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страноведческий анализ используется впервые для экклезионимного материала, существу-

ет ряд спорных вопросов. Например, критерии отбора единиц для исследования.  

Описанные нами в работе экклезионимы представляют собой поликомпонентные 

образования, содержащие в своѐм составе апеллятив (монастырь, костѐл и т.д.) и пропри-

альную часть, отличающую один объект от другого. Все названия содержат прилагатель-

ное, указывающее на место расположения религиозного сооружения, т.к. они именуют не 

просто храм, а туристический объект, что требует других законов номинации.  

На наш взгляд, перспективность лингвострановедческого анализа экклезионимов 

состоит в привлечении внимания исследователей и обычных людей к наименованиям 

религиозных объектов Республики Беларусь, а через них – к культуре нашей страны. 
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In this paper, some of the nicknames of ethnonyms, recorded in the Russian dialects of 

the North-West, are analyzed. 

 

Материалом исследования послужили этнические прозвища, извлечѐнные из рус-

ских диалектных лексикографических источников, входящих в перечень источников 

«Словаря русских народных говоров». Если в общенародном языке прозвищные этно-

нимы отражают распространѐнные в обществе стереотипы [5, 3] и нередко играют важ-

ную роль в процессе межкультурной коммуникации, то в современном диалектном 

дискурсе такого рода единицы фиксируются весьма редко. Кроме того, большая часть 
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собранных данных относится непосредственно к зонам языковых контактов русских с 

карелами, весами, коми. 

Прозвищный этноним традиционно рассматривается как разновидность коллек-

тивного прозвища, неофициального наименования какой-либо этнической общности. 

Причем достаточно часто эта единица может содержать указание на некоторые харак-

теризующие данную общность признаки. Когда речь идет о прозвищных этнонимах, 

несомненна их диалектная характеристика, нередко узко локальное бытование.  

В большинстве случаев эти единицы имеют явную негативную коннотацию, причем 

должен иметься нормативный этноним, который противопоставлен прозвищному, бы-

тующий в живом устном общении. Довольно часто эти единицы представляют собой 

экзоэтнонимы, поскольку в настоящее время для нормативного этнонима у большинст-

ва народов Северо-Запада принято самоназвание (эндоэтноним). В прошлом имела 

также большое значение принадлежность к определенной губернии, например:  

Олончане 'жителе Олонецкой губернии' – У нас слова-то разные есть, плохо го-

ворим. И не вепсы, не карелы, да и по-русски говорим неправильно. Вот и говорят у 

нас: «Мы олончане, пришивные головы». Подпорож. Ленингр. [СРГК, 4, 354]. 

По типологии В.А. Флоровской, дифференцирующей прозвища на кубанских ма-

териалах, выделяются следующие типические признаки:  

1. Внешний вид. 2. По принципу контраста. 3. Черты характера, особенности 

поведения, привычки. 4. Особенности произношения. 5. Прозвища, образованные от 

имен и фамилий. 6. Специальность и характер деятельности. 7. Наличие того или иного 

физического недостатка. 8. Место жительства. 9. Семейные отношения; порядок и ме-

сто рождения [4, 145]. 

Для народов, населяющих северо-западную часть России, наряду с нормативными 

этнонимами карелы, вепсы саамы, финны имеются также диалектные наименования. 

Мотивация прозвищных этнонимов большей частью базируется на некоторых харак-

терных звукокомплексах, которые рецептируются носителями языка, не входящими в 

этническую группу. Эти единицы являются своего рода экзоэтнонимами, которые пре-

имущественно в контексте как вепсского, карельского языка и т.д., так и русских гово-

ров следует рассматривать как этнофолизмы. 

Ка'йки 'насмешливое прозвище вепсов' Лодейноп. [Куликовский]. Лодейноп., 

Оят. [КСРНГ]. Ка'йка Лодейноп. [СРНГ, 12, 325]. Ка'йка 'бранное слово' – Ой ты, 

пьяная кайка. Каргоп. [Слов. Акад., 1906–1907]. 'Неряшливый, нечистоплотный 

человек' – Худой у них обиход, поэтому кайкой звали. Каргоп. [СРГК, 2, 315]. Кайки 

'гибель, конец' – Ну, брат, отцу кайки! Петрозав. [Куликовский]. Сев.-Двин., Новг. 

[СРНГ, 12, 324]. Слово возводилось к фин. kaiki 'все', причем при возможности народ-

ной этимологии ввиду созвучия весь 'целый' и весь 'вепсы' [Фасмер, 2, 161]. На наш 

взгляд, вряд ли это соответствует действительности, поскольку смежное русское насе-

ление в современный период времени так вепсов не называет. Скорее всего, такое про-

звище вепсов возникло вследствие большой частотности в речи вепсов и карел слов 

вепс. kaik 'весь, все', kaika 'постоянно, всегда, все время' [СВЯ, 168, 169], кар. kaikki 

'весь, все' [KKS, 2, 9], при фин. kaikki, люд. kaik, водск. kĕikki, эст. kõik 'весь, все'. Из 

финского языка слово проникло в саамские диалекты, ср. саам. швед. kaik, kaika, норв. 

gâih, gâik 'все, везде'. Причем авторы SKES, хотя и с сомнением, но предполагают бал-

тийский источник прибалтийско-финского слова: литов. kìek 'как много, сколько', kìekas 

'как много', kieka 'число, мера', латыш. cik, cek 'сколько?' [SKES, 141; SSAP, 275].  

Еще одна сходная единица: Са'найлы 'насмешливое прозвище карел' Повенец. 

Олон. [Куликовский]. М. Фасмер предполагает, что источник фин. sanoa 'говорить' 

[Фасмер, 3, 555]. Более вероятно в качестве источника рассматривать кар. sanailija 

'спорщик' [Суоярви], sanailii 'то же' [Сямозеро] [KKS, 5, 279], при глагольной основе – 
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кар. sanella 'болтать, говорить, разговаривать', при люд. saneлda 'рассказывать, болтать' 

[SKES, 964, 965].  

Кайва'ны 'дореволюционное время – презрительное прозвище карелов и чуди' – 

Кайваны в Олонец не бывали. [Даль, Пословицы]. Олон. [Куликовский]. Кайва'ны 

'насмешливое прозвище вепсов' Тихв. Новг., 1895. Капш., Оят. Ленингр. [СРНГ, 12, 

324]. 'О здоровом, толстом, пухлом ребенке' – Ах ты, кайван ты мой эдакий! Вытегор. 

Олон. [Слов. Акад. 1906-1907]. «О взрослых детях» Вытегор. Олон. [Слов. Акад. 1906-

1907]. Кайва'н 'карел' Подпорож. [КСРГК]. Кайва'ны 'прозвище жителей д. Нижмозеро' 

Онеж. [КСРГК]. Кайва'н 'пренебрежительно – вепс' Вытегор. Волог. [ПЛГО]. 

Кайва'нка 'женщина вепс' Подпорож. [СРГК, 2, 315]. Кайва'нитъ 'говорить по-

карельски' Лодейноп. Олон. [Куликовский]. Кайва'нский 'вепсский' – В кайванских 

деревнях женщины и дети вовсе не знают русского языка. Тихв. Новг., 1895 [СРНГ, 12, 

324]. 'Карельский' Подпорож. [СРГК, 2, 315]. 'Населенный карелыми' Лодейноп. [СРГК, 

2, 315]. Кайбан 'вепс' Бабаев. [Куштозеро] [1, 106]. Не ясно, имеет ли отношение к это-

му наименованию кве'ни, кве'ны «населяющее некоторые местности в Кемском уезде 

пришлое племя, помесь норвежцев и финнов» Кем. [Подвысоцкий, 64]. См. также 

СРНГ, 13, 166. Авторы SKES полагают, что фин. Kainuu 'название, которое одновре-

менно обозначает прибрежные части в северной Приботнии' саам. швед. kainolats, 

kainohaljo 'швед или норвежец'; причем из финского слово распространилось на запад, 

ср. др.-норв., исланд. Kvenner, Kvænir, обозначающих название северного скандинав-

ского народа, вероятно 'финнов', др.-норв. kvæn 'финн' [SKES, 143]. М. Фасмер сближа-

ет др-сканд. с анг.-сакс. Cwēnas, происшедших из фин. kainulainen 'житель равнин' пу-

тем народноэтимологического сближения с гот. qēns 'женщина'. 

В ряде случаев фиксации некоторых коллективных прозвищ можно соотнести с 

определенными этническими группами, хотя собирателями это не отмечалось. Так, на-

пример: Хе'льмины 'прозвище жителей Шимозера' Лодейноп., которое зафиксировал 

Г.И. Куликовский [Куликовский], явно соотносятся с вепсским этносом исходя из ареа-

ла бытования единицы. Слово возможно сопоставить с прибалтийско-финским мате-

риалом, ср. фин. hölmö, hölmä, кар. hölmö, h‟ölm‟ö, ливв. hölmöi, люд. hölväk 'дурак, 

болван, бестолочь' [SKES, 100]. В Шимозере до конца 40-х гг. XX века проживали веп-

сы. Ср. также кар. твер. h‟ölm‟ö 'то же' [KKS, 1, 405]. Вполне возможно, что данная 

единица также является своеобразным экзоэтнонимом. 

У саамов имелся ранее, вероятно первоначально, экзоэтноним, ныне функциони-

рующий и как эндоэтноним: лопа'рь, мн. лопари' 'прежнее название народности 

саамы' [БАС, 6]. Лопа'рь 'не уважающий христианскую религию, нехристь' Тихв. 

Новг., 1852. [СРНГ, 17, 131]. Лопари' 'саамы' Кандалакш. [Меркурьев, 1979, 82]. 'О ко-

ренных русских жителях Мурманской области' Кандалакш., Ловозер. [Поной] [Мер-

курьев, 1979, 82]. Лопа'р 'саам' Кем. Лопа'рка 'саамка' [СРГК, 3, 147]. Лопари' про-

клятые 'бранное выражение' Пинеж. [Хаймусово, Чучепога, Козлово]. Холмог. [Горка, 

Леуново] [Симина]. Ло'пин 'саам': – У их отец был лопин. Кандалакша. Ло'пка 

'саамка': – В ярах и лопки ходили. Кандалакша [Меркурьев, 1997, 74]. Единица лопа'рь 

отмечается в общенародных словарях с начала XIX века, впервые встречается у 

С. Герберштейна [1526 г.]. М. Фасмер предполагает происхождение из фин. lappi 

'Лапландия, сев. провинция с кочевым населением' [Фасмер, 2, 520]. В то же время лек-

сема лопарь'саам', 'неверующий, еретик' трактуется как заимствование из швед. lappar 

[мн.] от lapp 'саам' от фин. lappi 'Лапландия', lappalainen 'лапландец, лопарь' [Фасмер, 2, 

518]; ср. также др.-швед. lapper, др.-норв. lappir 'употребительно в качестве старого на-

звания саамов' [SKES, 277].  

В ряде случаев в русских говорах фиксировалось общее наименования для саамов 

и карел.  
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Аю'кла «бранное прозвище лапландца или карела; «уродина, пугало, в которого, 

впрочем, иные верят, как в лешего» Арх. [Даль]. Аю'кла «[по всему вероятию, слово 

лопарское или корельское] – воображаемое суеверами пугало в роде лешего [по пове-

рью между лопарями и корелами]; этим же словом, в виде ругательства, обзывают рус-

ские крестьяне лопарей и корелов, которых, особенно последних, подозревают в сно-

шениях с нечистой силой» Кем., Кольск. [Подвысоцкий, 2]. Сопоставляется с фин. äjiä 

'дед', 'старик', 'хозяин', 'медведь', эст. äi, vana äijo 'черт, 'бес', саам. *ājjē 'дед, дедушка, 

старик', колт. äjj, кильд. ā„jj, саам. терск. ajje, инар. ajjih 'дед', 'гром'; конечное -ла или 

из фин. отыменного суфф. -lo, либо появилось на рус. почве, ср. страшила [-ло] 

[МСФУСЗ, 1, 30]. Однако трудно сказать, на саамской или на карельской почве следует 

рассматривать данное слово, вряд ли оно связано с саам. лул. ahkōv 'внук' [SKES, 13], 

кар. kehvel‟i 'чѐрт, чертяка [бранное слово]', kehvel‟in kehvel‟i 'дьявол' [ССКГК, 726]. 

Фонетически весьма близко кар. Huikkul‟a 'мифологическое место, куда посылали, если 

не угадал загадку' [ССКГК, 111].  

В отношении финнов фиксируется несколько коллективных прозвищ. 

Ве'йка 'финн': «Словом этим в окрестных с Остзейскими губерниями местах рус-

ские мужики именуют маймистов» [Бурнашев; СРНГ, 4, 98]. 'Извозчик финн, промыш-

лявший в Петербурге во время масленичных гуляний' Петерб. [Даль; Слов. Акад. 1951; 

СРНГ, 4, 98]. Ве'йко «кучер-эстонец, работающий только на масленицу» Петерб. «Вей-

ками в старом Петербурге называли кучеров, происходивших из крестьян подгородних 

финских деревень, преимущественно расположенных на Карельском перешейке. Они 

приезжали на заработки только в течение масляной недели на своих легких санках, за-

пряженных небольшими лошадками с особенно мохнатой гривой. Вейки катали всех 

желающих из публики за недорогую плату в любой район города. Катание на вейках 

продолжалось до так называемого Прощеного воскресения. С ударом колокола к ве-

черне в этот день все катания прекращались и начинался Великий пост. Поскольку 

Масленичное катание с 1930-х годов полностью прекратилось, постольку и слово вейка 

осталось как историзм, характерный для языка Петербурга» [3, 145]. 

Предлагается финская этимология, ср. фин. veikko 'брат' [6, 84; Фасмер, 1, 286]. 

Мещерский обращает внимание на шутливо-ласкательный характер слова, употребляе-

мого как обращение [3, 145]. 

Ма'ймист 'прозвище финна' Пинеж. Арх., 1878 [Слов. Акад. 1927; СРНГ, 17, 304]. 

Ма'ймист Петерб. «прозвище чухон [от эй мойста не знаю, не понимаю?]» Петерб. [Даль].  

Имеются многочисленные фиксации в литературных источниках: 

Ем я печеный картофель, как маймист [петербургское название чухон], и яйца 

всмятку, как Людовик XVIII. Вот мой обед [Пушкин А.С. Полное собрание сочинений 

с критикой. Переписка 1825].  

Не мне судить о них; умничать – не мое – уже дело. Скажу вам только, что 

здесь полк Рафаэлов. Все немцы оделись Рафаэлами: отпустили себе волосы и надели 

черные бархатные шапки, черное полукафтанье и сандалие. На Рафаэла не похожи, а 

с головы на маймистов, что всего хуже; рисовать не умеют, ибо в Германии рисо-

вать порядочно не учат [Батюшков К.Н. Сочинения в двух томах. Том второй. Из за-

писных книжек. Письма]. 

Знаю, что сначала я ехал на тройке, потом сидел где-то на вышке [кажется, в 

трактире, в Третьем Парголове], и угощал проезжих маймистов водкой [Салтыков-

Щедрин М.Е. Дневник провинциала в Петербурге]. 

«Ты кто?» – спрашиваешь мужика с дровами. «Мы здешние, мы маймисты», – 

отвечает он. Маймист – испорченное финское «ай муста»; оно значит «не понимаю» 

и перешло в название всего племени, населяющего окрестности столицы. Если по-

смотреть на этнографическую карту, то Петербург не более как Пиетари, главный 
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город южной Финляндии, русская колония на реке Неве. Живя веками среди майми-

стов, мы, петербуржцы, сами в некотором важном смысле становимся маймиста-

ми. «Ай муста!» становится нашим девизом в отношении коренной огромной России. 

Она лезет в Петербург с миллионом своих терзаний и довольно часто получает в от-

вет «ай муста!» [Меньшиков М.О. Выше свободы]. 

Но сторож, чухонец, не понимал слов его и только качал головою. Ваня сказал 

ему то же по-немецки. Маймист опять его не понял. Ваня не знал, что делать; он ви-

дел, что минуты были дороги, что одна скорая помощь могла спасти оледенелого ре-

бѐнка [Одоевский В.Ф. Сборник рассказов. Сказки. Детская Проза].  

Слово ма'ймист 'финский крестьянин, прозвище финнов' отмечается с 1742 г. – Во 

оный флот для оного провѣдывания с рыбою ѣздить и маймистов посылать. Чувашей ни 

с кѣм лучше сравнить не можно, как с Маймистами. С сего времени начали появляться 

между гвардейскими офицерами чухонцы и в Сенатѣ засѣдать маймисты. [СРЯ XVIII в., 

12, 36-37]. Вряд ли корректна версия В.И. Даля, так же как и предположение М.О. Мень-

шикова – Ай муста 'не понимаю', поскольку буквальный перевод фин. ei musta – 'не 

помнит'. Кроме того, имеется вполне этимологически прозрачное фин. maamies 

'крестьянин', при кар. mnoamies 'крестьянин': – Myö olemmo moamiehet, emmo ole piitertńat 

emmogo l'innalazet [Мы крестьяне, мы не питерские, не городские] [KKS, 3, 333]. Ранее ка-

залась не вполне понятной распространение этого слова, по данным СРНГ, в пинежских 

говорах, однако фиксация этой единицы в литературных источниках предполагает воз-

можность ее иррадиации вне зависимости от контактных зон. 

Ср., например, употребление маймист у Д.К. Зеленина: Косой пробор появился у 

русской молодежи лишь в середине XIX в. Старшее поколение русской деревни, кото-

рое стриглось по-русски в кружало или носило прямой пробор, вело с косым пробором 

ожесточенную борьбу. Говорили, что тот, кто носит косой пробор, человек непра-

ведный, маймист [т. е. финн], «носить косой пробор – грех», однако мода сделала свое 

дело. Теперь прическа на косой пробор распространена среди восточных славян [2]. 
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