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Г. М. Керт

Саамская топонимия 
Кольского полуострова 
как объект исследования

Национальной топонимия может считаться в том случае, когда топо
нимы наряду с нарицательной лексикой свободно употребляются в речи 
коллектива и именуют какие-либо географические объекты, известные 
членам этого коллектива.

Саамская топонимия как факт саамской речи функционирует в нацио
нальной среде. В настоящее время сфера употребления саамской топони
мии значительно сужается. Насильственное переселение, а вместе с тем и 
запустение исконных саамских поселений Кольского полуострова 
(Чальмны-Варрэ, Чудзьяврь, Воронье, Варзино, Иоканьга) значительно 
сузили сферу употребления саамской топонимии.

Русские, осваивая Кольский полуостров, восприняли имеющуюся са
амскую топонимию. Топонимия, употребляемая русским населением, хо
тя и в подавляющем большинстве саамского происхождения, в строгом 
смысле не может считаться саамской1. Между тем у некоторых исследо
вателей до сих пор существует заблуждение, что употребляемую русски
ми в бинациональных зонах национальную топонимию в русской огла
совке относят к национальной.

Топонимы -  названия географических объектов -  возникали в связи с 
необходимостью ориентации на местности в жизни, хозяйственной дея
тельности коллектива. Топонимика как наука о топонимах формирова
лась постепенно. В чисто практических целях создавались словари, спра
вочники, реестры и пр.

В связи с освоением природных богатств Кольского полуострова в 
конце 1920 -  начале 1930-х годов в СССР появляются «Географический 
очерк, рельеф и орография Хибинских и Ловозерских тундр» Б. М. Куп- 
летского2 и «Физико-географический лопарский словарь» Г. Д. Рихтера3. 
Отсутствие навыков фиксации топонимии, недостаточное знание саам
ского языка приводили к погрешностям в написании топонимов.

В 1939 г. вышел из печати «Географический словарь Кольского полу
острова» под редакцией проф. В. П. Вощинина4. Как сообщает В. П. Во- 
щинин в вводной статье, в словаре зафиксированы 5702 названия 4537 ге
ографических объектов (часть географических объектов имеют двойные 
названия). Из 5702 названий, по его данным, 1924 саамских (переведено 
67%), 3500 русских; остальные -  прочие, смешанные и невыясненные.



С точки зрения саамской топонимии достоинством словаря является 
фиксация значительного числа впервые введенных в научный оборот са
амских топонимов, а также перечень саамских слов (до 800 лексем), 
встречающихся в саамских топонимах. Следует отметить, что многие 
лексемы зафиксированы с искажениями, что можно объяснить недоста
точным знанием диалектов саамского языка. Тем не менее фонетический 
облик слова просматривается вполне достаточно. Указанный словарь и в 
настоящее время является наиболее полным по насыщенности материала 
в отечественной литературе.

Сбором и публикацией саамской топонимии западной части Кольско
го полуострова занимались финские исследователи В. Таннер и К. Ник- 
куль. Как известно, согласно Тартускому мирному договору 31 декабря 
1920 г., территория бассейна р. Печенга отошла к Финляндии. В 1940 г. 
эта территория была возвращена Советскому Союзу.

Первым наиболее полным сводом саамских топонимов Кольского 
полуострова является опубликованный в журнале «Fennia» перечень 
финского социолога и этнографа В. Таннера «Географические названия 
области Петсамо». 1. «Саамские географические названия»5. В перечне 
содержится 817 статей саамских топонимов. Во многих топонимных 
статьях представлены фонетические варианты названий. В предисловии 
к перечню топонимов В. Таннер, касаясь мотивации названий у саамов, 
пишет: «Ни один из северных разговорных языков не может показать 
такую точную и в то же время красочную терминологию понятий саам
ского ландшафта, как саамский язык»6. Исследователь подчеркивает не
обходимость строгого соблюдения орфографии при написании саам
ских топонимов. Словарю предпослан перечень саамской географичес
кой лексики, насчитывающий до 100 лексем. В качестве приложения 
представлена карта М 1:400 000, в которой под номерами дано располо
жение топонимов.

В 1934 г. в этом же журнале печатается свод топонимов, подготовлен
ный финским исследователем К. Никкулем «Топонимы колгского проис
хождения южной части Петсамо с точки зрения картографии»7. Представ
ленные своды топонимов бассейна р. Петсамо В. Таннера и К. Никкуля 
явились результатом топографического обследования этой территории. 
Основу свода топонимов К. Никкуля составляют 1543 словарных статьи. 
В отдельных статьях приводятся фонетические, морфологические или лек
сические варианты топонимов. Во введении К. Никкуль предлагает обра
тить внимание на этические проблемы именования объектов. Он считает, 
что саамы имеют первоначальное моральное право давать названия на за
нимаемой ими территории. Кроме того, необходимо использовать норвеж
ский опыт фиксации топонимии на картах. По его утверждению, на нор
вежских картах саамские топонимы не переводятся на норвежский язык,
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но повсюду, где норвежские формы имен употребляются, они отмечаются 
на картах. В двуязычных областях параллельно с норвежскими саамские 
топонимы обозначаются в скобках. На территории Финляндии, в районах 
двуязычия необходимо наносить на картах как финские, так и саамские то
понимы. В конце приводится карта М 1:200 ООО, где под номерами спис
ка топонимов дается расположение географических объектов.

В. Таннер и К. Никкуль не были лингвистами в строгом смысле этого 
слова. Однако они были скрупулезно точны как в фонетике, то есть в пе
редаче звукового облика топонима, так и в анализе структуры топонимов 
и интерпретации компонентов сложных топонимов.

Значительным событием в исследовании саамской топонимии Коль
ского полуострова явился выход в свет «Словаря колгских и Кольских са
амов» Т. Итконена8. Т. Итконен -  известнейший исследователь саамского 
языка, а также истории, духовной и материальной культуры саамов Он 
совершил четыре поездки к колгским саамам (1912, 1913, 1926. 1927) и 
одну в 1914 г. -  к Кольским9. У Кольских саамов он пробыл пять месяцев. 
Первая мировая война застала его в Иоканьге. Собранный во время экс
педиции лексический материал лег в основу огромного, насчитывающего 
1236 страниц двухтомного словаря.

Словарь топонимов, составленный по алфавитно-гнездовому принци
пу, содержит 1115 словарных топонимных статей. Алфавит соблюдается 
по определительному компоненту топонима. Поскольку одно и то же оп
ределение может характеризовать наименования различных объектов, в 
одной топонимной статье может содержаться несколько топонимов. При 
большом разнообразии определительных компонентов количество зафик
сированных в словаре топонимов, естественно, увеличивается. В случае 
возможности перевода компонента топонима дается соответствующая от
сылка на апеллятив.

В целом указанный словарь является уникальным по своему построе
нию и наиболее значительным по охвату топонимной лексики.

В послевоенные годы в СССР выявление и фиксация саамской топо
нимии Кольского полуострова для практических целей оставались пре
рогативой географов, геологов, гидрологов. Безусловно, специфика са
амской топонимии не могла их не интересовать. В 1949 г. появляется 
статья А. Н. Казакова «О географических названиях Ловозерских тундр 
на Кольском полуострове»10. А. Н. Казаков все зафиксированные им ге
ографические названия разделяет на 6 групп: физико-географические -  
75, производственные -  12, бытовые -  32, исторические -  7, культовые 
-  3, непереводимые и прочие -  21. Можно говорить о несовершенстве 
предложенной классификации, однако, как один из первых опытов ана
лиза топонимии он дает возможность обсуждения выдвинутой пробле
мы. В статье «Особенности и распределение саамских географических



названий Мурманской области» А. Н. Казаков уточняет свою класси
фикацию".

Только в 1960-х годах саамская топонимия Кольского полуострова 
становится объектом изучения российских лингвистов. В 1961 г. вышли 
из печати тезисы сообщения В. В Сенкевич-Гудковой на Всесоюзном со
вещании по вопросам финно-угорской филологии в Петрозаводске12. В те
зисах подчеркивается значение топонимии как исторического источника. 
В 1967 г. публикуется ее статья «Структурно-словообразовательные эле
менты в топонимике Кольского полуострова»", в которой сделана попыт
ка классификации саамской топонимии по структурным типам. В соот
ветствии со спецификой и количеством компонентов топонима автор вы
деляет семь моделей. Вполне справедливо ее замечание о том, что саам
ская топонимика (в современной терминологии -  топонимия. -  Г. К.) яв
ляется частной лексической системой саамского языка. Вместе с тем 
трудно согласиться с утверждением автора о превращении в топонимах 
слов типа «гора», «река», «озеро», «болото», «мыс» и т. д. в своеобразные 
топонимические суффиксы". Компоненты топонима, то есть номенкла
турные термины в прибалтийско-финских и саамском языках, обозначаю
щие объект, являются составной значимой частью топонима и не могут 
считаться суффиксами В классификации автора приведены только слож
ные топонимы; простые (апеллятивы и неэтимологизированные), а также 
суффиксальные модели отсутствуют. Не корректно утверждение автора о 
том, что «структурно-словообразовательные типы саамской топонимики 
Кольского полуострова встречаются на территории Финляндии. Карелии, 
на Севере Европейской России, на Урале и за Уралом до реки Оби и Ени
сея»15. Саамская топонимия как часть лексической системы саамского 
языка функционирует в национальной среде саамов на севере Финлян
дии, в Швеции и Норвегии На огромной территории России саамская то
понимия за исключением Кольского полуострова, если она и функциони
ровала, оказалась полностью (кроме отдельных лексем, «встроенных» в 
топонимию последующих пластов) поглощенной.

Начиная с 1990-х годов исследование саамской топонимии входит в 
научные планы Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН 
Всего к настоящему времени опубликовано около 40 статей и тезисов в 
различных изданиях. Подготовлены монографии «Очерки саамской топо
нимии» и «Применение ЭВМ в исследовании топонимии (прибалтийско- 
финская, русская)».

В задачу исследования входило, в первую очередь, выявление специ
фики саамской топонимии как подсистемы языка. В монографии «Очер
ки саамской топонимии» дан краткий обзор исследования саамской топо
нимии как системы языка и как субстрата. Как известно, топонимная лек
сика составляет часть лексической системы языка. Для апеллятивной и
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топонимной лексики характерны одни и те же древние пласты заимство
ванной лексики. Так, в саамском и прибалтийско-финских языках имеют
ся древние литво-латышские и германские заимствования, которые воз
никли на уровне апеллятивной лексики. В субстратной топонимной лек
сике они служат надежным идентификатором принадлежности этой топо
нимии к данным языкам. В процессе освоения русским языком саамской 
и прибалтийско-финской топонимии эти 'заимствования, естественно, ста
ли частью русской топонимии. Поэтому так важно разграничивать заим
ствования в топонимии, происходившие на уровне апеллятивной лексики, 
и заимствования в процессе освоения топонимии.

При исследовании семантики компонентов топонимов мы вынуждены 
были отказаться от семантической классификации топонимов, поскольку 
в принципе невозможно создать непротиворечивую классификацию. Зна
чительно эффективнее выявлять семантические классы топонимообразу
ющей лексики. Для классификации топонимной лексики нами была при
нята разработанная Р. Халлигом и В. фон Вартбургом «Система понятий 
как основа для лексикографии»14.

Новым этапом развития топонимики можно считать применение в 
исследовании ЭВМ. В 1988 г. была предпринята попытка доказать прин
ципиальную возможность формализации огромного массива топонимии 
Европейского Севера России17. Вместе с О. И. Кузьминой в начале 1990-х 
годов была составлена структура базы данных свода топонимов К. Никку- 
ля для ввода в компьютер. Выборки по структуре и семантике компо
нентов топонимов проиллюстрировали особенности саамской топони
мии района южного Петсамо. Наряду с простыми и суффиксальными 
(48), а также наиболее характерными для саамской топонимии двухком
понентными (1103), в саамской топонимии представлены трехкомпо
нентные (375) и четырехкомпонентные (27). В соответствии с историко
географическими и хозяйственными условиями жизни саамского этноса 
тезаурус саамской топонимной лексики распределился по следующим 
семантическим классам (приводим наиболее характерные классы лек
сем без фонетических вариантов): 0000 -  неэтимологизирумые (95); 
А211 -  воды, моря и реки (66); А221 -  ландшафт и полезные ископае
мые (65); А322 -  деревья лесные (13); А352 -  цвета (8); А411 -  домаш
ние животные (6); А412 -  полевые и лесные животные (26); А421 -  пти
цы (19); А431 -ры бы  (21); В121 -прилагательные (28); А151 -движения 
и действия (49); В321 -  сельское хозяйство, оленеводство (22); В353 -  
охота, рыбная ловля (29); В421 -  онимы (этнонимы, антропонимы) 
(116); В521 -  религия, верования (9); С 111 — число (5); С211 -  простран
ство (18); С311 -  время (3). В процентном отношении субстратная лек
сика составляет около 7%, лексика класса А (Вселенная) -  около 40%, 
класса В (Человек) -  около 49% и класса С -  около 4%. Наиболее



употребляемые лексемы: jaur -  jaura -  jurash ’озеро’ (около 500), luobbal -  
luobbalash ’проточное озеро’ (свыше 110), ѵаагг -  ѵаага -  vaarash гора’ 
(свыше 310), njarg ’мыс’ (свыше 90), kuadt ’вежа’ (саамское жилище) 
(20), aitt ’амбар’ (16), pass ’святой’ (10) и т. д. 1555 топонимов были обра
зованы с помощью 800 лексем. Общее число словоупотреблений состави
ло около 3500 раз.

При выявлении особенностей структуры и семантики компонентов са
амских топонимов мы не могли не касаться теоретических вопросов топо
нимики. На материале саамского и прибалтийско-финских языков рас
сматривались теоретические вопросы топонимики, в частности, соотно
шения имени собственного и имени нарицательного, проблемы мотива
ции названия18, принципы номинации географических объектов19. Нашли 
свое место вопросы соотношения топонимических систем в бинациональ- 
ных и полинациональных регионах20. Актуальной остается проблема вы
явления, принципов освоения, адаптации предшествующей топонимии 
последующей языковой волной21. Затрагивались также прикладные во
просы топонимики22.

В 1995 г. Министерство науки и технической политики РФ утвердило 
для КарНЦ РАН тему «Компьютерный банк топонимии Европейского Се
вера России. TORIS» (1995-1998 гг.). В результате совместной работы 
ИЯЛИ (сектор языкознания) и ИПМИ (лаборатория информационных 
компьютерных технологий) была создана структура базы данных, состо
ящая из 18 граф-полей, для ввода в компьютер и последующей обработки 
топонимии Европейского Севера России. Структура базы данных позво
ляет формализовать грамматику русских и прибалтийско-финских топо
нимов, семантику компонентов топонимов, функциональные свойства то
понима (обозначение объекта именования с помощью падежа), явление 
трансонимизации (перенос названия с одного объекта на другой). В ком
пьютер также вводятся исторические сведения о топониме, экстралингви- 
стические данные об объекте, именуемом топонимом, административная 
(и по карте) привязка топонима, а также сведения об информанте, собира
теле и обработчике23.

Сотрудничество с математиками не только способствовало созданию 
оптимальной на данный момент версии структуры базы данных топони
мии, но и заставило строже смотреть на грамматические явления в топо
нимах, например, на стыки морфем в топониме при вычленении значи- 
мостных его частей. В 1999 г. сектор языкознания ИЯЛИ и лаборатория 
информационных компьютерных технологий ИПМИ приняли участие в 
телеконференции по информационным технологиям в гуманитарных на
уках24. В настоящее время совместная работа продолжается по созданию 
Web-сайта по топонимии в сети Internet. Создаваемый Web-сайт на пер
вом этапе будет включать банк данных по финно-угорской и русской
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топонимии, свод компонентов саамской топонимной лексики (саамская 
топонимия Кольского полуострова), библиографию по саамской топони
мии. Предполагается организовать телеконференцию по проблемам 
использования ЭВМ в исследовании топонимии и создания банка данных 
топонимии Европейского Севера России.

Положительный (смеем надеяться) совместный опыт применения 
вычислительной техники лингвистами и математиками в исследовании 
топонимии вселяет надежду к воплощению в науке афоризма немецкого 
философа Иммануила Канта «В каждом знании столько истины, сколько 
математики».

Важнейшей задачей остается сбор топонимии, особенно микротопо
нимии, составление тезауруса топонимной лексики, характеризующего 
специфику саамской топонимии, выявление принципов адаптации саам
ской топонимии близкородственными (финский, карельский, вепсский) и 
русским языками.
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