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Аннотация: В докладе представлена информация об отражении в топонимическом пространстве Карелии видов хозяй-
ственной деятельности местного населения, преобразующих компоненты естественных ландшафтов. Приведены примеры 
пространственного распространения производственных и сельскохозяйственных топонимов, имеющих местную языковую 
основу. 
Abstract. The report presents information about the reflection in the toponymic space of Karelia of the types of economic activities of 
the local population that transform the components of natural landscapes. Examples of the spatial distribution of industrial and agri-
cultural toponyms that have a local language basis are given. 
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Исторически в пределах территории Карелии сформировались этнолокальные группы трёх этно-
сов: карелов, вепсов и русских. К карельскому этносу относятся карелы-ливвики, карелы-людики и 
собственно (северные) карелы. В Прионежье обособилась этнолокальная группа северных (прионеж-
ских) вепсов. Этнолокальные группы русского этноса представлены заонежанами, выгозёрами, рус-
скими Пудожского края (включая водлозёров, шалян и чёлмужан), а также поморами Карельского и 
Беломорского Берегов Беломорья [3]. 

В пределах ареалов проживания этнолокальных групп сформировалась топонимическая среда, 
состоящая из трёх языковых групп топонимов: карельской, вепсской и русской. Саамское население, 
оставив значительный топонимический след, переместилось на более северные территории — Коль-
ский полуостров [1]. 

В топонимии Карелии отражены все сематические классы: названия, отражающие природные 
условия и процессы (оронимические, погодно-климатические, гидронимические, почвенно-грунтовые 
топонимы, фитотопонимы; зоотопонимы); производственные, сельскохозяйственные, торгово-транс-
портные, селитебные топонимы; антропотопонимы; этнотопонимы, мемориальные и религиозно-куль-
товые топонимы. 

Производственные (промышленные) и сельскохозяйственные (аграрные) топонимы представ-
лены повсеместно. Они указывают на виды хозяйственной деятельности, преобразующие естествен-
ные геокомплексы. Их анализ проведён на основании материалов И.В. Азаровой, А.С. Герда, Н.Н. Ма-
монтовой, И.И. Мулонен, Г.М. Кузьмина [2, 4, 5, 6], а также карт генерального и специального меже-
вания из фондов Национального архива Республики Карелия. 

Основными направлениями хозяйственной деятельности карельского, вепсского и русского 
населения были сельскохозяйственное (земледелие и животноводство), лесохозяйственное (заготовка 
древесины в бытовых целях, нужды солеварения, получения древесного угля для металлургии), ло-
кальная металлургия, горнопромышленное. Побочными видами деятельности являлись солеварение, 
производство древесного угля, смолы и дёгтя. Почти все они имели прямое или косвенное воздействие 
на природные комплексы. Виды антропогенного воздействия отразились в топонимии рассматривае-
мой территории. 

О ведении подсечно-огневого земледелия свидетельствуют географические названия с топоос-
новами palo, kaski, aho (кар.), пал, лядина (рус.). Примерами являются названия физико-географиче-
ских объектов: Палозеро, Палалахта, Каскесручей, Великая Лядина. Д.В. Кузьмин [2, с. 262] приводит 
119 карельских терминов, обозначающих «подсеку» или «пожогу».  

Пашенное земледелие фиксируется топоосновами pelto(u) (кар.), пожня, нива пашня, поле (рус.): 
Пелдожа, Пелдушнаволок, Гладкая Поженка, Великая Нива, Верхние Пашни, Южное Поле. 

Об использовании территории для выпаса скота (чаще островных геокомплексов) говорят назва-
ния, содержащие упоминание домашних животных. В Заонежье многочисленны названия с топоосно-
вой lambas («овца») — Ламбинские острова, Ламбостров, Ламбасручей.  

Довольно широко практиковалась заготовка ивового корья, применяемого для дубления кож. 
Это процесс назывался «драть дуб» или «драть лыко», т.е заготавливать сырьё для дубления. В Заоне-
жье отмечены топонимы Лычный остров, Лыково, Дубостров, в Выгозерье – Дуброво. 

Названия мест заготовки сырья и производство смолы и дёгтя также часто встречаются в Заоне-
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жье: лесной массив Смолевая Яма, остров Смолев, гора Смолюха, мыс Смолек. О местонахождении 
мест производства древесного угля, по всей вероятности, свидетельствуют следующие названия: 
Угольный Бор, Угольская Нива, залив Уголь. 

Заонежье является местом зарождения карельской металлургии и, естественно, этот вид произ-
водственно деятельности отразился топонимии полуострова: урочища Медные Ямы, Медняки,, Мед-
ноямские Нивья, Медноямское болото, Рудяные Ямы. 

На территории Карельского Беломорья было широко развито солеварение, поэтому здесь часто 
можно встретить географические названия с топоосновой «варница». 

Таким образом, в топонимическом разноязычном пространстве Карелии отражены все виды про-
изводственной и сельскохозяйственной деятельности, преобразующих естественные ландшафты. 
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