель в водоёме; 
мелкое место в водоёме, поросшее травой; подво-
дная скала; каменистый островок’ [13, 110], букв. 
«отмель лопарей») на оз. Тикшеозеро лопари от-
дыхали, когда с оленями переходили через озеро10. 
На острове Лапиншуари / Lapinšuari (карел. lappi 
‘лопарь’, šuari ‘остров’, букв. «лопарский остров») 
оз. Тухкала и на мысу Лапинниеми / Lapinniemi 
(карел. niemi ‘мыс’, букв. «лопарский мыс») 
оз. Корпиярви жили два брата-лопаря11. У острова 
Лапиншуари / Lapinšuari на оз. Топозеро, согласно 
народной памяти, раньше рыбачил лопарь12.

Исследования показывают, что «лопарские» 
названия не всегда связаны с саамами. Часть  

____________________________________________
1 Здесь и далее знак «/» используется для представления русскоязычного и карельского вариантов названия одного объекта, имени, фамилии.
2 В собственно карельском наречии карельского языка для обозначения саамов существует два термина: lappalaini ‘лопарь’ и saamelaini ‘саам’. 
Если в текстах преданий и топонимах используется карел. lappalaini ‘лопарь’, lappalais-, lapin ‘лопарский’, в статье приводится дословный пере-
вод вместо совр. саам и саамский.
3 Фонограммархив Карельского научного центра РАН (далее ФА), 3898/26 (здесь и далее: первая цифра – номер единицы хранения, вторая – но-
мер трека).
4 ФА 2219/22. Текст предания: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/4526?search_collection=3&search_cycle=1 (дата обращения: 27.03.2023).
5 Знак « | » используется для выделения структурных компонентов топонима.
6 Здесь и далее, если не даётся ссылка на другой источник, карельские лексемы и их значения приводятся по [24].
7 ФА 3898/11.
8 ФА 729/8.
9 Здесь и далее знак « ~ » используется для обозначения фонетических вариантов топонима.
10 ФА 732/9. Текст предания: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/3824?search_collection=3&search_cycle=5 (дата обращения: 27.03.2023).
11 ФА 2610/11, 2648/31; 2649/31, 2549/15, 2608/4. Тексты преданий: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/4495?search_collection=3&search_
cycle=3; http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/4516?search_collection=3&search_cycle=3 (дата обращения: 27.03.2023).
12 ФА 3898/28.
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наименований такого типа, вероятно, указыва-
ет на аборигенное население описываемых мест 
[11], часть может соотноситься с поэтапным осво-
ением карелами севера Карелии, в результате чего 
этноним lappi ‘лопарь’ стал использоваться по от-
ношению к карелам, проживавшим севернее или 
в отдалении от крупных карельских поселений 
[15, 24–25; 24]. Но большая часть топонимов этой 
группы, по мнению И. И. Муллонен, восходит 
к утраченному карельским и финским языками 
прилагательному lappea, lappie ‘боковой’ и опи-
сывает расположение небольших объектов сбоку 
от более крупных и значимых [17, 270–271].

Таким образом, говорить о сохранении или 
трансформации исходной мотивировки топони-
мов рассматриваемой группы преданий на данном 
этапе исследований затруднительно, допустимы 
«лопарская», «карельская» и «боковая» версии.

3. Происхождение топонима, обозначающе-
го социальную / половозрастную принадлеж-
ность / титул

Данная версия встречается в 11 текстах.
Согласно преданиям, дер. Аккаля / Akkal’a 

(карел. akka ‘жена, баба, старая женщина’ + ло-
кативный суффикс -la / -lä, букв. «место поселе-
ния женщины, бабы») получила своё название от 
того, что первой в ней поселилась женщина1, а 
залив Найслакши / Naislakši (карел. naini ‘жен-
щина, жена’: Gen. nais-, lakši ‘залив’, букв. «жен-
ский залив») на оз. Тухкала – от того, что в нём 
утонула женщина2.

Топонимический словарь Финляндии рассма-
тривает несколько версий происхождения ойко-
нимов Akkala: от имени Akkanen ~ Akkoinen, а 
также от природного объекта с основой Akka-, 
Akko [28, 19]. Анализ топонимов Финляндии на 
Akka- (ок. 1500 названий) показал, что данная 
топооснова маркирует небольшие по размеру 
объекты [26, 120]. Таким образом, за «бабьим» 
названием может стоять имя / прозвище перво-
поселенца (на это указывает суффикс -la с се-
мантикой ‘место поселения’) либо имевшее пей-
оративную коннотацию и утраченное к настоя-
щему времени название небольшого природного  
объекта, которое в дальнейшем легло в основу 
наименования деревни.

Исследования наименований с основой Nais-, 
бытующих на территории Карелии и Финляндии, 
показывают их устойчивую связь с дорогой в цер-
ковь – именно в этих местах женщины покидали 
лодки, на которых ехали на церковную службу, 
и остаток пути (в отличие от мужчин) преодоле-
вали посуху. Рядом должно было располагаться 
древнее культовое место, мимо которого женщи-
ны не должны были проплывать, а огибали его 
пешком [18, 70–71; 28, 284]. В. Ниссиля предпо-
лагал, что топооснова Nais- могла помечать ме-
ста, где женщины сменяли за вёслами мужчин, 
или места отгонных пастбищ, где женщины на-
ходились при стаде (доили и обеспечивали уход 
за скотом) [27, 115].

Таким образом, народная трактовка «жен-
ских» топонимов не совпадает с данными топо-
нимических исследований и демонстрирует при-
меры переосмысления исходной мотивировки.

Титул братьев-князей, пришедших на помощь 
местному населению в борьбе со шведами, соглас-
но преданиям, сохранился в названии дер. Кня-
жая Губа / Knäšöi (карел. kneäšä, knäžä ‘князь’)3.

Однако анализ исторических источников не 
подтверждает достоверность приведённой трак-
товки4. Перспективной представляется версия, 
связывающая основу Knäš- с карельским терми-
ном niäššä ‘вязкий, илистый берег моря во вре-
мя отлива; топкое илистое дно моря или другого 
водоёма’, заимствованным из русских беломор-
ских говоров (няша, няча ‘топкий, грязный бе-
рег озера или моря во время отлива’), при этом 
русские диалектные лексемы восходят к саам. 
ńieš̜š̜e ‘ил, тина; грязь’ [13, 134]. В пользу этой 
версии служат данные лоции 1833 г., описываю-
щие дно губы Княжей так: «грунт везде жидкий 
ил» [21, 324–325]. Вероятно, саамское название 
(характеризующее дно залива как илистое) было 
усвоено карелами в виде Niäššälakši ~ Näšoi(n)
lakši, а при переходе в русское бытование было 
переосмыслено и превратилось в Княжую губу5.

Примеры показывают, что реальные моти-
вы номинации значительной части топонимов  
в этой группе оказались утраченными для мест-
ного населения, а для трактовки используются 
известные фольклорные сюжеты. Сохранность 

____________________________________________
1 ФА 2649/2, 2649/31, 2649/52. Текст предания: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/4524?search_collection=3&search_cycle=1 (дата обраще-
ния: 27.03.2023)
2 ФА 2649/52, 2649/6. Текст предания: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/4524?search_collection=3&search_cycle=1 (дата обращения: 
27.03.2023).
3 ФА 3901/2, ФА 3898/5. Текст предания: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/5745 (дата обращения: 06.10.2023).
4 Подробнее см. Захарова Е. В., Кривоноженко А. Ф. «Из грязи в князи»: в поисках этимологических истоков топонима Княжая Губа. [В печати].
5 Там же. 
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исходной мотивировки допустима лишь в четы-
рёх случаях.

4. Происхождение топонима от наименова-
ния объекта культового назначения

Наименование объекта культового значения 
(крест, монастырь) лежит в основе иной версии 
происхождения топонима (5 текстов). Кресты 
(поклонные, обетные) устанавливались на мы-
сах озёр, рек, у деревень, на возвышенностях. 
Зачастую память о крестах осталась лишь в то-
понимах. Так, на оз. Тухкала есть мыс Ристини-
еми / Ristiniemi (карел. risti ‘крест’, niemi ‘мыс’, 
букв. «крестовый мыс») и остров Ристишуа-
ри / Ristišuari (карел. šuari ‘остров’, букв. «кре-
стовый остров»), где, согласно преданиям, уста-
новили крест против болезней1, по иной версии 
– крест установил, отправляясь в Америку, мест-
ный житель в память о себе2.

Для топонимов с основой Risti- в качестве ис-
ходной мотивировки допустимы также кресто-
образная форма природных объектов [28, 380] и 
тот факт, что во время штормов «там волны кре-
стом» [КТК].

Старообрядческий монастырь на оз. Топозе-
ро дал название острову, на котором находился 
– Манастериншуари / Manasterinšuari (карел. 
manasteri ‘монастырь’, šuari ‘остров’, букв. «мо-
настырский остров»)3.

В данной группе сохранность исходных мо-
тивировок названий допускается во всех случа-
ях, хотя имеются и иные версии происхождения 
«крестовых» топонимов.

5. Происхождение топонима от особенно-
стей местности

Эта версия мотива выявлена в 17 текстах.
По преданиям, пригодная для земледелия 

местность закодирована в названии дер. Лей-
пяниеми / Leipäniemi (карел. leipä ‘хлеб’, niemi 
‘мыс’, букв. «хлебный мыс, наволок»). По сло-
вам информантов, на горке, где располагалась 
деревня, место было тёплое, и урожаи не замер-
зали, что и послужило мотивом наименования4.

С позиции структуры топонима мотивиров-
ка выглядит безупречной. Сомнения вызывает 
тот факт, что северные территории Карелии 

малопригодны для выращивания злаков. Более 
того, в названиях мест, которые засевались, как 
правило, выступало наименование выращива-
емой культуры (Ruis- ‘рожь’, Vehnä- ‘пшени-
ца’, Osra- ‘ячмень’, Kakra- ‘овес’). В топони-
мии Карелии «хлебных» названий мало, и их 
принято соотносить с саам. liäh’p’, leh’h’p’, 
lieh’h’p’ ‘ольха’, фонетически близким к ка-
рел. leipä ‘хлеб’. Вероятно, ремотивация то-
понима («ольховый мыс» → «хлебный мыс») 
произошла на карельской почве, а затем уже 
последовал перевод на русский язык. Допол-
нительным доказательством «ложности» на-
родной трактовки служит ещё одна версия 
происхождения названия: «здесь сплавщиков 
угощали хлебом»5, а также экспедиционная 
аудиозапись, где слышно, как информантка 
смеётся над тем, что такое каменистое место 
могли назвать «хлебным мысом»6.

Мотивировка следующих топонимов соответ-
ствует значению выступающих в них географи-
ческих терминов и не вызывает сомнений.

Дер. Ниска / Niska (карел. niska ‘начало поро-
га на реке; верховье (реки); исток реки из озера’ 
[13, 133]) = рус. Зашеек получила своё название 
от того, что изначально располагалась у начала 
порога в истоке реки7.

Дер. Тайпале / Taipale (карел. taipale ‘путь, 
расстояние; переход (из деревни в другую по глу-
хой местности); перешеек между двумя водоёма-
ми; дорога посуху между двумя водоёмами’ [13, 
215]) была началом пешего пути с оз. Ковдозеро 
в дер. Княжая Губа8.

В данной группе преданий исходные мотиви-
ровки топонимов (12) преобладают над примера-
ми ремотивации (2), в трёх случаях определение 
примарной мотивировки на данном этапе затруд-
нительно.

6. Происхождение топонима по случайному 
признаку (народная этимология)

К этой группе отнесено 19 текстов. Определе-
ние «народная этимология» в названии указывает 
на факт переосмысления исходной мотивировки 
топонимов, что выявляется уже на стадии фоль-
клористического анализа (в этой связи примеры 

____________________________________________
1 ФА 2649/31, 2648/31-2649/1, 2649/53. Тексты преданий: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/4517?search_collection=3&search_cycle=1; 
http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/4528?search_collection=3&search_cycle=1 (дата обращения: 27.03.2023).
2 ФА 2648/24.
3 ФА 2547/23. Текст предания: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/4515?search_collection=3&search_cycle=1 (дата обращения: 27.03.2023).
4 ФА 3898/3.
5 ФА 3053/1.
6 ФА 2714/4.
7 ФА 2710/10, 3957/1.
8 ФА 3055/5.
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не рассматриваются): «здесь обнаруживается 
самый широкий простор для вымысла, который 
фактически заполняет едва ли не всё содержание 
мотива» [8, 75]. 

Обсуждение и заключение
В результате исследования карельских пре-

даний (186 текстов) локальной зоны Карельской 
Арктики был выделен корпус преданий с топони-
мическим мотивом (73 текста). Предания были 
распределены на шесть групп по основным вер-
сиям мотива. Соотнесение народных трактовок 
географических названий с данными топоними-
ческого анализа позволило установить сохран-
ность ряда исходных мотивировок в преданиях, 
выявить случаи ремотивации и предложить на-
учные версии происхождения топонимов. Был 
выявлен корпус топонимов (группа 2), исходную 
мотивацию которых на данном этапе установить 
или подтвердить не удалось, и поиски должны 
быть продолжены.

Проведённое исследование показало, что во 
всех рассмотренных группах версий топоними-
ческого мотива (кроме группы 6 с фактами ремо-
тивации) представлены тексты и с исходной, и с 
приобретённой в процессе народного переосмыс-
ления мотивировкой топонимов. Наибольший 
процент текстов с сохранившейся примарной мо-
тивировкой географических имён выявлен в груп-
пах, где топонимический мотив основывается на 
идее происхождения топонима от имени / про-
звища первопоселенцев (группа 1), от названия 
культового объекта (группа 4) и от особенностей 
местности (группа 5), что частично совпадает 
с выводами, сделанными на материале русских 
преданий1. Народное толкование названий, в ос-
нове которых лежит социальная / половозрастная 
принадлежность либо титул первопоселенцев, за-
частую расходится с данными топонимического 
анализа. В ряде случаев ремотивация произошла 
при переходе топонимов саамского происхожде-
ния в карельское и русское бытование.

Сокращения

диал. – диалектный; карел. – карельский язык; н. п. – населённый пункт; рус. – русский язык; саам. – саамский 
язык; совр. – современный; уг. – угодье; фин. – финский язык; Gen. – падеж генитив
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