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РУССКАЯ ТОПОНИМИЯ ВАЛААМСКОГО АРХИПЕЛАГА

Данная статья является результатом исследования геокультурного пространства островов Валаамского архи-
пелага. В топонимии Валаамского архипелага встречаются названия объектов как прибалтийско-финского, так  
и русского происхождения. Многие топонимы семиотического пространства русской культуры Валаама 
связаны с хозяйственно-экономической деятельностью Валаамского монастыря или характеризуют духов-
ную жизнь его иноков. В настоящее время топонимы русского происхождения составляют самую большую  
и наиболее сохранившуюся группу в топонимии Валаама. Топонимы русского происхождения создавались 
на протяжении нескольких веков иноками Валаамского монастыря, которые большей частью были русскоя-
зычными. Важным разделом исследования топонимии Валаама выступают полевые материалы. Сбор микро-
топонимии осуществлялся в течение 1980–1990-х годов на территории островов Валаамского архипелага по 
составленной автором топонимической программе, насчитывающей 50 вопросов. Респондентами являлись 
жители пос. Валаам, монахи открытого в конце 1989 года монастыря, богомольцы, вольнонаемные рабочие. 
Данные исследования показали, что современные жители пос. Валаам и монастыря не знакомы с истори-
чески сложившимися названиями объектов Валаамского архипелага, пользуются в основном микротопони-
мами, многие из которых появились в 50-е годы ХХ века в связи с приходом на Валаам – после 10-летнего 
запустения островов – нового, послевоенного населения. В современной литературе, различных публикаци-
ях о Валааме, путеводителях встречаются названия, заимствованные из прибалтийско-финских языков, на-
пример: остров Эраккосаари, остров Палинсари. на многих картах и схемах имеются ошибки и неточности  
в написании названий. Среди местных жителей, а также в отдельных изданиях о Валааме скиты Валаамского 
монастыря называются по цвету: скит Всех Святых – Белый, Воскресенский скит – Красный, Гефсиманский 
скит – Желтый. В результате полевых, архивных и других исследований были определены названия объек-
тов, расположенных на островах Валаамского архипелага, проведена классификация топонимов, составлены 
топонимические карты. 
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Острова Валаамского архипелага расположе-
ны в Карелии, в северо-западной части Ладож-
ского озера и территориально относятся к району 
Северо-Западного Приладожья, древним населе-
нием которого являются карелы, переселившиеся 
в ходе шведской экспансии со своей первоначаль-
ной территории, которую постепенно заселяли 
финны и славяне, на территорию современной 
Карелии и в другие районы Русского государства. 
В X–XI веках усилились связи населявших Каре-
лию племен со славянами. Южная часть Каре-
лии вошла в состав Древнерусского государства.  
В это время на территорию Карелии начинает 
проникать славянское население [1]. 

Актуальность исследования семиотиче-
ского пространства Валаама связана с осмыс-
лением процесса взаимовлияния двух типов 
культур, прибалтийско-финского и русского, 
и отражением в топонимии Валаама русско-
го происхождения деятельности Валаамского 
Спасо-Преображенского монастыря. 

Цель исследования – выявить топонимы, 
являющиеся основой русского типа культуры 
Валаама. Объектом исследования выступают 
культурно-историческое и ландшафтное про-
странства островов Валаамского архипелага. 

Основу топонимии островов Валаамского 
архипелага составляют названия прибалтийско- 
финского и русского происхождения. К адапти-
рованным русским языком карельским назва-
ниям относятся, например, ландшафтные то-
понимы (Паю Ламби, Киви Мяги); топонимы, 
характеризующие животный и растительный 
мир Валаама (Ангериас ниеми, Марья Сари); 
финские топонимы (Кярмевуори, найсниеми) 
и др. В приведенных примерах названия гео-
графических объектов написаны русскими бук-
вами, но с соблюдением норм финского право-
писания XVII−XVIII веков. Другим способом 
адаптации прибалтийско-финских названий 
русским языком является перевод. Почти по-
ловина транслитерированных на русский язык 
карельских топонимов переведена на русский  
и встречается на различных схемах и картах 
Валаама: Ruskeikallivo – букв. ‘Красная скала’  
(ср. кар. ruskei ‘красный’, kallivo ‘скала’) и др. 

Следовательно, появившееся на Валааме  
в Х веке славянское население осваивало при-
балтийско-финскую культуру местного насе-
ления путем адаптации топонимов. на каждом 
следующем этапе заселения островов Валаам-
ского архипелага новое население Валаама за-
имствовало и усваивало существующие назва-
ния объектов, создавая одновременно и новые 
топонимы.

Большая группа топонимов характеризует 
хозяйственную деятельность Валаамского мона-
стыря и духовную жизнь его иноков: Мельнич-
ный (остров), неводная (бухта), Святой (остров). 
Это также топонимы, описывающие ландшафт, 
флору и фауну островов Валаамского архипела-
га: Железистый (мыс), Черное (озеро), Лещевый 
(залив), Щучье (озеро), Осиновый (мыс) и др.  
К микротопонимам, которыми пользуются и в 
настоящее время жители Валаама, относятся: 
Глухое (Лещевое, озеро); Желтый (Гефсиман-
ский, сит), Турнепсовое (Зимняковое, поле) и др.

Отличительной чертой топонимии Валаама 
является наличие двух топонимических систем: 
прибалтийско-финской и русской. но сохрани-
лись до наших дней и употребляются местным 
населением в основном названия русского про-
исхождения, которые длительное время созда-
вались русскоязычными иноками Валаамского 
монастыря.

научная новизна работы состоит в опре-
делении и систематизации географических 
названий русского происхождения объектов, 
расположенных на островах Валаамского ар-
хипелага. Все топонимы, выявленные автором 
в ходе полевых, архивных и других исследо-
ваний, распределены по группам, проведена 
классификация топонимов по способу обра-
зования и по семантике компонентов. Ланд-
шафтные топонимы помогают нам определить 
особенности ландшафта, флоры и фауны Вала-
ама, другие группы топонимов способствуют 
восстановлению исторических событий, опре-
делению исторических мест, а также раскрыва-
ют хозяйственно-экономическую деятельность 
Валаамского монастыря, духовную жизнь его 
иноков. 
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Отдельные сведения о русских топонимах 
Приладожья содержатся в отчетах экспеди-
ций русских ученых XVIII – начала XIX века 
н.Я. Озерецковского и В.М. Севергина. Акаде-
мик н.Я. Озерецковский в 1785 году совершил 
путешествие по озерам – Ладожскому и Онеж-
скому. Почти все путешествие проходило по 
воде – по рекам и озерам. Он посетил г. Олонец, 
о. Валаам, обследовал северный и восточный 
берега Ладожского озера. По словам В.В. Пиме-
нова, Озерецковский внес большой вклад в дело 
изучения этнографии народов Карелии, интере-
суясь, в частности, исследованием этнического 
состава ее населения [2, с. 58]. Озерецковский 
собирал также и топонимический материал: 
указатель географических названий в его книге 
содержит около 500 топонимов [3, с. 201−207].

Известный исследователь Ладожского озе-
ра А.П. Андреев в книге «Ладожское озеро» 
приводит названия почти всех островов, рас-
положенных к северу, востоку и югу от о. Ва-
лаам [4]. В современной научно-популярной  
и художественно-публицистической литературе 
о Валааме авторы (В.Р. Рывкин1, Л.Я. Резников2 
и др.) также дают описание объектов и их на-
званий. Валаамские топонимы зафиксированы 
также на служебных, туристских картах, схе-
мах, в лоциях Ладожского озера, книгах Ва-
лаамского монастыря3, архивных документах 
Валаамского монастыря, находящихся в нацио-
нальном архиве Республики Карелия (нАРК)  
и ново-Валаамском монастыре в Финляндии.

Основу нашей работы составляют резуль-
таты эмпирического исследования геокуль-
турного пространства островов Валаамского 
архипелага. Для определения семиотического 
пространства русской культуры Валаама были 
использованы методы сбора информации, 
лингвистического анализа названий географи-

ческих объектов, выявленных из различных 
источников. Полевые, архивные и другие ис-
следования русской топонимии островов Ва-
лаамского архипелага проводились автором  
в 2000–2010 годах и опубликованы частично  
в монографиях автора [5–6]. 

Острова Валаамского архипелага были 
издавна известны людям, т. к. расположены 
вблизи населенных материковых берегов Ла-
дожского озера. Расстояние до ближайшего  
г. Сортавала – всего лишь 40 км. В Древней 
Руси по Ладожскому озеру проходил торговый 
путь «из варяг в греки», из Балтийского в Чер-
ное море, который был связан с продвижением 
славян в северном направлении. Достоверных 
исторических сведений о первоначальных оби-
тателях Валаама не сохранилось. Монахи ут-
верждали, что уже в те далекие времена это был 
славянский остров. Они писали, что Валаам до 
основания на нем монастыря принадлежал сла-
вянам и, вероятно, находился в гражданском 
союзе с новгородом, и на Валааме не исчезли 
следы христианской веры до преп. Сергия, хотя 
рядом с христианством не прерывалось еще  
и язычество [7, c. 6].

Среди других островов Ладожского озера 
Валаам выделялся своим месторасположением, 
наличием многочисленных бухт, являющих-
ся удобным убежищем для больших и малых 
судов. Возможно, поэтому он был избран мо-
нахами. В монастырских источниках говорит-
ся, что появление христианства на Валааме 
связано с деятельностью св. апостола Андрея 
Первозванного: «Горы Валаама благословил 
лично святым крестом святый Апостол Андрей 
Первозванный»4. А.А. Козырева отмечает, что 
«о пребывании апостола Андрея не только  
в Киевских землях и новгороде, но и на остро-
ве Валаам повествуется в северных новгород-

Михайлова Л.В. Русская топонимия Валаамского архипелага

1Рывкин В.Р. По Валааму. Петрозаводск, 1990. 
2Резников Л.Я. Валаам. Кризис аскетизма. Л., 1986. 
3Валаамский монастырь. СПб., 1864.
4Валаамский монастырь // Журн. для чтения воспитанникам воен.-учеб. заведений. 1847. Т. 68, № 272.  

С. 495–498.
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ских сказаниях» [8, с. 66].
Топонимия Валаамского архипелага состо-

ит из прибалтийско-финских названий и то- 
понимов русского происхождения. Русская то-
понимия Валаама образована в основном из 
ландшафтных топонимов и названий, связан-
ных с деятельностью мужского православного 
монастыря или характеризующих духовную 
жизнь его иноков. По монастырским источ-
никам, уже в Х веке на острове был основан 
монастырь Святой Троицы [9, с. 135], монахи 
которого были русскоязычными. на протяже-
нии всей истории монастыря на Валааме пре-
обладало русскоязычное население. 

Для русской ландшафтной лексики остро-
вов Валаамского архипелага характерны следу-
ющие лексемы: залив (7), гора (6), дорога (5), 
пролив (5), губа (4), берег (4); железный (11), 
черный (11), красный (7), большой (6), горба-
тый (5), зимняковый (5), скалистый (5). Ряд то-
понимов образован от собственных имен (50): 
Авраамиевский (скит), Антониевская (дорога) 
и др. Основу русской лексики фауны Валаам-
ского архипелага составляют лексемы: угорь 
(5), лещ (4), змея (3), лиса (3), рыба (2), налим 
(2). Из лексики флоры на Валааме встречаются: 
троста, тростник (7), сосна (4), дуб (4), ольха 
(3), береза (2), лук (2), осина (2), яблоня (2).

Сферы хозяйственной и духовной жизни 
человека отражены в топонимах с лексемами: 
водопроводный, дом, машинный, конюшня, 
ферма, карьер, кирпичный, кузнечные, святой, 
монах, пастбище, мост, скит и др. 

Классификация топонимов по способу обра-
зования. По способу образования мы объединили 
все русские топонимы Валаамского архипелага  
в следующие группы: Топонимы-существитель-
ные, Словосочетания, Словосложение, Суф- 
фиксальные.

Топонимы-существительные. Простые: Бар- 
мадан (остров), Железняки (район) и др.

Словосочетания: а) сочетание существи-
тельного с именем собственным: николаев-
ская Пустынь (пустынь); б) топонимы с суб-
стратными элементами: Ала Суари (остров), 
Мурикканиеми (мыс)5, Эраккосаари (остров)6, 
Палинсари (остров)7; в) сочетание прилага-
тельного с существительным: Золотой Берег 
(бухта), Красная Гора (скала); г) сочетание чис-
лительного с существительным: Вторая Точка 
(мыс), Первый Песочек (бухта); д) сочетание 
двух прилагательных: Восточный Сосновый 
(остров); е) прилагательное: Высокий (остров), 
Дивный (остров).

Словосложение: а) словосложение имен: 
Константиноеленинская (от имен Константин 
и Елена); б) словосложение прилагательных: 
Старозаводский (залив). 

Суффиксальные: а) мужской род: -ов, -овск, 
-вск, -ик, -ок: Емельянов (остров), Петровский 
(мыс); б) женский род: -ов, -овск, -вск, -ск, -н: 
никоновская (дорога), неводная (бухта); в) сред-
ний род: -ев, -ов, -овск: Крестовое (озеро), Пе-
тровское (район). 

Одним из способов номинации географи-
ческих объектов является перенос названия 
одного географического объекта на другой. 
Так, на Валааме названия бухт переносятся на 
близлежащие объекты: острова, мысы, озера, 
поля. например: Красный, залив → Красный, 
мыс8.

Классификация топонимов по семантике 
компонентов. Все собранные топонимы Вала-
амского архипелага русского происхождения 
были объединены по семантике компонентов  
в следующие группы.

Топонимы, отражающие  
физико-географические особенности местности

5нАРК. Ф. 762. Оп. 2. Д. 1/19. Описание карты угодий Валаамского монастыря, состоящего в Выборгской 
губернии в Кексгольском уезде, составленного в 1798-м году землемером Морицом фон Дрейером.

6Туристская схема Карелии. М., 1980.
7Обзорно-географическая карта. Ленинград − Псков − новгород − Петрозаводск. Л., 1990.
8Михайлова Л.В. Валаам в географических названиях. Топонимическая карта. Петрозаводск: Острова,  

2012. 8 с.
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Ландшафт. Одну из семантических групп 
составляют топонимы, образованные при помо-
щи ландшафтной терминологии (берег, бухта, 
гора, губа, дорога, озеро, канава, лес, пролив): 
берег: Скалистый Берег (бухта); гора: Красная 
Гора (скала); губа: Мельничные Губы (бухта); 
залив: Мельничный Залив (бухта) и др.

Характеристика объектов. Среди русских 
по происхождению топонимов Валаамского ар-
хипелага нами выделены следующие группы: 
характеризующие размер, цвет, расположение 
объекта, особенности растительного и живот-
ного мира, водоемов: белый: Белый (скит); 
большой: Большой Черный (остров); глини-
стый: Глинистая (бухта); грязный: Грязное 
(озеро)9.

Различный цвет географических объектов 
отражается в топонимах: Черный, Зеленый, 
Красный. К востоку от Валаама лежит очень 
высокий каменный остров Черный, покрытый 
густым хвойным лесом, издали на вид он со-
вершенно черный. Северо-восточный район 
Валаама характеризует топоним Черный нос 
(нос в северном русском диалекте означает 
мыс). Черного цвета скала и мрачный лес на 
мысу, где почти не бывает солнца, отражаются  
в бухте под названием Черная. Вдоль вос-
точного берега Валаама лежат небольшие ка-
менистые, со скудной растительностью или 
совершенно голые острова с названиями Каме-
нистый, Гранитный, Голый, Скалистый. 

Топонимы,  
основанные на внешнем сходстве

Эту группу составляют топонимы с лексе-
мами: крюк, яйцо, горб, репа, рыба, например: 
горб: Горбатое (район Валаама); репа: Репа 
(полуостров). Происхождение некоторых то-
понимов можно объяснить внешним сходством 
объекта с известными людям предметами. Так, 
три небольших каменных островка в группе 
Байевых островов имеют название Крюк. 

Топонимы, характеризующие фауну
Фауну Валаама представляют различные 

виды птиц: зяблик, зарянка, певчий дрозд. на 
острове нет волков и медведей, из млекопита-
ющих обитают лисица, заяц, белка, лось. В со-
став топонимов, характеризующих фауну Ва-
лаама, входят следующие лексемы: змея, лиса, 
лось, олень, сиг, налим, угорь, заяц и др.: змея: 
Змеиный (остров); лещ: Лещевый (залив); 
щука: Щучье (озеро).

Топонимы, характеризующие флору
Валаам – остров хвойных лесов. Изредка 

встречающиеся вдоль дорог, на полянах и око-
ло воды белоствольные березы напоминают 
леса среднерусской полосы. Флору Валаама 
характеризуют топонимы с лексемами: береза, 
дуб, сосна, осина, ольха, тростник, ягода, чер-
ника. например: береза: Березовый (остров); 
черника: Черничный (остров). Так, севернее  
о. Гранитный лежит маленький каменный о. Лу- 
ковый, на котором растет лук-резанец. В юж-
ной части Валаама находится бухта Осочная,  
в восточной части – бухта Тростяная. Пахот-
ные участки, сенокосные угодья на Валааме 
имеют также свои названия, например: Желез-
няковская Пожня, новая Пожня, Долгое Поле, 
никоновское Поле, Грязное, Горбатое10. 

названия объектов – Гороховое (поле), Тур-
непсовое (поле); Овсяный (остров), Ржаной 
(остров), Яблоневый (остров) – подтверждают 
факт того, что иноки Валаамского монастыря 
сажали на островах архипелага горох, турнепс, 
овес, рожь, разводили яблоневые сады, создава-
ли аллеи и рощи с искусственными посадками: 
Дубовая (аллея), Лиственничная (роща); Пихто-
вая (аллея), Аллея Одинокого Монаха (аллея).

А.П. Андреев, отмечая своеобразие приро-
ды острова, писал: «Все-таки, Валаам – пре-
лестнейший уголок в здешнем суровом климате.  
Его природа – своего рода особенность, по-
добную которой не встретишь нигде в Европе. 

Михайлова Л.В. Русская топонимия Валаамского архипелага

9Михайлова Л.В. Валаам = Valamo = Valaam: [буклет с картой острова]. Петрозаводск, 1992.
10нАРК. Ф. 762. Оп. 1. Д. 1/126. Сведения по сельскому хозяйству монастыря. Таблицы по многопольному 

севообороту трав и хлебов. 1922−1932.
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Дикая самостоятельность севера здесь во всей 
красе» [4, с. 189].

Топонимы,  
описывающие хозяйственную деятельность

Следующая группа топонимов отражает 
различные сферы деятельности Валаамского 
монастыря. Это названия с лексемами: карьер, 
баня, кирпич, кухня, скот и др. В эту группу 
входят названия как природных объектов, так 
и различных построек, районов острова, посе-
лений. 

Природные объекты. Кузнец: Кузнечные 
(острова); садок: Садковый (остров) и др. 

В состав Валаамского архипелага входят 
Байевые о-ва, расположенные к востоку от Ва-
лаама. Это группа из 9 высоких, покрытых ле-
сом островов. Самым большим из всех островов 
является о. Байонной, с обрывистыми берегами, 
который имеет узкий перешеек шириной в 1 км. 
Второе название острова – Рыбачий. на этом 
острове действительно занимались рыболов-
ством монастырские рыбаки. Здесь находилось 
небольшое поселение рыбаков, для которых 
были построены деревянные дома и часовня во 
имя св. Пророка Елисея. 

Топонимы Баенной, Байенный, Байонной 
произошли от русского слова «баня», произ-
носившегося как «байня», отсюда – байенный, 
байенной. В словаре В.И. Даля: «Баня – байня, 
байна – паровая русская баня. Банный, баен-
ный, байный – к бане относящийся»11. на ос- 
трове для рыбаков была построена баня, а т. к. 
на других островах бани не было, то этот остров 
стали называть Байенный, т. е. относящийся  
к бане. на берегу острова сохранился фунда-
мент бани. В центре развалин автором был 
обнаружен валаамский кирпич середины  
XIX века с клеймом «ВМ 1853 г.». Ему более 
ста лет, примерно столько же лет топонимам 
Байенный (Баенной, Байонной) и Байевые 
(острова). 

Постройки. Дом: Странноприимный Дом 
(постройка); кирпич: Кирпичный (завод); смо-

ла: Смолокуренный (завод). 
Поселения, районы Валаама, исторические 

места. Отдельную группу топонимов состав-
ляют названия районов Валаама, мест посе-
ления, кладбищ, исторические места острова. 
например, селище: Селище Куканлахти (исто-
рическое место). 

Юго-западный мыс Валаама, Красный, на-
зывают также Метеостанция. Это микрото-
поним, употребляемый местными жителями 
острова, т. к. здесь находится метеорологиче-
ская станция. Первые метеорологические на-
блюдения на Валааме монахи организовали  
в 1859 году. В юго-западную часть острова ме-
теорологическая площадка была перенесена из 
центральной монастырской усадьбы в 1958 го- 
ду. Она была создана с целью изучения клима-
та острова. Метеоданные используются для об-
служивания различных организаций, для нужд 
сельского хозяйства, лесного хозяйства, паро-
ходства, туризма.

Отантропонимные наименования
Основную часть этой группы топонимов со-

ставляют названия объектов, образованные от 
имен иноков Валаамского монастыря, которые 
жили в пустынях, в лесах, около озер, на уда-
ленных островах, в скитах: Александр > Алек-
сандровское (район); Емельян > Емельянов 
(остров); Оссий > Оссиево (озеро); Феодор > Фе-
одоровское (поле). Так, например, по имени мона-
ха Антония, постриженного в монашество отцом 
игуменом Ионафаном, названы озеро в восточной 
части Валаама и дорога, ведущая в южную часть 
острова – от Казанской часовни в Угревую бухту. 
В 1849 году Антоний был поражен параличным 
ударом, у него отнялась вся левая сторона. В та-
ком тяжелом состоянии он провел 13 лет в пусты-
не [10, с. 150]. Другая группа топонимов связана 
с именами и фамилиями мирских жителей о. Ва-
лаам: Иван > Иванов (хутор); Лаврентьев > Лав-
рентьева (мысы); Репшиев > Репшиевы (мысы). 
Это в основном микротопонимы. 

Топонимы, основанные на военной лексике
Эта группа топонимов образовалась на 

11Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1989. Т. 1. С. 45.
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Валааме в 20–40-х годах XX века. Появление  
названий, включающих такие лексемы, как заста-
ва, оборона, сторож, стрельбище и др., связано с 
закрытием границы между Финляндией и Совет-
ской Россией. После провозглашения 31 декабря 
1917 года государственной независимости Фин-
ляндии от России острова Валаамского архипе-
лага отошли к Финляндии и на Валааме располо-
жился финский гарнизон из более чем 250 солдат 
с артиллерией. Приведем несколько примеров, 
характеризующих данный период в истории Ва-
лаама: застава: Финская Застава (историческое 
место); оборона: Оборонные (острова); стрель-
бище: Стрельбище (район Валаама)12. Финский 
поселок размещался на островах к юго-востоку 
от Валаама. на о. Сухой (Оборонный) сохрани-
лась железобетонная наблюдательная вышка для 
управления артиллерийской стрельбой. на лежа-
щих рядом островах также встречаются оборон-
ные укрепления и колючая проволока.

Топонимы, образованные от урбанонимов  
и гидронимов

Данные топонимы встречаются в названиях 
скитов, часовен и расположенных рядом с ни- 
ми мостов: например, Москва: Московский 
(мост), Московский (мыс); Смоленск: Смо-
ленский (мост); Тихвин: Тихвинский (мост), 
Ладога: Ладожский (мыс); Свирь: Александра 
Свирского (скит)13. Скит Александра Свирско-
го был основан в 1855 году иноками Валаам-
ского монастыря в память о валаамском иноке 
Александре, основавшем на р. Свирь Троиц-
кий монастырь и получившем имя Александр 
Свирский. В 26 лет он был пострижен на Ва-
лааме и 11 лет провел в отшельничестве на  
о. Святой, расположенном в 8,5 км к востоку 
от Валаама. Он жил в узкой каменной пещере, 
недалеко от которой сохранилась могила, вы-
копанная Александром для самого себя.

Топонимы, связанные  
с религиозными воззрениями и верованиями

Топонимы, включающие такие лексемы, как  
камень, дева, горы и др., указывают на языче-
ский период в истории Валаама, т. к. остров до 
прихода православных монахов был местом по-
клонения языческим богам. В рукописи XVI ве- 
ка «Сказание краткое» написано: «Искони же 
на том острове жила бесослужительная Коре-
ла»14. Языческие верования отражены в сле-
дующих названиях: Ваал: Валаам (остров); 
Гора: Лысая Гора (гора); камень: Гусь-камень 
(остров) и др.

Так, например, топоним Дивный имеет са-
кральное значение и образован от имени боги-
ни Дива. Это название острова, расположенно-
го к югу от Валаама. О. Фрейденберг считает, 
что образ бога является таким же древним, как 
и образ тотема, и создан еще в до-религиозный, 
до-родовой период. Сравнивая ряд слов на di – 
da – de (θε), Фрейденберг приходит к выводу, 
что они составляют единство образов: день – 
бог – небо [11, с. 33]. Второе название острова 
Дивный – Девичий. Тропинка на острове при-
водит на вершину скалы, где на открытой поля-
не возвышается огромный деревянный крест, 
поставленный на деревянном основании, ко-
торое имеет вид колодца с крышей. Основание 
поднято над землей и установлено на одина-
ковые по размеру камни. Крест находится под 
шатровой крышей, что опирается на 4 деревян-
ных столба. Место, где поставлен крест, явля-
ется центром жертвенника, выложенного из 
камней, которые можно увидеть под крестом. 
на значительном расстоянии, около 100 м от 
креста, сохранилась часть вала, окружавшего 
когда-то центр жертвенника, сложенного также 
из естественного камня.

В древних верованиях аборигенов Севера 
особое место занимал культ камней. С.А. То-
карев отмечает, что насчитывается не менее  
10 разновидностей культа гор, восходящих к раз-
ным историческим эпохам и разным условиям 

Михайлова Л.В. Русская топонимия Валаамского архипелага

12Михайлова Л.В. Валаам = Valamo = Valaam. 
13Михайлова Л.В. Валаам в географических названиях.
14Охотина Н.А. Сказание краткое о создании пречестной обители Боголепного Преображения Господа Бога 

Спаса нашего Иисуса Христа на Валааме // Север. 1991. № 9. С. 12.
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жизни людей [12, с. 603]. Так, например, в вос-
точной части о. Валаам находится гора Черный 
нос, которую называют также Лысая Гора. Из-
вестный исследователь язычества Б.А. Рыбаков 
считает, что название «Лысая Гора» уже говорит 
в пользу древнего ритуального места. В позд-
нейшие христианские времена с Лысыми гора-
ми связывали всегда предания о нечистой силе,  
о шабашах ведьм и ведьмаков [13, с. 230]. 

Топоним Валаам, по версии автора данной 
статьи, произошел от имени языческого бога 
Ваала, что считался богом плодородия и жиз-
ни среди части древних евреев и финикийцев. 
Ваал (Баал-Хадд), или Гад, – это божество ха-
наанской (сиро-палестинской) мифологии, с ко- 
торым приходилось соперничать библейскому 
Богу. Славянам и другим народам имя Ваала 
было известно из Библии, где описана борь-
ба между Господом Богом и языческим богом 
Ваалом, т. е. борьба христианства и язычества. 
Часто Ваал называется во множественном чис-
ле – Ваалы: «Тогда сыны Израилевы стали де-
лать злое перед очами Господа и стали служить 
Ваалам»15. Ваал – это восходящая к раннему 
средневековью грецизированная передача би-
блейского «Баал», возникшего из первоначаль-
ного «Балу». В этой форме имя Балу вошло  
в европейскую литературу16.

Вероятно, православные монахи-миссио-
неры, распространяя христианство, посетили 
остров в Ладожском озере, где обнаружили язы-
ческое капище и дали ему символическое на-
звание по имени бога Ваала, олицетворяюще-
го все язычество. В различных монастырских 
источниках, описывающих дохристианский 
период Валаама, встречается название острова 
«Горы» (Горы – место поклонения языческим 
богам, языческое капище). Это Горы Валаама, 
т. е. посвященные Ваалам (в Библии: «вслед 
Ваалам»). Если в единственном числе это Горы 

Ваала, то во множественном – Горы Ваалам, 
где м является показателем множественного 
числа. Сравним: Эл, Элоах, Элохим ‘бог’. По 
определнию И.Ш. Шифмана, слово «Элохим» 
внешне имеет форму множественного числа, 
но в действительности таковым не является, 
в Ветхом Завете оно постоянно согласуется  
с глаголами в единственном числе. Окончание 
-м сохранилось в этом слове пережиточно –  
со II тысячелетия до н. э., когда играло роль 
определенного артикля, ставившегося в конце 
слова. В I тысячелетии до н. э. этот артикль ис-
чез, однако именование бога с окончанием -м 
осталось. Аналогичные формы существовали  
в финикийском и аммонитском языках [14].

До наших дней сохранились названия гор, 
озер, островов Валаама мифологического вре-
мени: например, Лысая Гора (гора). на остро-
ве, очевидно, совершались жертвоприношения 
различным языческим богам, поэтому монахи 
дали название языческому капищу по имени 
бога Ваала во множественном числе, называя 
так впоследствии и весь остров. После осно-
вания на Валааме монастыря происходит из-
менение топонима. Остров перестает быть 
местом, где совершаются языческие обряды, 
поэтому слово «Горы» постепенно исчезает из 
названия, а вторая часть – Ваалам – остается 
как географическое название острова. В самом 
слове происходят следующие изменения: Ваал –  
Ваалам – Валам – Валаам. на Валааме есть 
гора Змеиная, возвышающаяся в южной части 
острова. Второе ее название – Кармил [15] – 
было заимствовано валаамскими монахами из 
Библии, т. к. Кармил – это место, где устраи-
вались жертвенники Ваалу: «…теперь пошли  
и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, 
и четыреста пятьдесят пророков Вааловых»17. 
И на Валааме, на горе Змеиной, тоже были Вы-
соты Вааловы, Горы Валаама, совершались 

15Библия. Книги священного писания Ветхого и нового Завета. Канонические с параллельными местами. 
М., 2009. С. 259.

16Мифы народов мира: энцикл.: в 2 т. М., 1987. Т. 1. 
17Библия. Книги священного писания Ветхого и нового Завета. Канонические с параллельными местами. 

С. 385.
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языческие обряды, что еще раз подтверждает 
происхождение названия о. Валаам от имени 
языческого бога Ваала. 
Православная лексика в топонимии Валаама

Топонимы, основанные на православной 
лексике, создавались на протяжении всего пе-
риода деятельности Валаамского мужского 
православного монастыря. Это названия пу-
стыней, скитов, близких к монастырю окрест-
ностей: пустынь: назариевская Пустынь; 
монастырь: Монастырское (поле); монах: 
Монашеское (кладбище); церковь: Церковная 
(гора); святой: Святой (остров) и др. 

Большое количество православных топони-
мов сохранилось в названиях храмов, часовен. 
название ряда часовен Валаамского монастыря 
дано в честь известных икон: Знамения Божией 
Матери; Во имя Псковско-Печерской Богомате-
ри; Во имя иконы Богоматери Всех Скорбящих 
Радосте (часовня); Во имя иконы Коневской 
Богоматери (церковь). Вторую группу состав-
ляют часовни с названиями в честь различных 
святых, великомучеников: Во имя святых Без-
сребренников Космы и Дамиана (часовня); Зо-
симы и Савватия (часовня); Во имя святого Ве-
ликомученика Дмитрия Солунского. 

Библейская лексика в составе топонимов
Данная группа топонимов объединяет на-

звания объектов, появившихся в связи с соз-
данием на Валааме нового Иерусалима: Геф-
симания: Гефсиманский (сад); Елеон: Елеон 
(гора); Иордан: Иордан (канал); Иосафат: 
Иосафатова Долина (поле); моление: Моление 
о Чаше (часовня); пещера: Пещера Гроба Го-
сподня (церковь)18.

Иноки Валаамского монастыря идентифи-
цировали Валаам с Палестиной. на острове 
был построен храм, названный новый Иеру-
салим. Идентичны окрестностям Иерусали-
ма находящиеся на Валааме Гефсиманский 
сад, гора Сион, поток Кедрон, Елеонская гора,  
Иосафатова долина, Мертвое море, гора Фавор.  
С помощью этих наименований объекты ре-

ально существующей природы Валаама приоб-
рели сакральный смысл. Для религиозного че-
ловека места, связанные с жизнью, распятием  
и воскресением Христа, имеют особое значе-
ние. Как и иконы, по выражению П.А. Флорен-
ского, являются не изображением святых, а есть 
сами святые [16, с. 14], так и новый Иерусалим 
с его окрестностями на Валааме представляет  
собой для паломников и иноков монастыря  
не модель Иерусалима в Палестине, а саму 
Палестину с Гефсиманским садом, где Иисус 
Христос усердно молился после тайной вечери, 
был предан Иудой и взят воинами. Создание 
Иерусалима на Валааме – это лишь частичная 
идентификация. Полной идентичности Валаама 
с Палестиной достичь невозможно из-за различ-
ного расположения объектов на местности. 

Подводя итоги нашего исследования, отме-
тим, что русская топонимия Валаама складыва-
лась и развивалась на протяжении многих ве-
ков. Создание топонимов связано с освоением  
и заселением островов Валаамского архипе-
лага, которое проходило в несколько этапов. 
Постепенно представителей прибалтийско-
финских языков заменило русскоязычное насе-
ление, состоящее в основном из иноков Вала-
амского монастыря. 

Русская топонимия Валаама включает на-
звания природных объектов, расположенных 
на островах Валаамского архипелага, а так-
же топонимы, описывающие культурное про-
странство, хозяйственно-экономическую дея-
тельность Спасо-Преображенского монастыря. 
Это топонимы, отражающие языческие верова-
ния населения Приладожья: Лысая Гора (гора), 
Девичий (остров), Гусь-камень (остров); ос-
нованные на православной лексике: Игумен-
ское (озеро), Скитский (остров), Крестовое 
(озеро); библейские названия: Иерусалимская 
(пристань), Предтеченский (остров); топони-
мы, характеризующие объекты (размер, цвет): 
Большая Скитская (гора); Глинистая (бухта); 
Черное (озеро); образованные от урбанонимов 
и гидронимов: Московский (канал), Ладожская 
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18Михайлова Л.В. Валаам в географических названиях.
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(бухта); топонимы-метафоры: Черный нос 
(гора, мыс), Горбатый (луг, мост), Московская 
Губа (залив); отантропонимные наименования, 
образованные от собственных имен валаам-
ских иноков: Ефремовский (скит), Миновские 
(мысы); имен мирских жителей, выдающих-
ся посетителей Валаама (царей, художников 
и др.): Петровская (бухта); Шишкинская (со-
сна); топонимы, характеризующие виды хозяй-
ственной деятельности монастыря: Бредневый 
(остров); Старозаводской (залив); основанные 
на военной лексике: Полковницкое (поле); 
Сторожевой (остров); микротопонимы: Глухое 
(озеро); Турнепсовое (поле). 

Отдельную группу составляют названия гео-
графических объектов, заимствованные из при-
балтийско-финских языков: Ала Пелдо (поле); 
Гонга Суари (остров); Марья Суари (остров); 
Лесой Ламби (озеро), т. к. появившееся на Ва-
лааме в Х веке славянское население осваивало 
прибалтийско-финскую культуру путем адап-

тации топонимов. Процесс образования новых 
топонимов на Валааме происходит и в настоя-
щее время. В 50-е годы ХХ века появились та-
кие названия, как Иванов Хутор, новая Земля, 
Зимник и др. Современное русскоязычное на-
селение Валаама пользуется в обиходе своими 
наименованиями – микротопонимами: Глухое 
(Лещевое озеро), Красный (Воскресенский 
скит), Желтый (Гефсиманский скит), У креста 
(Лысая Гора) и др.

Таким образом, можно сделать вывод о взаи-
мосвязи топонимии Валаама с историей его засе-
ления. Русская топонимия Валаамского архипе-
лага сформировалась под влиянием различных 
факторов, главными из которых являются есте-
ственно-географическая среда, деятельность 
Валаамского Спасо-Преображенского право-
славного монастыря, мировоззрение населения 
Валаама и материковой части Приладожья.
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RUSSIAN TOPONYMY OF THE VALAAM ARCHIPELAGO

This article is a result of the geocultural space study of the Valaam archipelago. Among the 
archipelago’s toponyms we can find object names of both Baltic Finnic and Russian origin. Many 
toponyms of the semiotic space of Valaam’s Russian culture are either connected with the economic 
activities of the Valaam Monastery or characterize the spiritual life of its monks. Presently, place names 
having Russian origin form the largest and best preserved group in Valaam toponymy. Russian place 
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names had been created for several centuries by the monastery’s monks, the majority of whom were 
Russian-speaking. An important part of this study are field materials. Microtoponyms were collected 
during the 1980s and 1990s on the territory of the Valaam archipelago using the author’s toponymic 
programme consisting of 50 questions. Among the respondents were residents of the settlement of 
Valaam, monks of the monastery, which was reopened at the end of 1989, pilgrims, and civilian workers. 
These surveys showed that modern residents of the settlement of Valaam and of the monastery are not 
familiar with the archipelago’s historical object names and mostly use microtoponyms, many of which 
were formed in the 1950s when, after a decade’s desolation, the islands were reinhabited. Modern 
guidebooks, literature and various publications about Valaam include names borrowed from the Baltic 
Finnic languages, e.g. the island of Erakkosaari and the island of Palinsari. Many maps and plans 
contain errors or inaccuracies in the written names. Local residents as well as some publications about 
Valaam refer to the monastery’s sketes using colour names: White for the Skete of All Saints, Red 
for the Resurrection Skete, and Yellow for the Gethsemane Skete. As a result of the conducted field, 
archival and other studies, the names of objects located on the Valaam archipelago were determined, 
classification of toponyms was carried out and toponymic maps were drawn up.

Keywords: Valaam, Valaam archipelago, islands of the Valaam archipelago, Valaam toponyms, Valaam 
microtoponyms.
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