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Введение 

 Изучая историю и природу родного края, нас заинтересовали 

географические объекты своими загадочными названиями. Объяснить можно 

любое, даже самое сложное и, на первый взгляд, непонятное географическое 

название. Этим занимается наука топонимика. Слово “топонимика” образовано 

от двух греческих слов: topos – место, местность и onoma –имя. 

 Архангельский край — историческая область на севере европейской 

части России в бассейнах рек Северная Двина, Онега, Мезень и др.  Археологи 

отмечают, что первые поселения появились здесь более девяти тысяч лет тому 

назад. Заселение и хозяйственное освоение русскими побережий северных 

морей началось почти тысячу лет назад. Продвигаясь на Север по долинам 

Онеги и Северной Двины, новгородцы ещё в конце X века вышли к южным 

берегам Студёного (Белого) моря и стали возводить деревни, погосты, стоянки. 

Но среди русских названий деревень, рек, озёр нашей местности, встречаются 

и те, которые звучат как иностранные: Солза, Нёнокса, Сюзьма, Яреньга, 

Лопшеньга, Урзуга, Уна, Луда и другие. Наше исследование посвящено 

проблеме существования необычных названий деревень наряду с понятными, 

русскими названиями. Актуальность исследования заключается в том, что 

собранный нами материал будет представлять большую ценность 

при изучении истории родного края.  



 
 

 Гипотеза: наличие топонимов нерусского происхождения 

административного округа муниципального образования «Северодвинск» 

свидетельствуют о том, что в давние времена наша местность была заселена 

народами  – носителями иного, не славянского языка и что часть 

этих топонимов дошла до наших дней. 

 Объект исследования: топонимика. 

 Предмет исследования: название деревень и посёлков административного 

округа муниципального образования «Северодвинск» Архангельской области. 

Цель работы: изучить происхождения нерусских местных топонимов и 

определить  значения названий некоторых деревень и посёлков. 

 Задачи: 

1. Подобрать литературные источники по исследуемой проблеме. 

2. Изучить происхождение названий деревень административного округа 

муниципального образования «Северодвинск». 

3. Обработать данные, систематизировать географические названия. 

4. Обосновать практическое значение данной работы 

Обзор литературы 

 Найти информацию о книгах по данной теме нам помог сайт «Моя 

электронная библиотека»  http://www.antic-r.ru/bibl4.htm. Благодарим за 

помощь в исследовании педагога-библиотекаря нашей гимназии Акулова Г.Л., 

библиотекаря ЦГБ им. Гоголя Н.В. Курину В.С., Климова А.И. - 

действительного члена Русского географического общества. Нужные сведения 

о северных топонимах имеются в сборнике «Вопросы топонимики Подвинья и 

Поморья». В нём объяснены географические названия из языков многих 

народов, населявших Европейский Север России с древнейших времен до 

наших дней. В книге Барашкова В.Ф.  «Знакомые с детства названия» мы 

нашли сведения о многочисленных и разнообразных географических именах 

(топонимах). Интересна была книга Матвеева А. К. «Субстратная топонимия 

Русского Севера» о происхождении географических названий Русского Севера, 

споры о которых продолжается уже почти два столетия. Много полезного мы 

http://www.antic-r.ru/bibl4.htm


 
 

нашли в книге Т. А. Бернштам «Народная культура Поморья», она создана на 

основе архивных материалов и полевых данных многолетних экспедиций к 

поморам Русского Севера. 

Методы исследования: 

1. теоретический (работа с различными источниками информации);  

2. поисковый (работа с архивными документами, в городской и школьной 

библиотеках, музее);  

3. эмпирический (социологический опрос одноклассников);  

4. анализ результатов исследования. 

 

Основная часть 

 Названия населённых пунктов, их происхождение и история издавна 

привлекали внимание простых людей и профессиональных исследователей. 

Одни названия настолько древние, что их воспринимают как возникшие сами 

собой, поскольку неизвестен их автор, а иногда даже и народ, языку которого 

это слово принадлежало. Наука- топони́мика (от др.-греч. τόπος (topos) — 

место и ὄνομα (onoma) — имя, название), изучает географические названия, их 

происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, 

написание и произношение.   

 На Русском Севере известно свыше 20 тысяч нерусских топонимов. 

Известный учёный – лингвист А. К. Матвеев установил, что задолго до славяно-

русского населения здесь жили, сменяя друг друга прибалтийские и волжские 

финны, саамы, пермяне-коми, севернофинны.  Наиболее поздним чудским 

населением на Севере были прибалтийско-финские племена — карелы и вепсы.  



 
 

 

Из книги Матвеев А. К. «Субстратная топонимия Русского  Севера» [4] 

 Мы обратились к литературе, в которой рассматриваются вопросы 

заселения Русского Севера – Заволочье. Большинство исследователей 

упоминают, что ещё в летописном своде Нестора «Повесть временных лет» 

называются народы Севера, которые платили дань Руси: чудь, меря, весь, 

мурома, черемисы, мордва, пермь, печора, ямь, литва, зимьгола, корсь, нарома, 

либь. Часто учёные называли эти народы чудью заволочской, чудью 

белоглазой, причём до конца не изучено, название ли это одного народа или 

собирательное название для многих. [3] 

 Именно первые жители любой местности и дают название всему, что их 

окружает. Профессор В.Ф. Барашков пишет: «Название, выделяя и указывая 

географический объект, помогает его местонахождению». [1, с. 7] С течением 

времени предметы, давшие название географическому объекту, могут 

исчезнуть или измениться, но название будет существовать. 

 Мы пришли к выводу, что первыми Север России заселяли народы 

прибалтийско-финских племен. Они, давая названия, отмечали характерные 

особенности того пейзажа, среди которого им приходилось жить. Именно наука 



 
 

топонимика помогла человеку найти ответы на многие вопросы, связанные с 

возникновением имен собственных. 

 Любой человек, хотя бы раз в жизни задавал себе вопрос: «Почему 

именно так, а не иначе названа его родная деревня или город, улица, речка, 

горы?»  Нам стало интересно, а знают ли   мои одноклассники о топонимике и 

историю происхождения названия деревень нашего округа. Им была 

предложена анкета:   

 1. Что изучает наука топонимика?  

2. Что означают названия деревень: Солза, Нёнокса, Рикасиха, Кудьма, 

Сюзьма, Лахта?  

3.  Нужно ли знать топонимы нашего муниципального округа? 

 Проанкетировано было 32 человека 

 

 Анализ анкет показал, что большинство учащихся не знают науку 

топонимику и историю названий деревень округа «Северодвинск». 

 Согласно областному закону «О статусе и границах муниципальных 

образований в Архангельской области» от 23 сентября 2004 года и уставу МО 

Северодвинск, в границы городского округа «Северодвинск» входят 

территории города Северодвинска, посёлка Водогон, деревень Большая Кудьма 

(Таборы, Волость, Лахта), железнодорожной станции Рикасиха, Белозерский 

административный округ в составе посёлков Белое Озеро и Палозеро, 

Нёнокский административный округ в составе села Нёнокса, посёлков Сопка и 

Зелёный Бор, деревень Солза, Сюзьма. [6] 

 Проанализировав собранные топонимы, мы разделили их на две группы: 

финно- угорские (предположительно) и русские.    

Кудьма - название складывается из финно-угорских слова кудо - «дом», 

«жилище» и топоформанта «ма» - «земля», «территория», «край». Таким обра-

зом, название Кудьма указывает на то, что территория по берегам реки и на бли-

жайших землях была значительно заселена финно-угорскими народами ещё до 

начала освоения этих земель русским населением. В пользу финно-угорской 

http://travellers.ru/city-njonoksa


 
 

теории происхождения названия говорит и то, что аналогичное по звучанию и 

смыслу слово есть в вепсском языке - kodima.[3]  В Петрозаводске Республики 

Карелия на вепсском языке выпускается газета Kodima (Родная земля) (рисунок 

1) 

 

 

Рис .1. ГАЗЕТА Kodima (РОДНАЯ ЗЕМЛЯ) НА ВЕПСКОМ ЯЗЫКЕ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ. 

Лахта - от финского слова - lahti - мелководный морской залив, озеро, 

бухта,  на вепсском – lahed – свежий, прохладный. И действительно, на берегу 

Лахотского озера, в бухте, образовалась старообрядческая деревня Лахта. 

Старообрядцы терпели гонения от властей за свою веру и в 1932 году деревню 

закрыли. В Финляндии есть город  - Ла́хти. Если посмотреть на него сверху, то 

увидим, что место, где он стоит – это залив, бухта. 

https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki2.org/ru/Kodima


 
 

 Нёнокса- это сложное слово, оно состоит из двух частей: «Нё»- «окса» - 

происхождение финно-угорское – «бурный поточек», быстро текущая речка.  

Это значение объяснили этнографы – исследователи Куратов А.А и А.И. 

Соболевский. [5]   Они пришли к выводу, что  названия с окончаниями на -М 

А,-КСА, происходят  от древнейшего переселения из Западной Сибири в X— 

IX тысячелетиях до н. э.   Так что когда зародилась Нёнокса неизвестно. В  1893 

году в 4 км от посада Нёнокса была найдена стоянка эпохи неолита. Учёные 

доказали, что первобытные люди жили на стоянке 5 тысяч лет назад. 

 К этому временному этапу относится появление названия деревни 

Сюзьма. Дата основания её неизвестна. До 80-х годов XVIII века была вотчиной 

и усольем – местом для добычи и вываривания соли – Сийского монастыря (как 

и Нёнокса) Значение её названия до сих пор не объяснено. Мы обратились к 

словарям финно -угорских народов и вот что можем предположить: suzi (от 

карел.) – уголь, sysi (от финн.) уголь, süväs (от вепс)- глубоко, топоформанта 

«ма» - «земля», «территория», «край». [7] Географы подтверждают, что русло 

реки Сюзьма глубоко врезанное, каменистое, имеется множество валунов. 

Поэтому можем предположить о происхождении названия от вепсских племён. 

 Солза -  название деревни происходит от реки, оно финно-угорского 

происхождения, содержит основу «sоо, sоu, sоv» – болотистое, мокрое место и 

«zаg, zаа» – «берег», «возвышенность». В переводе с языка саами «гибкая».[7] 

Река Солза берет начало из озера Солозеро в Архангельской области России. 

Впадает в Двинскую губу Белого моря. На реке Солза расположена плотина, а 

также водозабор для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд города 

Северодвинска. На ней расположен Солзенский производственно-

экспериментальный лососевый завод. По словам Алексея Ивановича Климова 

качество воды считается одним из лучших среди рек Архангельской области. 

 Подавляющая часть русских постоянных поселений на побережье Белого 

моря возникла, по мнению Т. А. Бернштам, с середины XIV до конца XVII в. 

Карта, разработанная ею, включает четыре группы поселений. У нас появилась 

5 группа - поселения, возникшие в Советское время с 1917года.[2] (рисунок 2)  

https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82


 
 

 

 

Рис. 2. КАРТА «ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ РУССКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ В ПОМОРЬЕ» 

1 - поморские местности, заселенные в течение XII-XV вв.; 2 - поморские поселения, 

возникшие в XVI-первой половине XVII вв.; 3 - поселения, возникшие во второй половине 

XVII-первой четверти XVIII вв.; 4 - поселения, время появления которых точно не 

установлено. Мы решили добавить 5 группу - поселения, возникшие в Советское время с 

1917года. 

Источник: https://statehistory.ru/books/T-A--Bernshtam-_Pomory--Formirovanie-gruppy-i-

sistema-khozyaystva/6 

 

Результаты и обсуждение 

 Проведя анализ, мы пришли к выводу, что топонимы содержат очень 

ценную и богатую историческую информацию. В расшифровке северных 

топонимов следует различать их время возникновения по  группам. Собранные 

топонимы, мы разделили  на две группы: финно- угорские (предположительно) 

и русские. Мы вставили графу «группа по форманту», формант- это часто 

повторяющийся элемент, часть слова в конце топонима, который участвует в 

построении (на -ГА, -М А, -Ш А, -КСА, -ТА, -ДА и др) Чаще всего формант 

https://statehistory.ru/books/T-A--Bernshtam-_Pomory--Formirovanie-gruppy-i-sistema-khozyaystva/6
https://statehistory.ru/books/T-A--Bernshtam-_Pomory--Formirovanie-gruppy-i-sistema-khozyaystva/6


 
 

выражает природную суть географического объекта. Русские топонимы мы 

разделили на группы по хронологическому происхождению. 

Таблица 1 

Финно- угорские (предположительно) и русские топонимы 

Финно-угорские 

названия 

Группа по 

топоформанту * 

Русские названия Группа по 

происхождению 

Кудьма «ма» Волость 1 гр 

Лахта водный объект Таборы 1 гр 

Нёнокса «Нё» и «окса» Палозеро 5 гр* 

Солза по названию реки Сопка 5гр* 

Сюзьма «ма» Зелёный Бор 5гр* 

  Рикасиха 1 гр 

  Белое озеро 5гр* 

  Водогон 5гр* 

 

 Анализ анкет показал, что большинство учащихся желают изучать топонимы, 

для того, чтобы лучше знать историю своей малой Родины.  

 

Заключение 

Проведя исследование собранных топонимов, изучив литературу, мы пришли к 

выводу, что наша гипотеза верна. Географические названия нашего 

административного округа муниципального образования «Северодвинск» 

имеют разные происхождения. Наличие топонимов нерусского происхождения: 
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Кудьма, Сюзьма, Нёнокса, Лахта, Солза свидетельствуют о том, что в давние 

времена наша местность была заселена народами  прибалтийско-финских 

племен. Другая часть топонимов образовалась в период заселения Севера 

славянскими племенами с X до середины XVI века. Происхождение очень 

многих названий остается спорным, это объясняется тем, что с течением 

времени происходили смены языков и народов (кочующих племен) на северной 

территории. Кроме того, далеко не все древние языки нашего края мы знаем, а 

о некоторых не имеем ни малейшего представления. Например, древние финно-

угорские племена, летописные Меря, Мурома, Весь и др. так и остаются 

неизвестными учёным, а язык вепсов, входящий в северную подветвь 

прибалтийско-финских языков, организация ЮНЕСКО при ООН  внесло в  

«Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения».  Именно 

поэтому топоним «Сюзьма» вызвал у нас трудность при исследовании. 

 Изучение топонимики родного края пополняет знания об особенностях 

культуры Севера, его историческом прошлом, поэтому собранный нами 

материал можно будет использовать на уроках русского языка, литературы, 

окружающего мира и географии, в краеведческой и внеклассной работе. В 

будущем мы продолжим работу по изучению топонимов Архангельской 

области, т.к.  многие названия так и остались для нас загадкой. Мы планируем 

и дальше пополнять нашу «Топонимическую таблицу» и уверенны, что если 

проявить внимание к географическим именам, то каждый сможет найти для 

себя много увлекательного и полезного, открыть тайны истории нашей Родины. 
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