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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Вопросы истории Балтийско-беломорского севера при
влекают все большее внимание советской науки. Эти 
вопросы являются не только вопросами "чистой истории", 
но и вопросами, прямо затрагивающими отношения на

ших дней. 
Советские ученые сделали немало и в области осве

щения документальной истории Балтийско-беломорского 
севера, и в области обнаружения и исследования матери
альных остатков древности в этих местах, и в области 
изучения отражений древности этих мест в устном 
народном творчестве. За последние семнадцать лет в 
эту работу включились и советские лингвисты. 

Язык, как это показал Ф. Энгельс в своей замеча
тельной работе "Франкский диалект", являетея чрезвы
чайно важным источником познания седого прошлого. 
Схождения и расхождения сельских диалектов, относя
щиеся 1( разным эпохам, раскрывают ясные картины 

передвижений человеческих групп, их перетягиваний с 
одних мест на другие, их сосредоточений на тех или 
других местах, их производительной деятельности, их 
обмен но-торговых отношений, их тяготений К тем или 
другим административным, экономическим, культурным 

центрам, их вхождения в те или другие терригориальные 

объединения, их борьбы на границах государств и т. Д. 
ДЛЯ уяснения вопроса о происхождении карельского 

народа громадное значение имело изучение карельских 

сельских диалектов. Оно v нас началось с 1930 г., но 
особенно развернулось с 1937 г. В начале этого года 
нами была составлена большая (ОJ<ОЛО 2000 вопросов) 
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"Программа для собирания матеJ:иэла для диаЛЕКТОЛО
гического атласа каре.ПЬСКОГО языка". Будучи напечатана 
'непосредственно после составления, эта "Программа" 
легла в основу экспедиционных работ, проводившихся 
силами тогдашнего l{арельского научно-исследователь
ского института при участии работников Института 
языка и мышления имени Н. Я. Марра Академии наук 
СССР. К осени 1937 г. было изучено 150 селений Каре
лии. После этого нами, по поручению Институ'га языка. 
и мышления, при ТЕхнической помощи со стороны сту
дентов-финноугроведов Ленинградского государстненного' 
УНИВf'рсит€та, была начата обработка собранного мате
риала. Наиболее трудоемкой стороной работы была про
BepJ(a полученных данных, для уего ИСПОJlьзоваJlИСЬ, 

кроме контрольного апп-арата самой ,Лрограммы". сверка 
со всеми,другими доступными материалаМИIlОI<зрель

скому ЯЗЫКУ и корреспондировани€' с местами. К началу 
1938 г. БЫJlО составЛ€но ОI{ОЛО 300 диаJ!€l<'I'ологически~ 
карт. В дальнейшем было ИЗУЧЕНО пце 50 селений l{ape
JI ии и H€КOTopoe I<ОЛИЧ€СТВО селенvй l{аЛИНИНСJfОЙ обла~-
1'.Н. где тоже живут карелы. На Всесоюзной I<ОНференции 
диалектологов, состоявш€йся в Вологде в июле 1944 г .• 
работы ПО карельс}{ой диалектологии ПОЛУЧИЛ}i самую 
.честную ·оценку. Рабо'~а продолжается. В издаНИJi I1нсти-. 
тута истории, языка и литературы l{apeJIo-Фин~коi1 
Qазы Академии наук СССР ЕЫlllЛО второе, пополненн~ 
и::сдание "Программы". Уже СЕйчас СОСТОЯ'ние работ~ 
т.а1<ОВО" что 1I0рВОЛЯП делать важные выводы от фактов 
каре:JЫЖИХ диал€Ктов к фактам истории кареЛЬСI(ОГО 
народа, а по по связям с .аругими наrодами-к фан:., 
там истории этих других народов. ) 

История Балтийско, бt' ЛОN.о~ского: СЕвера постепенно 
pacKFblBaeT СВОИ тайны. К ТОМУ, что устаНОЩlла HaYI<a 
проi<Щ1Х ЛЕТ, дсбгВJlЯЕ1СЯ много НОБUГО. О 'многом, ЧТО 
раНhше бlllЛО погружtНо в ПОЛНУЮ темноту, теперь можно 
судить 1ВЕРДО 'и увсршР.о. Многое выступает в сонер-. 
щенно НОЕОМ свете. Особ(нно это касаЕТСЯ гocyдapCTBeHHOГ~ 
периода истории БаЛ1иУ.ско-белоN.ОРСКОГО севера - того са
мого шрюда, КОТОfЫЙ спр€д..еляtт отношения наших дней,; 

' .. 
• 

. Принято думать, что современный каре . .арскиЙ народ
~TO просто продолжение дp€BH€ГO плеМЕНИ I<орелы (Karjala)., 
Нет ничего :н~ИННЕе и ошиБОЧНЕе Э'10И 'I'очки зрt'НИЯ. 



Между современными народами и древними племена
ми разниuа не только в ступени общественно-хозяй~твен-, 
ного развития, но и в этничеСКQМ составе. Границы, 
между' древними племенами ,Б современных народах 

вообще сбиты. Очень часто древние племена в современ
ных. ,народах слиты и смешаны. Нередко древние племена 
разбиты между разными современными народами, так 
что одни их части отошли к одному современному наро

ду. а другие к другому. ,Это совсем не искnючает~ого, 
что сплошь, ~ рядом название какого-нибудь древнего 
племени продолжается в названии современного народа. 

В ,таких случаях перед нами леренесеJlие названия -с 
одного предмета на другой. , 

Соотношерие дреВНИХllлемен с современными Hapo~ 
дами можно показать хотя ,бы на примере' финского 
народа. ,в состав этого народа вошли' древнее племя 
Suomi (Сумь), древнее племя Наmе (ЯМЬ или Емь) И 
две части' древнего племени Karjala (Корела), именно та 
часть, которая в свое время обитала у озера Сайма, и 
та, часть, которая обитала у Выборгского залива. Ваз-, 
вание племени Suomi при этом ОI(азалось перенесено IЩ 
весь финский народ. , , ' 

Кнрельский народ - не исключение из ПРaIщла. ОН 
тоже составился из раЗJlИЧНЫХ элементов. В его состав 
ВОIШIИ основные части древнего племени Karjala (Корела) 
и важные части древнего племени Veps:! (Весь). Назва-, 
ние племени Karjala при этом оказалось перенесено H~ 
весь карельский народ, 

Непонимание сложности происхnждения карельского 
народа былn вполне естественн,О до тех пор, ПOI(а мало 
зналио древнем племени, Vepsa (Весь). Сто с неболь
шим лет :ГОМУ назад знали тольн:о то, что на Пt:РВЫ~ 
страницах летописи упоминается некое племя Весь. О.б 
этом племени судили Т8I( же, К8I<, напримt:.Р, о, дреВНtМ 

племени Меря: было, мол, но растворилось 'среди рус
ских. Однако наш академик А. М. Ш4'рен :открыл Ж1f;
вых . продолжателt:й ·Веси в лице вепсов - маленькогn 
народа, обитающего частью f( ЮГУ, от р. Свири, а частью 
к ceB~PY от нее на берегу Онежского озера. С этого мо
мента уже можно было cTaBtlTb вопрос, не вош.r.и ли 
некоторые части древней Веси в состав карельского 
народа. Но такой вопрос ставился толы«() разве приме
нительно к карелам-людикам, протянувщимся узю;>ц ~ 
I10ЛОСОЙ .вбли~изападного берега Онежского озера. Их 
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речь совсем мало отличается от речи вепсов и резко 

отличается от речи собственно-карел. Что касается карел
ливвиков, обитающих у берега ЛаДОЖСI(ОГО озера и 
дальше вглубь Олонецкorо перешейка до стыка с каре
лами-людиками, то нрименительно I< ним названный во
прос вообще не ставился. А между тем их речь обна
руживает (и в фонетике и, особенно, в морфологии и 
синтаксисе, не говоря уже о словаре) больше общнос
тей с речью вепсов, чем с речью собственно-карел. С 
языковой точки зрения связь не 'fОЛЬКО карел-люди
I(ОВ, но и карел-ливвиков с древней Весью совершенно 
очевидна. Это, конечно, не исключает того, что в состав 
карел-людиков' вошло неБОJlьшое I(ОЛИЧество элементов 
древней Корелы, а в состав карел-ливвиков даже доволь
но много таких элементов. 

ЯзЬП<овые данные находят прямое подтверждгние в 
археологических данных. Уже давно раскопки обнару
живали связь населения, обитавшего в нонце 1 тысяче
летия в районе Онежского озера, с местами между 
Свирью и Волховом. Замечательные раскопки В. И. Рав
доникаса обнаружили связь населения, обитавшего в 
конце 1 тысячелетия восточнее Ладожского озера (о ни
зовьях р. р. Олонки И Видлицы), с теми же местами 
между Свирью и Волховом. Ясно, что Олонецкий 
перешеек впервые подверрся интенсивной колонизации 
вовсе не со стороны Карельского перешейка "а со сторо
ны мест между Свирью и Волховом, - а эти последние 
места ЯВЛЯJlИСЬ "I<олыбелью" Веси. 

Как только в поле нашего зрения входит и древняя 
Весь, наши представления об истории карельского народа 
начинают перестраинаться. Начинают перестраиваться и 
наши представления вообще об исторических судьбах 
населения к востоку от меридиана Ладожского озера. 
Добываютс~ положения исключительного интереса. Разве 
не интересно, например. что две трети карельског() населения 

Карел о-Финской ССР, именно карелы-людики и карелы
ливвики, по происхождению в основном Весь, связаны 
с Русским государством не с середины ХН В., а с IX в.? 

* * * 
Настоящий очерк излагает в популярной форме то, 

что в более специальной или совсем специальной форме 
излагают другие наши работы, наХОJl,ящиеся в :nе'!ати. 
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Будучи' раесчит.ан на Ш"роК'Оrо I{YlibTYPHOfO чита
теля, очерн: избегает специальных выкладок. Некоторые 
лингвистические указания, требующие не столы<о спе
циальных знаний, сколько заинтересованности в линг
вистической стороне вещей, вынесены в примечания. 
Обойтись совсем без этих лингвистических указаний 
невозможно, так как лингвистичеСI<ая сторона вещей 
весьма сvщественна. 

Для 'изображения нерусских слов и звуков в очерке 
обычно применяется латинский алфавит, как он исполь
зуется в финском литературном lIисьме, с добавлением 
следующих РУССI<ИХ букв: Ж, 3, Ц, Ч, Ш, а тq.кже (для 
()бозначения древнеславянских "ГJlУХИХ" гласных) ъ, ь, 
равно как значка мягк()сти '. Для изображения некоторых 
звуков ИСIIОЛЬЗУЮТСЯ комбинированные написания. 

Очерк начинается с Hel<OTopblX данных по догосударст
венной истории Балтийско-беломорского севера (ПОСI<ОЛЫ<У 
эти данные нужны для дальнейшего), а затем дает кар
'Гину исторического развития БалтиЙско-бе.rтоморскогu 
севера в государственный период. В соответствии со 
сложностью происхождения I<ареЛЬСI<ОГО народа рамки 

изложения взя'l,"Ы несколы<о более широкие, чем это 
было принято в соответствующих случаях до сих пор. 



'-КАРТА 1. КАРЕЛЫ КАРЕЛО·ФИИСКОЯ сеР.. 

" 

• о о о о Границы-групп нарел. Овера: 1. ЛадОЖСН06. 2. Онежсное. 
8. Сеговеро.4. Онцоаеро. Реки: 5. Свирь. 6. Олонна. 7. Видnица. 
8. Шуя (южн.). 9. Суна. 10. Выг.Н. Немь. Полуостров: 11.2. 3аонежье. 
Города: 13. Петроааводсн. 114. Олонец. 

1. Самонаввание - Люди, наввание южан (вепсов) - ВеllСЯ, нав
вание северян <и и т. д.) - Лаппи. 

11. Самонаввание - JIюдп, в следах - ЛаIlПН, наввание южан (1) 
- Ввпся, наввание северян (111 I1 т. д.) - Лаппи. 

111. Самонаввание - Лаппи, наввание южан (11) - Вепся, H88BaНl1e 
северян (IV 11 т. д.) - Лаппн. 

IV. Самонаввание- Нарьяла, наввание южан (Ш) - Нарьяnа, навва· 
ние северян (V и т. д.)-Лаппи. 

V. Самонаавание-Нарьяnа, в сnедах-ЛаJlПИ, навванне южан (IV) 
-Нарьяла, наавание северян (VI) -Нарьяла, в СlJедах-Лаппи. 

VI. Самонаввание - Нарьяnа, Jlаввание южан (V)-Нарьяла, навва. 
ние северян (лопарей) - Лаппн. 
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I(АРТА 11. ПРИБАЛТИЯСКО·ФИНСКИЕ ПЛЕМЕНА НА 
ПЕРЕВАЛЕ ОТ I 1(0 11 ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ 

х х х" Основные террl!ТОРИifПJJемен . 
•• • • • ' 3апцнан и восточная границы Корепы. 
--- Входы в 3aBOJJoqьe. 
Моря а эаJJИВЫ: 1. ВаJJ'i'иlское море. 2. Рижский валив. З. Фин· 

ский залив. %. ВОТIIИЧеский валав. 5. Бenое море. 
Озора; 6. Чудское. 7. СаАма. 8. ПIIЭJJИСЪЯРВИ. 9. Пюхяярвв. 

10. Ильмень. 11. Ладожское. 12. Онежское. 13. Вепое. 
1 •. Иубенское. 15. Сегоаеро . . 16. Ондоаеро. . ., 

Рени: 1'. J(онемяаН\tокв. 18. ПЮХIIЙОНI'I. 19. ОуnунЙокп. 20. КЮИИН
lокв. 21. Вуокси. 22. Сестра-рена. 23. Нева. 2~. BOJlxoB. 
25. Свирь. 26. Олонка. 2'. Ви.цлица. 28 . . Шуя (южн.) .. 
29. Суна. зо. Водла.Зl. Кемь. з2. Онега. 33. Сухона . 
. з •. Юг. 35. Сев. ДВ:fltа. 3&. Blra. 3'. ПlIнега. 38. Волга. 

Остров: 39. Эввль. 

Поп,уостров: 40. 3аонежье. 
Переmeаки: '1. КарельскиR. ~2 . Олонецкп\t. 4З. Оаежоиd. 
ropo;tl;a (110 XIV в.): 4.. Турну (Або). 4j. :еlf:борг. 46. Корепа 

(Кякиоапми) .• 7. Ореховец (ЩJlисоепьбург) . ~8. Новгород. 
49. Старая Ладога. 50; Олонец. 51. Вологда. 52. :ееЛакаа 
Уотюг. 



1. ДОГОСУДАРСТВЕННЫЯ ПЕРИОД ИСТОРИИ 
БАЛТИЯСКО-БЕЛОМОРСКОГО СЕВЕРА 

J. Древние прибалтийские финны в 1 тысячелетии до Н. 9. 

В 1 тысячелетии до н. э. (а может быть, и-раньше) 
в соприкосновении с Балтийским морем оказалось насе
ление, которое принято н~зывать древним прибалтийско
финским, - языковые предки современных финнов-суоми,_ 
карел, вепсов, эстонцев и некоторых других. 

Территория, которую первоначально заняло это насе
ление, может быть опредеj(ена только самым приблизи
тельным образом. Достоверно. что она была невелика к 
выходила на Балтийское море на небольшом учаСТJ<е 
между Рижским и Финским заливам",. В современные 
Финляндию и Карелию она еще не простираJlась: Ta~ 
еще кочевали отдаленные языковые родственники древних 

прибалтийских фИННОI;J - культурноотсталые лопарИi 
(саамы), представлявшие собою бродячих охотников, 
рыболовов, оленеводов. J{aк далеко в восточном направ
лении Ilростиралась обсуждаемая территория, мы не знаем. 
В южном направлении она простиралась недалеко, так 
как уже на 3аl1. Двине начиналась территория древних 
литво-латышей, в языковом отношении древним прибал
тийским финнам совершенно не родственных. 

Про цесс сложения древних лрибалтийских финнов
п ока ускользает и~ нашего поля зрения. Можно считать 
установленным только то, ЧТО они стянулись К Балтий
скому морю из внутренней части лесной полосы Восточ
ной Европы. Остальное неясно. Передвижение J( Балтий
скому морю могло происходить постепенно, и в нем Mor-
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ли принцмать участие этничеСI\И не совсем однородные 

элементы. Be~ЬMa возможно, что с пришельцами смешались 
какие-либо аб~l>игеIlЫ (первонасельники) страны. 

I{ак бы тn ни было, но проживание на отдельной 
территории, в обстановке тесных хозяйственных и I<УЛЬ
турных связей определило единообразие хозяйственных 
и культурных институтов у древних прибалтийских фин
нов, равно как единообразие их речи. О их речи надо 
<.:казать, что (как это яснn на основе историкn-сравни
тельного изучения речи их языковых потомков) она 

представляла собою одну и ту же речь, разумеется. с 
некоторыми вариациями от однnй местности к другой, 
{)собеННIJ в области словаря. 

Весьма важно указать I что 'древние прибалтийские 
финны в это время развивались в сфере восточноевро
пейских отнnшений, без всякого заметного соприкосно
вения с населением стран по. другую сторону Балтий
ского моря. 

ЭкономичеCI<ие и культурные ВJIИЯНИЯ притекали в их 
среду- в среду оседлых охотнию)в, рыболовов, немног'о 
зеМ.ТIедельцев, немного животноводов, живших еще не

тронутым родо-племенным бытом.- с далекого Эгейско
черноморского юга по путям, огибавшим с востока I{арпа
ты, а да ТJee ведшим прямо J( Балтийскому морю. Влия
ния эти притекали через целый ряд посредников. 1{ северу 
от Черного моря, в степной полосе, обитали скифы и 
родствеНli,ое им население,. говорившее lIa языках иран

скnй ГРУППИРОВI<И. Дальше, уже в лесной полосе, на 
территории приблизителыю между I{арпатами, Верхним 
Повислиньем и Средним Поднепровьем, обитали древние 
славяне, по ЯЗЬJI<У не очень далекие от скифов. Еще 
,дальше, "уже вблизи Балтийского моря, на территории 
между Нижним ПОВИСЛИНЬем, Подвиньем и Верхним По
,J.непровьем, обитали древние литво-латыши, по языку 
ближайшим образом родственные с древними славянами. 
Древние литво-латыши были южными соседями древних 
прибалтийских финнов. 

Понятно, I,ш<ое большое значение имело для древних 
прибалтийских фИННvВ сосt:ДСТпо древних JJИтво-латышеЙ. 
Лингвистическая наука уже давно вскрыла в прибал
ТИЙСКО-фИНСI<ОЙ речи над древними пластами слов пласт 
слов, заимствованных из дрзвней литв()-латышской речи. 
Эти сл\)ва IIIJЗВОЛЯЮТ судить () том, в чем собственно 
выражалось влияние древних литво-латышеЙ. Перед нами 
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слова, относящиеся к земледелию и огородничеству, к 

животноводству, к средствам передвижения, к построt:fке 
жилища и vсадьбы, к одежде, к еде-питью, к семейным 
(родовым) отношениям, к религии, к устному народному 
,·ворчеству и связанным с ним искусствам (интересно 
отметить, что от литво-лаТЫШЕЙ ведет начало слово 
kantele)1. Влияние древней литво-латышской речи на 
древнюю прибалтийско-финскую не ограНИ4ИJЮСЬ слова
реМ. Оно пронизало всю структуру древней прибалтийско
фИНСКОЙ речи, от фонетики до синтаксиса. Это было не 
только широкое, но и чрезвычайно глубокое влияние. , 

2. ДревннепрИбалтийские фИННЫ дО ЭПОХИ возникновенип 
. Русского государства 

Незадолго до нашей эры в Европе сивершились. 
важные перемены. В()звысилось и окрепло громадное, 
J(ультурное Римское государство, средоточие I(OTOPOrO 
находилось в западном Средиземноморье. Политические 
границы Рима простерлись на север до Брита нии, Рейна 
(местами и за Рейн), Карпат. Но экономическое и куль-
1 урное влияние Рима ШJtO гораздо дальше. В сферу это
го влияния оказались вовлечены и бассейны Северного 
и Балтийского морей. Оно достигло и древних I1рибал
тийских финнов. 

Посредниками в передаче влияний из даJJекого Рима 
на Прибалтийско-финский север оказались древние герман
цы в широком смысле слова - языковые предки немцев, 

англичан, датчан, норвежцев, шведов и т. д. Они прям~ 
соседили с населением Римского государства, а .ОТ Арев
них прибалтийских финнов их отделяло тольк() неширо
кое Балтийское море. Они стали играть по отношению 
к древним прибалтийским финнам ту роль, КaI<УЮ рань
ше играли древние литво-латыши. Их влияние было тем 
полнее, что ОНИ основали на восточном IIобережье Бал,. 
тийскnго моря кое-какие колонии. Одна такая колония. 
.ll.OCTonepHO была в I<райнем IOго-запаДНf\М углу современ
ной Финляндии, около современного Турку (Або). 

1 О словах литво-латышсиого происхождеНИII СМ. основопола
гающую работу дат('иого Y-'lflliOГO V. Th(msen'a "Вегбгiпg,·г mel
lem de finske ов de baltiske (litauisk-l",ttiske) Sprog", 1890, и 
П08Днейшую работу фииляндсnого y'leHoro J. Kalima "Ittimeren
suomalaisten klelten balttilaiset lainasanat .. , (936. 
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Связи с древними германцами имели ДНЯ древних 

прибалтийских финнов значение, не уступавшее значению 
прежних связей с древними литво-латышами. ЛИнгвири
ческая наука уже давно вскрыла в прибалтийско-финскоi1 
реЧJl пласт слов древнегерманского происхождения. Кро
ме слов. относящихся к тем же областям, что слова 
ЛJlТ80-латышского происхождения, перед нами еще слова, 

относящиеся к мореходству, к т()рговле, к военному де

лу и вооружению, к развивающимся военно-демократи

ческим порядкам. Особ() надо выделить слова, связан
ные со сложением так называемого жеJlе:шого века на 

Ceвepe.l Будучи несьма широким, влияние древнегерман
ской речи .на древнюю нрибалтийско-финскую не было 
однако глубоким: оно не получило никаких важных от
ражений в структуре древней прибалтийско-финской речи. 

3. Состав древних прибалтийско-финских племен 
к эпохе возникновения Русского государства 

Влияние Рима имело следствием громадное оживление 
торговли везде, куда проникало. Этим оживлением были 
захвачены и древние прибалтийские финны. Та пушнина, 
которая раньше шла.в основном на удовлетворение их 

соественных скромных потребностей,теперь стала товаром, 
на который предъявля.l1СЯ усиленный спрос. Нет сомнения, 
что мехами, добытыми прибалтийско-финскими охотника
ми, нередко щеголяли римские красавицы. Эта торговля, 
раз ПРОJlОЖИВ с€бе пути, сохранила их и тогда. когда 
Рим па.",. 

Оживление торговли было связано с перестройк()й 
отношений на старых территориях и с освоением новых. 
Новые территории ()сваивались следующим образом. Сна
чала на эти территории ездили в сезонном порядке. в 

порядке ежегодных "экспедиций" за пушниной, а попутно 
и за другими вещами, представлявшими ценность. В пунк-

1 О словах ;JI;ревнегерм;J.НСИОГО происхождения см. основопола
гающую работу датсиого ученого V. Thomsen'a "Beriihrungen 
zwischen dt'n germanischE'n und finnisch-lappischen Sprachen", 
11270 (по-датсии - 1869). Полевен списои древнегермансиих аа.м
GТDоааний в журн. Finnisch-Ugrische Fur~chungen. ХIlI. Ив 
поа~нейmей Jlитературы отметим работу Т. Е. Karsten'a "Germa
nisch-finnische Lehnwortstudien". 11.915 (г.це некоторые ПОJlожен.я 
"по,ны). 
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'тах, удобных дня о~ганюации промыслов и торговли, 
С течением времени ПОЯRЛЯЛИСЬ поселения. Постепенно 
на новых землях формировались целые новые племена. 
Места на Севере было много, и завnевывать новые ЗеМЛИ 
не приходилось. Были на Севере лопари, но они, сла
бые и численностью, и КУЛЬТУРОЙ, да к тому же, Hal' 
кочевники, не слишкоt.J тесно связанные с территорией, 
не (,казывали деятельного сопротивления и откочевывали 

дальше. 

l{аково бы ни было разделение древних llриfiалтий
ских финнов в прежние времена, }Ю в описываемое время 
оно не мог JIO сохраниться б~з перемен. Разделение древ
них прибалтийских финнов в описываемое время не мог
ло не оказаться существенно ноным разделением. 

О племенах описываемого времени, оставшихся на 
старой территории или оказавшихся вблизи ее, мы не будем 
распространяться. Укажем лишь, что на' территории 
современной Эстонии сформировался ряд племен, :которые 
позднее составили ЭСТОНС:КИЙ народ, по побережью Риж
с:кого залива распространилось племя Liivi, остат:ки :ко
торого продолжаются в маJlены<ом современном ливс:ком 

народе (на небольшом участке I{урляндс:кого берега 
Латвии - около того места, где РИЖСКИЙ залив от:кры
вастся в Балтийское море), а в углу между Чул.с:ким 
озером и восточной частью ФИНСКОГО залива у:крепилось 
племя Vakja (позднее- Vagja и далее Vad'd'a), остатки 
:которого продолжаются в малень:ком современном вод

с:ком народе (в несколь:ких селениях вблизи Эстонии). 
Больше следует с:казать о племенах, освоивших но

вые территории в северном и северо-восточном направ

.1ениях. Именно с этими племенами нам придется иметь 
де.'IO в дальнейшем. 

J) Вс:коре после начала н. э. на l<райнем ЮГО-1ападе 
современной Финляндии, около современного Typ~y (Або). 
сформировалось племя Soomi (позднее - Suomi), I(OTOpOe 

в позднейших 'РУССJ<ИХ известиях выступает под названием 
Сумь. Это небольшое племя занимало исключительно удоб
ное для торговли место: здесь сливались воды Финс:кого и 
Ботничес:кого заливов, совсем близко были, с одной 
стороны, земли К югу ог Финского залива, а с другой 
стороны - Швеция. Минусом этих мест была слабая 
защищенность от нападений со стороны моря - оживлен
ная торговля тогда была неизбежно связана с жестоким 
морским разбоем, и нападения были часты. Следует 
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думать, Ч'I'О данное племя установило какие-т() формы 
сожительства с германцами, имевшими здесь исстари 

КОIIОНИЮ и полезными в деле обороны от нападений. 
Этнический состав данного племени был сложный. Он 
был тем СJlОЖнее, что, судя по языковым р,анным, в 
него ПРОНИI<али BC~ ноные и новые элементы со старой 
прибалтиi1CI<Ь-финской территории. 

2) Приблизительнu тогда же невдалеке, внутри сТра
ны, у ближайшей группы крупных озер, сформировалось 
племя Наmев (позднее НаmеЬ, Нате), которое в позд
нейших русских известиях выступает под названием 
Ямь или Емь. ЭТО первuначально небольшое, но с 
течением времени все разраставшееся племя заняло мес

то, достаточно удобное для торговли и исключительн() 
уд()бное для широкой организации пушного и других 
пр()мыслов. Удобства '}'()рговли обеспечивались тем, что 
из группы озер, около которых обосновалось данное 
племя, можно l'iыло п() pel<e Kyminjoki легко· попасть в 
Финский залив, а по реке Kokemaenjoki - в БотничеСI<ИЙ 
Jалив, Удобства промыслов обеспечивались тем, что на 
север и ВОСТtЧ< от группы озер, около I<OTOPblX обосно
валось данное племя, открывались безграничные лесные 
просторы. В этих лесных просторах можн() было и 
эксшюатировать I<очевавших там лопарей. Едва ли не 
данное племя впервые установило институт так называе

мой "ЛОПСI«()Й дани". 1{ указанным удобствам прибаВJlЯ
лась хорошая защищенность от нападений со стороны 
моря. Этнический состав данного племени был, несам
ненн() , менее СJlожен, чем этничеСI<ИЙ состав Суми. 

3) ПриБJlизительно с VI в. промышленники из ЯМИ 
в своих поездках n восточном направлении стали дости
гать ЛНДОЖСI<ОГО озера. Археологические находки 
VI-VIII вв. на западном побережье Ладожского озера 
показьшают, что в это время эти места имели связь 

преимущественно с Ямью. Постепенно сюда же стекались, 
однако, и люди из юго-западных прибалтийско-фИНСI<ИХ 
племен. В IX в. здесь составилось . довольно значительное 
население, которое сорганизовалось как отдельное племя. 

В первых и:'вестиях это племя выступает Kal< Kirjala. 
Только гораздо позднее, ври обстоятельствах, с кото
рыми мы познакомимся дальше, пошло в ход на:-sвание 

Karjala, откуда русское I{орела. Это племя заняло тер
риторию, во всех отношениях не менее удобную, чем 
территория, какую занимала Ямь. Это было северо-запад-
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ное и северное побережье Ладожского озера со срелото
чием при впадении р. Вуокси В ЭТО озеро. В то время из 
Финского залива в Ладожское озеро можно было попа
дать не только по Неве, но и ПО водному пути, ныне 
уже не существующему - из Выборгского :·шлива по 
небольшим рекам и озерам на р. Вуокси, впадавшую в 
Ладожское озеро около современного Кякисалми. Это 
была важная торговая артерия, об~спечивавшая Кореле 
торговые выгоды. ЧТО касается промысловых выгод, ТО 
их обеспечивали не только огромные лесные пространства 
по соседству, но и один :·шмечательный водный путь. 
Из Ладожского озера, преодолев нетрудный волок, можно 
было попасть в систему бесчисленных озер, озерных про
токов и рек и доехать до большого озера Pielisjarvi. 
Отсюда можно было ехать по озерам, озерным протокам 
и рекам, с одной сто!)Оны, до Белого моря, а с другой 
стороны - до северной части Ботнического залива. Если 
беломорское ответвление данного пути Корела стала 
усиленно эксплоатировать только гораэдо позднее, то по 

ботническому ответвлению этого пути она устремилась 
очень рано, затрудняя распространение Ями в далеких 
северных местах. 

4) С некоторых пор население прибалтийско-финского 
происхождения стало СКОПЛЯТЬСЯ еще в одном месте, у 

юго-восточного побережья Ладожского озера, в углу 
между Волховом и Свирью. Судя по данным языка, в 
состав этог.о населения вошли отчасти те же элементы, 

что в состав Корелы, однако элементы с юго-запада 
были представлены гораздо сильнее~ В IX в. да'нное 
население оказалось довольно значительным и усвоило 

организацию отдельного племени. Это племя называлось 
Vepsa, откуда русское Весь. Территория, КОТОРУЮ заня
ло это племя, была также очень удобной. Как раз В 
этих местах были пути из Ладожского озера в систему 
ВОЛЖСКИХ вод, - а путь на Волгу стал функционировать 
раньше, чем путь на Ильмень и дальше на юг. Естест
венно,данноеплемя рано стало хозяйствовать не только 
в направлении Онежского озера, но и в направлении 
Белого озера, находившегося уже в Волжском бассейне. 
КО времени возникновения Русского государстэа Белое 
озеро получило для Веси даже большее торговое значе
ние, чем основная территория. С Белого озера Весь 
установила торговые связи с государством волжских бул
гар, ВОЗНИКШИМ при впадении Камы в Волгу в начале 
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-второй половины 1 тысячелетия нашей эры. Блиэость 
богатого пушниной 3аволочья (громадной страны по ре
I<aM, стекающим в Белое MOp~) обеспечивало б~лозерский 
рынок громадным I(оличеством товара. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Т е р м и н ы с и с т е м ы Н ii m е - К а г
j а 1 а. 
. Древние литво-лаТЫШIl делили свою территорию на "Низовую 
землю" и "Верховую" или "Горную" И.IIИ "Лесную землю". Это бы
ло географ:)-культурное деле!lие, не имевшее прямого отношения 
н племенному делению. "Н~зоuаFl земля" называлась Же na- "Низ
иаfl" или Жеmее~ "Низовья" - при Жетее - "зеМЛFl, низ". ер. на
ше о е м л я. "BepxouaFl" или "Горная" или "Леснап Dемля" назы
валась в разных местах по-разному. МОЖ!lО думать, что одни .. на 
н.аЗllа!lИЙ в этом случае было girja или garja "гора, леt}" (оба ва
рианта отражэ.ются в IIОЗД!lейших литво-латышских языках). ер. 
наше г о р а ПрИ сербском г о р а - "лес". Древние прибалтий
ские финны, подвергшиеСFl в свое время, кан мы внаем, сильней
шему воздейс'J'ВИЮ древних литво-латышей, преломили представле
ние последних о разделе!lИИ на "НIIЗОВЫХ" и "верховых" или "гор
ных" или "леt}ных" нак о разделении на западных и восточных, 
УСВОIIВ соответствующую терминологию применительно к своим 

обстоятельствам. Древнее литво-латышсное Жеmа- ил~J Жеmееs 
отравилось сначала нак Шimii или Шаmеs (у древних прибал
тийсних финнов овонкие шумные согласные ваменялис'ь через со
ответствующие J'лухие, вначит, ж через ш), а ватем нак H1I.mii 
или Hlrnes (у древних прибалтийсиих финнов в свое время прои
зошел переход w в h). Что касаеТСfl древнего литво-латышского 
girja или garja,To оно отразилось 'как Кirja-Ia или Karja-la(y древ
них прибалтийских финнов ввонкие шумные согласные ваменялись 
через соответствующие глухие, значит, g через к). е течением 
IIремени оба термина оказались использованы в роли племенных 
названий: H1I.m1l.-1аisеt или Hiimes, НатеЬ, H1I.me и Кirjala 
(iset), Karjala (iset) - Ямь и Корела. , 

Один термин данной системы получил отражение у лопарей. 
Древнее прибалтийско-финское шаrn1l., ногда в нем еще овучало ш, 
у лопарей отраЗИJIOСЬ нан Saamme и т. п. (у лопарей W в ТО 
11 Р е м я ваме9:ялоt}ь через 8, а ii. в то вреМfI заменялось через а, 
ша). Так лопари стаllИ называть свою землю, а потом и себя. 

На этом цепь не оборвалась. Когда на сцену выступили древ
ние германцы, они сначала не проводили Р1J.зличия между прибал
t'ийскими фlIнна\1И и лопарями (кан, скажем, русские допетров
СIЮЙ эпохи не проводили раоличия между разными народами се
веро-западной Европы; ПОДВОДFl их под общее название "немцы"). 
Тех и ДРУl'их они называли одинаково 'еппа-, позднее finna,
вследствие чего современные шведы называют финнами финнов
суоми, а норвежцы - лопарей. Можно думать, что у тех древних 
германцев, которые имели колонии на восточном побережье Бал
t'ийского .\lРРЯ, в частности около современного Турку (Або), бы
ло и другое название для тех и других, отражавшее самонаввание 

JlOпарей, именно 8оота- (у древних l'ерманцев аа ваменялосъ 
последовательно через 00). Это название в устах германцев сошло 
со сцены: потомство древнегерманских колонистов "потонуло". 
волнах позднейших колонистов-шведов. Но раньше, чем исчевнутIo 
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в устах германцев, 0110 получило отражение у дреБНИХ прибалтий
сиих финнов Б Биде Sooma-Jalset, Soomi, отнуда после перехода 
00 в 00 - Suoma-Iaiset, Suomi. Это наВБание ватем она:залось са
монавванием племени, обосновавшегося оноло современного Турну 
(Або). Небевинтересно. что Sooma- пронинло 1\ латышам в горавдо 
менее опреде.))енном вначении - стало обоанаЧQТЬ вообще нрайние 
западные J'руппы прибалтийсно-финсного населения, почеllУlllЫ 
находим у них, например, Saamu еаlа "остров Эзель" (у JlaтLlшей 
00 8акономерно пер€шло в 8Н); чер€з ла1Ь:шей и ЛИFЫ УСIJОИЛИ ·свое 
Saamemaa "остров Эвель" . Небевинтересно 'l"aI\же, что то же 
Sooma- пронинло к РУССНИlll не только Б том вначении, ноторов 
соответствовало повднейшим оБСТОRтельствам, т. е. ДЛR обозначе
ния племени С у м ь, но и в более древнем значении и в послрд
нем случае могло обоаначатъ лопарей; ср. С у м о з е р о, 
р. С У м а, С у м о с Т ров, С У м с м ий п о с а Д "т. п. 
ман рае в местах, где долго держюlИСЬ лопари. 

Нан видно, термины системы НАте ~ KarjaJa OXBaTbl&l1O'l' 
очень много. Те ив интересных для нас пона терминов, ноторы& 
выходят за ее рамни, ненсны. Неясен, в часТНОС'fИ, термин Vepsa. 

Термин VepsA требует следующего унаВ8НИЯ. У РУССМIIХ 011 
пред ставлен нам В Ь с Ь, род. п. В Ь с и (отнуда позднее В е с Ь, 
В с и). Так на .. руссмое 1. некогда отражало иноявычное 1, но не 
8, В08цинает затруднение. Следует ДYMa'IЪ. что данный теРМIIН у 

fуссних отравил ВЛИЯНI:е снандинавов, у ноторых вамена 8 через 
быпа Б ПОРЯДllе ЕещеЙ . .Адам Бременсний (ХI в.) упоминает, HCJ 

ооновании Cl;андиР.аЕСНСЙ Il/.ФОГМ8ЦИИ, о племени Vizzi. 



11. ГОСУДАРСТВЕННЫЯ ПЕРИОД ИСТОРИИ 
БАЛТИЯСКО-БЕЛОМОРСКОГО СЕВЕрА 

1. Возникновение Русского государства" 

Во второй половине 1 тысячелетия Н.З." восточные 
славяне, поднявшись по Днепру, ПРОНИКЛИ на Велики" 
восточноевропейский водораздел, а оттуда распространи
Jlись на соседние места - на Jlерховье Зап. Двины; на 
р. Великую, ПСI<ОВCI<ое и Чудское озера и соседние места, 
на р. Ловать, 03. Ильмень, р. Волхов и сос~дню~ места, 
на верховья Волги. 

Продвижение восточных славян в .сенерном направле
нии проторило "путь из варяг в греки", КОТОРЫЙ раньше 
не функционировал. Возникновение зтого пути было тем; 
что вызвало кристаллизацию государственных начал, уже 
дли.тельно росших в среде восточных славян. Это прои
зошло несколы(о раньше, чем можно судить по летописи, 
именно на перевале от VШ в. К IX в. Государственность 
у восточных славян ВОЗНИI<ла не сраз у i<aK единая госу-' 
дарственность: слишком велика была их земля, протя
НУВllIаяся от больших северных озер ДО Черного моря. 
Но зачатки единой государственности были с самого НН
чала: "I1УТЬ из ннряг В греки;' был един. 

Сложившись на "пути ю варяг R tреI<И", госудаРС'1'
венность восточных славян, их собственное создание, 
естественно, развива5шсь не в изоляции. Надо учитывать 
и СI<андинавов-варягов, и rpel(OB, 

Варяги были торговцами с ШИРОI<ИМИ связями И вои
нами с широ«имопытом. Привлеченные "ОТI<рытием "пути' 
из варяг в греl(И", они создали себе сильное "гнездо" j 
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нижнем течении Волхова, в Ладоге. Опираясь на это'Г 
пункт, они проникали и в более южные места, 8 основ
ном как наемная воинская сила. ПОСКОЛЫ<У они ВЮIЮ
чались в звенья восточнославянской государственности, 
они переставали быть прежними авантюристами, из их 
среды выдеJlЯЛИСЬ крупные государственные деятели, и они 

(варяги) быстро ассимилировались восточнославянской 
стихии. В своем стремлении достигнуть ПЫШНОЙ Византии 
они находили полную поддержку в среде восточного сла

вянства, которое и раньше обнаруживало то же стрем
ление, и это было ваЖНt:ЙШИМ моментом в росте коопе
рации между восточными славянами и определенными 

кругами из среды варягов. В начале IX в. (задолго до 
летописного Рюрика) варяги, вошедшие в восточносла
ВЯНСI<УЮ государственность, сконцентрировались преиму
щественно у южного конца "пути из варяг в греки", в 
Черноморье, на горизонте Византии. Именно в этих мес
тах )<ооперация между восточными славянами и опреде

ленными I<ругами из среды варягов создала силы, ко

торые привели к появлению единого восточнослаВЯНСКОГО r 
Русского государства. Этот момент относится к концу 
IX В., по летописи-к 882 г. Связан он С именем Олега. 
I(ОТОРЫЙ, хотя и НОСИ:'I варяжское имя, был настоящим 
русским государственным деятелем. Имен.но он полити
чески связал оба конца "пути из варяг в греки", киев
ский и новгородский. И именно он сумел заставить Ви
зантию, Хазарию. I{аш(аз, Иран бояться русского имени 
ц уважать его. Характерно его отношение 1< варягам. 
Государственно ПРИГОДНЫf: элементы из их среды он оста
влял около себя наряду с восточными славянами. Но 
против не изживших авантюризма и лишних элементов И3 

»х среды он начал борьбу. "подкидывая" их на службу 
Византии, а то и просто спроваживая их восвояси - по
:Iитика, которой твердо держались и его преемники, по
I<a, к концу Х в., варяги не утеряли своей роли в го-
сударстве. ' 

За варягами никак нельзя забывать rpel<oB. Они не 
приходили на Русь шумными ватагами. Тем не менее они 
сыграли для Руси гораздо. может быть, более важную
РI)ЛЬ, чем варяги. У них было то, чего не было у вар
варов - варягов. - высокая культура, преемствеННQ про

должаншая I<УЛЬТУРЫ Др~вней Греции и Рима. Именно 
благодаря влиянию греческой КУЛЬТУРЫ РУСЬ ВКЛЮЧИ
лась в мировой пот(\)< культурного развития, вошла каl{ 
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равноправный член в систему культурнейших государств 
того времени и свою тогда полученную культурную 

"зарядку" пронесла через все ужасы печенежских и по
ловеЦJ<ИХ набегов, монголо - татарского нашествия, швед
ских и ПО.lIЬСКИХ войн. Именно благодаря влиянию гре
ческой культуры Русь, на многие века отрезанная от 
тесных связей с Европой, сохранилась и выросла как 
веЛИl<ое европейское государство, Россия. Окончательное 
включение Руси в мировой ПОТОК культурного развития 
можно связывать с крещением Руси в концР. Х В. при 
в.;ликом князе Владимире Красном солнышке. 

2. Перемены в среде прибалтийских финнов в связи 
с возникновением Русского государства 

.. Появление культурного вост(\чнослаuянского государ
ства в соседстве с прибаЛТИЙСКИМIA финнами не могло не про
uзвести в их среде громадных перемен. Они не оторвались от 
связей с германцами: те, в частности варяги, сохранили 
значение. В самых западных частях территорий, наСt:лен.~ 
IIЫХ прибалтийскими финнами, ВЛИЯНИtJ германцев даже 
мало ослабело. Но все lIрибалтийские финны оказались 
и под влиянием восточных славян, которые распростра

няли на север влияние греческой культуры. Чем даль
ше на восток, тем влияние восточных славян ощущалось 

сильнее. Оно стало решающим в среде тех прибалтийско
финских племен и групп, которые вошли в состав Русского 
государства. 

Можно отметить много слов, I(OTOpble в рассматрива
емое время перешли от восточных славян к прибалтий
ским финнам, достигнув даже наиболее отдаленной Суми. 
Чрезвычайно характерно, что первые христианские тер
мины у Lft:ex ПРl-1балтийских финнов - восточнославян
ского происхождения: risti - "крест", pakana - "пога
ный, язычник" и др. Следует обратить внимание также 
на СТОЛL же широко распространивщиеся слова, uтнося

щиеся к оБЛRСrи ТОРГОВЛИ: turku -"торг, торговый культ", 
tavara - "товар", таага - "мера" и др.; к. области тру
довых процессов и орудий всякого рода: sirppi - "серп", 
taltta - "долото", ahrain (из БОЛЕ:е раннего аstгавhiп)
"острога" и др.; к области одежды и обуви: vJitta
"свита, свитка", saapas- "сапог" (ср. palttina -- "полот
но") И др.; к области питания: piiras -"пирог", talkku-
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па - "толокно" (ср. lusikka- "ложка') - и Т. д' В отноСИ
тельно восточных местностях количество восточнославян~ 
СЮ1Х заимствований rpoMaAHO,l Влияние Dосточнославян-

I СI<ОЙ речи. в относительно вост.очных местностях о .. 1<.3. за-. 
лось не только широко, но и чрезвычайно глvбоко: оно 

\ "ерестроило всю структуру речи от фонетики до синтак'" 
Сиса. С глубиной этого влияния можно в некотор6Н мере 
сравнить только влияние древн~й литво-латышской 'речи 
в 1 тыс~челетии до нашей эры. ' 
, Торговое влияние Новгорода, важнейшего восточно"; 
славянского центра на Севере, охватывало всю СОВОI,УП;' 
ность прибалтийских финнов. Новгородцы рано Сlали 
TopГOBa1~. ~a~e среди Суми. Памятью этой торговли OC1'a~l'
ся название города Турку (Або) на ieрритории этого 
племени. 

, Политическое влияние Новгорода в той или иной ме
ре' ощущал()сь тоже среди всех прибалтийских финнов. 
~лабо оно ощущалос .. только среди Суми. Но ЯМЬ, хо
ТЯ И сопротивлялась, оказалась н даннических отноше
ниях к Новгороду. Корела постепенно втягивалась 'в со
юзнические с ним отношения. Весь вошла в политичесi<ую 
систему Новгорода с самого начала. То же надо СI<азать 
об одном' из юго - западных племен - Води, paBHOI('aK о 
части населения, продолжающегося в современных эстон

пах. Другие юго - западные племена оказались в данни
ческих отношениях к Новгороду или (ливы) К Полоцку: 
, Само собою разумеется, что; оказавшись в 'связи С 
Русским государством или войдя в него, прибалтийские 
финны уже не могли сохранять "чистоты" родо -ПJlе~ен
ного быта. Эта "чистота" сильно поколебаJIась еще в 
предшествующее время, в результате внутренних процее
сов и древнегерманского влияния. ТепеРI,РОДО - пл~мен
ные порядки все больше приобретали характер. пережит~ 
I<OB. Когда прибаЛТИЙСКО-фИНСI<ое население разбрасыва
jюсь по новым территориям, нов'ые племена уже не сла.; 
гаЛlIСЬ. ' 

Появились и при6алтийско-финские группы, l<oToJJble 
~OlJepllieHI!O не ПОДХО.Ь.И~lИ под признЗI(И родо- племенной 

. 1 О русских l:Iаимствованuях в прибаЛТИЙСIIО-финсних явыках 
СМ. работу финляндского ученого J. J. Mikkola "Пiе alteren 
Beruhrungen 'zwischen Ostseefinnisch und Russisch". 119Э8. , . 
, ПрибаЛТИЙСНО-фИНСНifв ваимствованип в PYCCKOJlRBblRe (o~.
но в северных диалентах) освещены в Rниге фВНЛЯНДСКQr<> уче~ого 
J'. КаНта ., Die ostseefinnischen Lehnworter 1т' RussiS'chen·~. 
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организации. Такова была прежде всег() ВОЛХОВСI(ая ЧУДЬ. 
Это было пестрое скопление выходцев из разных при
балтийско-финских племен, привлеченное на нижнее 1ече':' 
вие Волхова, 1< Ладоге, движением по "пути .из варяг в 
греки". Эти люди ЯВИЛИСЬ сначала н J<ачестве спутников 
варягов. Но затем много элементов влилось в ИХ ~peдy И 
;;сами по себе". Несомненно, в их среде стали играть 
значительную роль выходцы из Веси. На это ,указывают, 
может быть, названия, вроде Вси на нижнем Волхове вбли. 
3И Ладоги (Старой). Очевидно. часть Веси оттягиваЛ;;iСЬ 1} 
Бе.тIOМУ озеру и вообще на ВОСТOI(, а часть- на нищт 
нее течение Волхова, до KOTOpOrO было пятнадцать-два,. 
дцать километров. 

Волховская Чудь привлекает, нсе, большее: внимани~ 
науки. Это был каl< бы узел связей между прибалтий
скими финнами, скандинавами - варягами и восточными 
славянами,РУССI<ИМИ. Влияние этого УЗJl~ должно б~ло 
так ,или иначе ощущаться среди близких и далеI(ИХ при
балтийских финнов. 

3. Чудь 

На первых страницах летописи мы постоянно встре
чаем упоминания Чуди. До 882 г., т. е. до года,когда 
происходит окончательное сплочение восточн()славянс,коlt 
государственности вокруг l{иева, Чудь упоминаеТС'я'всегда 
непосредственно после варягов или РУСИ. Вступительная 
часть летописи: "В Афетове же части седять Р у с ь, Ч У д D 

И вси язьщи: Меря, Мурома, Весь, Мордва ... " Там же: 
;,А се суть инии ЯЗЫЦИ, иже дань дають Р у си: Чудь, 
Меря, Весь, Мурома, Мещера, Черемиса, М()рдва ... " 859 Г~~: 
"Имаху дань в а р я з и на Ч у д и и на словенех, на Мер" 
и на 'Всих и 'на кривичих" . 862 г.: "Реша Р у с и Ч у До 
и cJtoBeHe и IФИВИЧИ и Вси ... " 882 Г,: "Приде Олег поим 
воемноги в а ря г и, Ч уд ь. словени, Мерю, Весь, кри,; 
БИЧИ" . 

Под Чудью тут надо понимать прежде всего Волхов .. 
скую Чудь, к()торая состояла в значительной мере из при,:, 
ба'nТИЙСКО-фИНСI<ИХ СПУТНИКОВ Bap$lroB. ТаJ<ие· прибалтий
Сl(о~инские спутники известны отчасти по именам (Чудин 
и Т .• п.) .. Вполне естественно, что, говоря о варягаХИЩI 
Руси "на первом меС'ге, Jtетопись, связывающая Русь с варЯ<i 
гами,' говори1' О ИХ спутниках на втором. 
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Однако термин Чудь употребляли и шире. В обстаНОВI<е 
разрушения РОДО-ПЛt:менных ПОРЯДI<ОВ племенные границы 

ДНЯ новгородцев ()казывались малосущественны, и о насе

лении Балтийско-беломорского севера они СУДИЛИ прежде 
всего по их отношению К РУССКОМУ fClcYAapcTBY. А в пре
делах pyccl<oro государства, кроме ВОЛХО8СКClЙ Чуди, с 
самого начала Оl<азались 'гакже Водь (вместе с бпижай
шей частью населения, впоследствии вошедшего в состав 
эстонского народа). с ОДНОЙ ~OPOHЫ, И Весь, с другой. 
И на тех, и на других - на последних, кроме особо 
поставленной белозерской группы, - оказался рас
пространен термин Чудь. Что К Чуди ПРИЧИСЛЯJlИ Водь 
(вместе с соседями), в этом никто не сомневается. Чудское 
озеро - это озеро именно В()ди (вместе с соседями). 

Что к Чуди nРИЧИСЛЯl1И и Весь - кроме особо постав
ленной белозерской группы, - в этом, наоБОР(1Т, принято 
сомневаться. Дело в том, что в памятниках Весь назы" 
вается Чудью только с относительно позднего времени. 
Первый известный нам случай относится к 1251 Г.: н этом 
году белозерский князь Глеб Васильевич был застигнут 
бурей на озере Кубенском и на острове Каменном нашел 
группу монахов, КОl'орые горько жаловались на обиды, 
между прочим, со CTOPClHbI Чуди, Т.е., конечно, Веси. Вто
РОЙ известный нам случай относится к() времени околCl 
1350 Г.: в З'fО время монах Лазарь, основатеЛh Муром
СКОГО монастыря на юго-восточном берегу Онежского озера, 
горько жаловался на (.биды, между прочим, со стороны 
опять-таки Чvди, т. е., конечно, Веси. С ху в. известия 
этого рода делаются уже чаще. Русское население ныне 
называет Чудью или чухарями непсов - потомков Веси. 
Можно ли, однако, удивляться. Ч'I'О до 1251 г. нет CJIY
чаев, где бы Весь называлась Чудью? Их, и не может 
быть, ТЗI< как до 1251 г. наши памятники вообще не 
говорят о Веси за рамками белозерской группы. Но то 
обстоятельство. что уже на первых страницах летописи 
термин Чудь прилагается к местам даже более ВОСточным, 
чем те, о которых мы пока говорили - имеем в виду 

Заволоцкую Чудь, - может иметь толы<о одно толко
вание. 

Почему белозерская группа Веси была 'Герминологически 
выделена, вполне понятно. Белозерская группа Веси была 
ВОЛЖСКОЙ группой, иновгороднами , не вникавшими в лииг
вистические обстоятельства, ставилась на одну доску с 
другими волжскими группами. В летописи Весь поэтому 
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упоми\fается нсегда в числе волжских этнических групп, 
1I0сле Мери. см. приведенные в начале настоящегn' раз
дела выпи\ски из летописи. Добавим еще ,одну, под 862 г. : 
"А пеРВИИ'насельници в Новгороде словене, в Полотете 
кривичи, в l POCTOB~ Меря, lJ Белоозере Весь, в Муроме 
Мурома"'. 

ПРИМЕЧАНИЕ. т е р М и н ы с и с т е м ы Ч у д b-Ve n Aja. 
Когда древние слаВFlне СIIДели еще на территории между Кар

патами, Верхним Повислиньем и Средним Поднепровьем, ОIlИ при
шли в соприкосновение с древними германцами. Обе стороны нашпи 
,цру!' для друга имя. . 

В древяегермансной речи быпо слово t h iud 11 00- - "народ, 
люди", которое часто употреблялось и в смысле "свой народ, СВОII 
люди", приближаясь к самоназваЮIЮ, ср. прОИЗВОЦllое t h iud h ija
"СВОЙ, свойский, дружественный или понятный" (откуда, между 
прочим, нем. deutell "ПОЯСНFlТЬ", be-deuten "значить"). Интересно, 
'ЧТо в средние века данное CJIOBO дало начало r.а,юназванию немец
кого народа (нем. deutsch). Древние слаflFlне были знакомы с ука
занным древнегер.\lаНСRИМ словом, кан и с указанным его произ-

80ДНЫМ, но, естественно, воспринимали их по-своему. Древнегерман
()Ное t h iud 11 00- они воспринимали нан Tjudb "чужой народ, чужие 
.люди - дреВlше германцы" и соответственно древнеl'ермансыое 
t h lud h ija- как tjudjb "чужой" (отнуда русск. '1 у Ж О Й, ста
рослав. ш т о у ж Д ы и и т. д.). С течением времени былое отно'" 
шение между древними славянами и древними германцами сошло 

со сцены, и термин Tjudb у большинства славян ПОl'РУЗИЛСII н 
туман ле!'енд (ср. старослав. ш т о у Д о в и н ъ "великан" И; т. п.) 

Что касается назвС\ния древних слаиян и устах германцев, ТО 
это было Vened h а-. позднее Vinid h а-, ИЛlf Venad h а- - в е н е
Д ы. С течением времени 8ТОТ термин у Г.ерманцев испuтал СДВИГ, 
lIрИУРОЧИВШИСЬ в основном К западным сЛавянаы. Происхождение 
данного термина неясно. Во всяком случае он СОПОСТаВИМ с неко
'Торыми терминами, сохраНИВШИМИСR в среде ВОСТОЧНОI'О славян

-стна. Имеем в виду, во-первых, древнеславянский оп tъ "ант" (Tal' 
в середине 1 тыслчелеТИR нашей 8рЫ наfJЫвалось восточное сла
вянство в целом) и, во-вторых, дреинеспав. ve n titjb "ВЯТ1IЧ" (так 
до начала II тысячелетия нааыиалось наиболее восточное восточно
славянское племя). Со звуковой стороны для сопоставления нет пре· 
ПRТСТВИЙ. С отношением между древнеслiiВ. 011 tъ и ve n titjb ер. 
о()тношение между дреВНeaJJ. оп з!ъ "узел" и ve llзаti "вязать" и т. п. 

Замечательно, что термины данной системы впослед.ствии всплы
ЛИ 11 отношениях уже не между древними славянами и германцами, 

.а между восточными славянами и прибаптийскими финнами. 
Восточные славяне с1'ал. применять тер.\lИII Tjudb, превра
'I'ившийся II Ч У д ь, 1\ прибалтийским финнам (первона<lально к 
Во.пховсной Чуди), а прибалтийские финны (не вошедшие в COCT<l.B 
Руссного государства) ~тали употреблять термин Venl1d h 11- (от
куда финское VenAja, иарельское Ven'l1a и т. п.) по отношеиию к 
IЮСТОЧНЫ\f слаВ'Iнам. Что же случилось? 

Мы внаем, что еще н первые века пашей 8рЫ древнегерманские 
I<ОЛОНИИ существовали на восточном побережье БаЛТИЙСКОI'О мор,.. 
:о ЧIiСТЩICТU ч,юло сонремеюtого Турку (Або). Древние германцы 
тогда что-то делали на БanтИЙСНО-беломорсиом севере, и о и.ж: 
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, 
J,ое-что CJJышали северные славяне, те самые, Iюторые потом родви

нулись k НОВI'ОРОДУ. Этих германцев эти славяне навыв и, есте
ственно, Tjudb. ГОТСИИЙ истории Иордан (VI в.), повеет л оСОбы" 
tИRХ IV в .. сообщае" о сгверной этничесной группе iudos ила 
T.zudzos; до него, ·очевидно, дошла информация слаlf ,ПРОНllщiу~ 
тая славННСИОЙ точной вреНI1Я. С другой стороны, теревние . гер
манцы, ноторыс что-то деJiали lIа БаЛТIIЙСl\о-беЛОМОРСИQМ север!,. 
тоже ное-что слышаJIИ о живших и югу славлнах. Этих CJJQВяlt 
эти германцы навывали, естественно, в е н е Д а ми. Прощnо.ьре
мя, и славяне продвинулись в северном llaправлении. Германцы 
здесь были уже не те, 11 термин Тjщlь. превратиuшийсл в Чудь. 
R ним не пристал. Но он пристал 11 СПУТНИ~IlМ новых германцев; 
ВолховсноЙ· Чур;и. С l\РУГОЙ стороны, в среде прИбаЛТИЙСНIIХ фин-. 
иов сохранялсл воспринятый от местных древних германцев тер
foIин Veniid h а-. Славяне были уще не те, R ближайшие н ним 
прибалтийсние финны уже не называли их Venad h А-. Но в среде 
боnее отдал.енных и потому "fеиее осведОJ\lленных прибаЛТИЙСКJfХ 
фнннов этот термин длл навванил слЯ,вян сохран.илея. '. !! 

Оба термина, Чудь и Veniid h а-, имели да.lIьнеЙшую .судьбу. 
Мы уж!' знаем, что термин Чудь БЫJJ рано распространен на ~e~ 
прибалтийсних финнов, оназавшихся в системе Русского .государ
ства, кроме бе.'IоверсиоЙ группы Веси. Дальше мы познаиом,лись, 
и с дальнейшим расширением его употребления. Заметим, что Рfl-. 
~OM существовал еще термин ч у·х ... (он отражаеТСfl в чу Х R ы.,.. 
ч.у х а р и), Обравованный с помощью суффинса -1 точно таи же, 
R8.и, например, л я х, чех. Что насается термина Veniid h а-, т() 
он В свое время перешел от Норелы, где успел приобрести J1ИД 
Ven'AA, и т.П., К JJЕ!СИ, где ПQJlУЧИЛ J1ИД Ven'a (ооли бы данный. 
терми .. БJ,IЛ исстари веССIIИМ, он .звучал бы нан Venad с осищlOЙ 
Venada-). 

4. Деяния Чуди 

.. , с именtМ Чvди свя~аны весьма важные события на 
с.еро-востоке Европы. Дело касается Веси. Вряд ли можно, 
однако, сомневаться в том, что предприятия последней не 
обходились без участия ВОЛХОВС1«()й Чуди и HOBгopoдцeB~' 
На участие новгородцев tЗ предприятиях Веси прямо YlЩ':' 
зывает то, что лопари хранят воспоминание о нападениях 
Веси как о нападениях ч у д д Э,- а ч у д д э отражает нов
Г"родскvю озвуковку термина. 

Чтобы пр8вилыю понимать дальнейшее, надо с с.амого 
начала принять во внимание, что Betb, как и все участ·, 
НИКИ ее предприятий, действовала в системе HOBrupona. 
Это не значит, что все ее предприятия "согласnвываЛИСl,". 
в НовrОроде. В те времена и много позднее в Новгороде 
процветали предприятия на личный риск и страх отдел"~, 
ных групп людей, особенно, I(orna предприятия НОСlf..nи 
авантюристический характер. Похождения.всяqесi<ОЙ 
~,8QЛЬЩЩЫ". хара~теРЩiЯ ч~рта. новгородско'й ~иэни~, 
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Эти bQхождения не регистрировались в летописях, пока 
не соз~вали политических осложне~иЙ. ~оворя, что Весь, 
нак и B~ участники ее похождении, деиствовала н сис:

теме Новft;)рода, мы имеем D виду ТО, что она имела базу 
на принадnежавщей НrlВГОроду территории, расширяла 
сферу .. новгородщого влияния, обuгащала нонгор()дский 
PЬtlJjOK. По существу, она прокладывала пути для рас
пространения русской государственности на северо-вост()к. 
:tIеУДИRительно, что уже первые страницы летописи счи
тают новгородскими все северо-восточные земли до Урала. 
Уставная грамота Святnслава 1137 г., где точно пере
~ЩС.[lяются поступления в новгородскую государственную 

кассу из самых отдаленных частей северо-востока, не 
оставляет сомнений в том, что указания летописи - не 
пустой звук. . 

()с·нонные меСl'ообитания Веси, lЩК мы знаем, были у 
юго-восточного побер;;жья Ладожского оз~ра, в углу между 
Волховом и Свирью. Отсюда Весь рано начала колонизаци
онное движение и промыслово-торговые поездки. Замеча
тельные раскопки В. И. Равдоникаса показали раннее рас
пространение Веси на север, на низовья рек Олонки и 
Видлицы, 'l',e. на ту территорию, где мы ныне находим 
приладожских карел-ливвиков. ДругиЕ', более старые рас
l\ОПКИ, показали раннее распространение Веси в районе 
Онежского озера и притом не только к западу от него, 
в частности по той территории, где мы ныне находим 
прионежских карел-людикон, но и к востоку от Herq. 
1{ востоку от Онежского озера Весь пользовалась западным 
входом в Заволочье, путем Онежское озеро - р. Водла 
с ПРI:lтоками - р. Онега, с которой МОЖН(I было пере
браться и на Сев. Двину. Это доказывают типично-вес
ские названия мест, типично-весская топонимика (поздней 
даты: обычно со свистящими, а после i - с шипящими 
- и т. п.) В этих местах. Самым важным движением Веси 
было движение на Б~лое озеро. Здесь основалась нвету
щая весская КОЛОНИЯ, установившая торговлю с волж

СКИМИ булгарами, а через них и с арабами (Пl)следние. 
знали Весь, может быть, под именем В и с у). 1{ востоку 
от Белого озера Весь пользовалась юго-западным вход.,ом 
в Зав{)лочье. Весь (Чудь) в этих местах, на ()з. J{убен~ 
С1(ОМ, зарегистрирована памятниками. 

Владея западным И юго-западным входами в Заво; 
ЛО1{ье, Весь, конечно, ездила туда с промысловыми И. 
трргов~ми целями.Пр~вдаl T~M она встречала, ПОRИДИt: 
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~юму, нt:;которую !<онкуренцию со стороны Мери, .Jf'Рони. 
кавшей через южный вход н Заволочье, по р. JQry; на 
:это есть указания в топонимических материа~1 х А. И. 
Попова. Но Меря там. отнюдь не преоблада.r . Вполне 
понятным делается, почемv среди населения Заволочья 
летопись указывает Чудь ..:... Заволоцкую Чудь. Архео
логические материалы доказывают существование в З:180-
лочье острnвков прибалтийско-финского населения., именно 
Веси. ЭТО относится ocoi)eHHo !{ западному притnку Сев . 
. Двины Ваге и восточному ее притоку Пинеге, где, кста'ГИ, 
.весское название селения Kekrilii приводится в уставной 
:грамоте Соятослава в виде 1{ е г р е л а и сохраняется по 
'сей день в виде 1{ е в р о л ь. 

От ЗаВОllОЦКОЙ Чуди неотдели.мы' Bjarmaland сканди" 
навских саг и Beormas анг лn-саксонских известий (Б и а р
м и я). Заволоi(кая Чудь - нечто, созерцаемое со tl'O
роны западного и юга-западного вхnдон в Заво)ючье, а 
Bjarmaland, Beormas - то же самое, созерцаемое со сто
роны Б<;!ЛОГt) моря. Надо, впрочем, сказать, что в скан'" 
динавскихсагах (имеем в виду сагу об Алуборге) термин 
Bjarmaland может распространяться на всю террито
рию деятельности Веси, вплоть до Ладожского озера. 
Сообщения скандинавских саг о Bjarmaland'e вообще 
фантастичны и рисуют его как некое сильное гocyдapCT~O. 
Это совершенно не пnддерживают два ПОЛОЖИlельных 
известия. В семидесятых годах IX в. английский король 
Альфред, н.аСJ1ышавшись про чудесную страну у Белого 
моря, направил туда нnрвежца Отера с наказом доста
вить правильные сведения. Отер честно вып()лнил пору
чение. Он проехал в Белое море (описание пути совершенно 
правильно) и вошел в устье большой Рel<И. Здесь уже не было 
Jlопарей,-которых Отер как норвежец наЗЫ8ал финнами,
и встретились те, К кому он ехал. Он побоялся подняться 
вверх по реке и ограничился справками и торговыми сдел
I<ами в устье. Ни о государстве, ни о городе он ничего не 
слыхал. По его сведениям, выше по реке, на одном берегу, 
<Jбитало многочисленное население, - н() туда он не ездил. 
Позднее, в 1026 г., на Белое море съ~здил другой "иссле
дователь", норвежец Торе}> Сnбака. Он решил подняться 
по большой реке, которая называJiась В и н а (Сев. Двина), 
и нашел ярмарку с пристанью. Совершив с прибыт~ом. 
'ropr08bIe дела, Торер задумал ограбить находивIШ!eCЯ 
неподалеку скр()мное капище. Ограбил - и был· таков. 
Истукан R ограбленном капище назывался JoomaIi, в 
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каковом названии нетрудно узнать прибалтийско-финское 
(весское) jumala - "бог". Это название не значит, что 
I(апище было весское. Оно значит только ТО, что Торер 
встретился с Весью, которая информировала его о капище, 
чьим бы оно НИ было, в веССI<ИХ терминах. 

С некоторых пор положение Веси в ЗаВОJlочье пошат
нулось. Район Белого озера был рано колонизован рус
СI{ИМИ, а его весское население ассимилирnвалось (в этом 
отношении белозерская группа Беси разделила судьбу 
Мери). Уже в середине ХН в. за юго-западным входом 
в ЗаВОJ10ЧЬе был построен РУССI<Ий город Бологда (от 
веССК(lГО названия реки Valked h а И11И его переработки 
"Белая"). Б начале XIII в. через южный вход в Заволо
чье, по Югу, проникли новые волны русской колониза-

\ ЦИИ, из суздальских краев, и был построен город Вели
кий Устюг. Затем русская колонизацня распространилась 
по всей Сев. Двине. Б распоряжении Беси остался лишь 
западный, онежский, вход в ЗаВОJIОЧье. За этим входом 
она Дt:йствовала довольно долго (ЧТО вполне согласуется 
с поздним звуковым видl)м весских следов в местной топо
нимике). Еще в XIV в. в Северном Заволочье происходили 
ПОКУПКИ .iемель у явно нерусских "владетелей" (укажем 
на ПОКУПКУ новгородцем Басилием Матвеевичем Своезем
цевым между 1315 и 1322 гг. ГРОМa;J.НОЙ территории кругом 
современного Шенкурска) и военные захваты земель у 
ЯВНО неРУССI<ИХ "властителей" (укажем наавантюристи
чес кий поход новгородца Луки Барфо:юмеевича в 1342 г., 
вызвавший политические трения между Новгородом и 
Москвой). По мнению акад. А. М. Шегрена, Чудь 
сохранялась в Северном Заволочье еще в XV в. Боз
М(lЖНО, что маленькие ее вкрапления сохранялись в рус-

CI(OM море И гораздо Дtlльше. • 
Заволоцкий север полон воспоминаний о Чуди, о ее 

борьбе с теми, кого она считала захватчиками, о гибели 
одних ее групп и об обрусении других. Б этих воспоми
наниях Чудь в общем погружена в сказочную дымку, 
обозначает все дорусское. Бместе с РУССКОЙ колонизацией 
сказания о Чуди проникли И В С"БИрь, где стали свя
зываться, например, с могилами' совсем не чудского пpr,

исхождения. Это явление шло нога в ногу с общим рас
плыванием употребления терминов Ч у д ь, чу хны и Т. п. 

Теряя свои позиции в 3аволочье, Бесь усиливала 
I(ОЛQнизацию Олонецкого перешейка (меж,ду Ладожским 
и Онежским озерами). Первые ее колонии здесь, как 'мЫ 
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знаем, возникли еще в дренности. В описываемое ;время 
.они укрепились, и Весь составила основу населения пере
шейка, основу как современных приладожских карел
JIИВНИКОВ, так и современных lIрионежских карел-люди-

1<08. На Олоненком перешеЙl(е Веси оказалось больше, 
чем во всех других местах вместе. 

С новыми временами оказалось связанным изменение 
в самоназвании Веси. Термин Vepsa как самонаЗJ;lание 
вышел из употребления. Ныне его - как сам()название
помнят только на крайнем юге заселенной .вепсами 
территории в . виде В е р s. Пошел в ход PYCCI<OfO ПРОl:lС
хождения термин Л юд и. Он представлен у современных 
приладожских карел-ЛИВВИI(ОВ (Веси по своей основе) В 
виде L'iydi или, чаще, L'iygi. l'ivvikбit, У современных 
прионеЖСIШХ карел-людиков (тоже Веси по I1РОИСХОЖ
дению) в виде L'uud'i. l'uud'ikuщt и Т.П. ,"усрвремелных 
непсов в виде L'uud'. L'ud' (обычно в выра(l<ении раgiшtа 
l'uud'ikш, l'ud'ikш "говорить по- вепсски"). ; 

То обстоятельство, что большие группы Веси с .. тече .. 
нием времени оказались весьма важной составляющей 
частью карельского народа, делает понятным, почему МЫ 

уделили ей так много внимания. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Термин Bjar'maland - Пермь. 
Весь называла Заволочье Peramaa ,,3адняя земля, веМJIява 

ру~жом", Т.е. ,.3аволочье". Это наввание полуqило двоякое от
ражение. С одной стороны. оно отразилось в снандинавсном Bja~ 
nna~ land. Появление в вместо р в начале этого последнего терми
ка ие должно смущать; снандипавы переДI;Q передавали прибал
тийс"о-финсние начальные глухие согласные через ЗВОНЮlе, ср. 
хотя бы poika "мадьчии" и его скандинавские отражения, ДОШеД
шие до английского явыка в виде Ьоу. цли старое прибалтийсно
ФItНСtfое наввание Белого моря Kanta-Iaksi, Kanta-Iahti собствеll~ 
но "Опорный валив (валив-держатель вод)" и его снандинавсиое 
отражеяие Gand-viik "Ганд-заJIИВ".-G другой стороны, то же 
весе\{ое Peramaa отрави.'ось D руссном Пер е м ь (раньше), 
П е r м ь (повднее). ::1тот те,/,мин не всеГДII имел ОГР;JНиченное упот
ребление: 'еще в XIV в. 1)Н выступил даже в сочетании Ноло~ 
перемь-НольснаR Пермь, вемли 1, северо-вападу и C€Bepy от Бело
го моря. Однако с течением времени он ПnДЧИНПЛСR ТОЧllе зреНИII 
р'усских иолонистов. прокииавших в 3аволочье черев южный вход 
(по Югу) ив сувДаЛЬСI.ИХ вемель, потом ставших МОСКОВСI\IIМИ~ 
Когда эти liОЛОНИСтЫ основll.ЛИ г. Белиний Устюг, ход ДЛ!! Веси 
в южноеЗаволочье был. вакрыт, 11 Беси здесь не отало. Навстре
чу, русской RqJlOlШвац~и шло. перереле,ние IЮМИ., Jlоторые в XIV в .. 
~остигли COBp~MeHHOГO НОТЛlI.са Н" lIебольшом .раССТ(),ЯНЮI от, Ве
пикого УСТЮI·::!. Термин Перемь. Пермь ~ыл перенес~н, на J(ОJIIИ и 
притом на RОМИВ целом; т. е. ие ТЬЛЬRО на вычегО1l;СЖИХ ·,~()ми 
(Вымсная Пермь'). но и на .верхнеиаМСRИХ fЮМИ (ВелПRilfI ПеГ\lЬ): 
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5. Корела до середины ХII в. 

На первых страницах летописи упоминаний о Kope~ 
ле нет. Она не упоминаеlСЯ ни среди даНIIИК()В Руси, 
ни среди 'ее противников. Между тем какие-то отноше
ния должны были быть. Следует думать, что постепен
но создавал ось нечто вроде союзнических отношений. 

Сведения о Кореле до середины ХН. в. почерпаются 
из западных источников. Их восполняет то, что дают 
археnлогия и изучение на~ваний мест. 

Первые известия называют Корелу не Karjala, а Ki
rjala. П~рвое упоминание Кор~лы как Kirjala содержит
ся в Эгиль-саге, котерая, хотя записана и дnвольно 
поздно, iIризнается ХОРnШО отражаюшей старину. C()~ 
гласно этой саге, в 874 г. возгорелась война между 
нвенским вождем Фаравидом (квены были выходцами 
из Ями, действовавшими у сеВерНОЙ части Ботническо
ГО залива) и КорелоЙ. Квенам помогли нnрвежцы. Оче
виднn, Корела тогда уже посягала на места ОКОЛО се
верной части Ботнического залива, нуда ездила по ука
занному выше внутреннему водному пути. На ЭI0Т раз 
Корела была uтбита. По всей видимости. ее появление 
у севеРIiОЙ части Ботнического залива преследовало еще 
вовсе не цели овладения территорией, а прост() Цl'ли 
ноенного грабежа. Более осн(}вательное проникновение 
I{орелы в Северную Приботнию сложилось позднее. За 
указанным известием следуют другие скадинавские упо

минания оКореле нак Kirjala. . . 
в IX-X вв. I{оре.па, надо думать, еще не нач;\ла 

крупных проДвиж~ний. Она еще не успела закрепиться 
не ТОЛЬКО в Северной Приботнии, но и Ii гораздо более 
близких местах. Целый ряд фю<тов, в частности назва~ 
ний мест. свидетельствует о том, что в 'Х-Х 8В. даже 
бассейн озера Сайма и соседних озер был теРРИТОРИЕЙ, где и 
Ямь, И Кореладействовали как на "ничьей" территории, 
и что Ямь частены(о пересекала внутренний водный пvть 
из 'Кор~лы в Северную ПрибоТнию. Несомненно только "'{(), 
что уже в IX-X вв. Корела имела постоянные опорные 
"Торговые пункты у ФИНСКОГQ Зa;Iива, вблизи позднейшего 
Выборга и позднейшего Бьёрке' (l{ОЙВИСТО),-'-ЗllаЧИ1', не 
замыкаЛ,ась в свnих приладожских местах. Около опорных 
торгmщх пунктов, естественнn, собираjlOСЬ население. . 

'В XI в., ,(ак это ДОI<азывают археологическиенахоJ(.;. 
J(И, началось закрепление Карелы у озера' Сайма, ' 
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На грани ~I и ХН вв., согласно различным дан
ным, Корела стала продвигаться к Неве. Одна ее группа 
вышла к устью Невы и стала и~вестна под именем In
keri, И ж о р ы, получившей свое на~вание от реки, впа
дающей в Неву с юга. Эта группа Корелы, оказавшая
сл в особом ЭКUНI)мическом пnложении и н особых отно
шениях к политическим силам того времени, рано обос06и
лась. Она первая оказалась в системе PYCCI<OГO государства. 

К середине XII в., несомненно. сnнершилосьзакреп
ление Корелы на пути в Северную Приботнию, и Коре
ластала проникать на территорию, к()торой раньше вла
дели ю~ены. Интегеснu, что за Северной Приботнией все
таки заI<репилось наЗвание "Страны квенов", и в связи 
с этим русские в дальнейшем называли северную часть 
БОl'ничеСI<ОГО залива }{аЯНСI<ИМ морем, Северную При60Т
нию }{аянской землей да и ПриБОТНИЙСI<УЮ }{орелу ста
ли называть каянами. 

О том. чтобы н описываемое время сложилось какое
нибудь заметное движение Корелы в восточные места, 
не может 6ыть и речи. Долгn госп(\дствовавшая в науке 
мысль, что }{орела еще в IX в. стала твердой ногой у 
Белого моря и Чl0 населени\:) Bjarmaland'a бы.110 }{t)релой, 
является абсолютно беспочвенной. БеJlоморье впервые 
увидело }{орелу, по всем данным, не раньше XIII вО 
}{онечно, отдельные ПРОНИI<НОВf:НИЯ людей из }{орелы по 
пути, шедшему 1< р. }{еми и к Белсму м()рю, могли иметь 
место очень рано,-НО такие отдельные щюникновения 

никак не имели значения uсвоения территории. 

В середине XII В. составились следующие группы 
}{орелы: }{орела на основной террит()рии, }{орела у позд
нейшего Выборга (Привыборгская), Корела У ()З. Сайма 
(Присайминская), Ижора и, наконец, Приботнийская 
}{орела. Связь между }{орелой на основной территории и 
Приботнийской I{орелсй была особенно тесна, так как 
опиралась на все энергичнее ЭI<сплоатирnвавшийся внуг- . 
ренний водный "карельс}(ий путь". 

Территория }{орелы 1< сt'рщине XIl В. ограничивалаCi·, 
у Финского залива рекою Kyminjoki, а у БотничеСI<ОГО 
залива-рекою Pyblijoki (если не какой-либо из нескою.
ко более южных рек). У Ладожского озера территория 
}{орелы где-тс, немного севернее р. Видлицы соприкаса
лась с территорией Веси. На р. Видлице, не говuря уже о 
р. ОЛОНI<е С г. О)тнцем (впервые упоминается н 1137 г.), 
было уЯ\е BecCKClГO происхождения население. 
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в тьчение этuго периода ПРОИСХОДИ;Iа понемногу этни, 
чеСI<ая переСТРIjЙI<а Корелы, продолжавшаяся и позднее~ 
С одной стор· .. ны, В состав Корелы вливались /{oe-КaI<ие 
западные элементы, котС'рые чувствовались -особенно '1 
Фищкого залива и на оз. Сайма, а в некоторой мере и 
в Северной Приботнии (где, в частн()сти, дело не могло. 
обойтись без влияния квеНСi,их элементt:в). С другой 
стороны, в состав Карелы, HcrOMHeHHr., вливалисьэлемен~ 
ты Волховской Чуди, ДЛЯ которой время "вольной" жи~ 
зни прошло. На влитие элементов В'JЛХОВСКОЙ Чуди в 
состав Корелы есть много указаний. Археологические. 
дaHHЫ~ говорят о сильн(lм влиянии Нижнего Поволховья на 
Корелу. Характерно, что некоторые местные названия Ниж~ 
него Поволховья оказались перенесены на' Карельский 
перешеек (ср. хотя бы В с и на нижнем Волх,)ве HeBдa~ 
леке от Ладоги и Vepsa на Карельском перешейке). 
Большое значение имеют некоторые языковые данные, 
но здесь мы не ИМеем возможности входить в их ()бсуж~ 
дение, Заметим: именн() в связь с этнической перестрой~ 
кой Корелы можно ставить в()спреобладание одного ва-
рианта ее названия-Кагjаlа-над другим-Кiгjаlа. 

6. Корела до конца XVI в. 

Середина XII в.- эпоха, когда Карела оказалась. 
захвачена вихрем больших событий. 

На Балтийскс-беломорскl')М севере сложились резкие 
противостояния, которые раньше не давали себя OТl(pы~
то знать. 

Сложилось резкое пр()тивостояние Корелы иЯми. 
Оно впuлне понятно, если принять в расчет даже толь~ 
ко то, что укрепление Корелы на с.бширнеЙшеЙ терри-. 
тории сильно стеснило деятельность Ями, возбудило BO~ 
енную активность в ее среде и ответную военную а!(тив~ 

ность в среде Корелы. 
Рядом, однаl<О, сл()жилось И другое противостояние

Руси, ближайшим nбразом Новгарсда, И Швеции. Это 
Пp<lтивостояние питало и противостояние Кl.'релы иЯми: 
за спиной Корелы была Русь, ближайшим образом HOB~ 
гор()д, а за спиной ЯМИ оказалась Швеция. Противостсяние 
Руси и Швеции началось раньше, чем приняло BoeHHЫ~ 
формы, в частности раньше, чем Швеция организовала 
свой первый I,рестовый поход в "Восточную страну". 

з Происхожденне карельского народа. 
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Возникновение ЩЮТИВОСТОЯНИЯ Руси и Швеции 'былu 
той силuй, I«(}торая окончательно сблизила Русь. и Но
релу, но, с другой CT:JpOHbl, оторвала IJT Руси Ямь. 

В 1143 г. Норела оказалась в ноле зрения ле'IОПИСИ: 
"В то же лето хnдиша Норела на Ямь". В 1149 г. она 
уже была в составе Русского государства ("Тоя же зи
мы Изяслав поиде на' дядю своего Юрия за обиду нов
городскую, а с ним брат его Ростислав со смольняны и 
С новгородцы и с псковичи и с корелы"- Норела уже 
приняла у'шсти(' во внутренних деЛах Руси). . 

Уже в составе Руси Норела встретила бурю, принес-
шуюся с запада. . 

В 1156 г. шведский король Эрик Эдвардсон ("СВЯТОЙ") 
высадился со своим крестоносным ВОЙСКОМ на юго-запа
'де современной Финляндии .и построил замок Або (Тур
ку). Суми пришлось подчиниться завоевателю. Ямь, хо
тя В своей взйне с Норелой и опиралась на Швецию, 
r)J(азала сопротивление. Однако она была "обречеНа". 
Корела выступила в' роли передового отряда Руси. 

Для Нvрелы началась пслоса ТЯЖКОЙ, кровавой мно
гонеКОВ'JЙ бuрьбы. Именно ей пеРВОll приходилось при
нимать на себя удары Швеции. Но она умела наносить 
и жестокие ответные удары. 

Первоначально военные дела - Норелы шли блестяще, 
Был даже момент (1I88 г.), К(1гда Норела, вместе с 
новгородцами, проникла в самое сердце Швеции и срав
няла с землей важный швеДСI<ИЙ город Сигтуну. Шведы 
построили после этuго новый горсд, СТОI<ГОЛЬМ. 

Но на Русь обрушилось громадное несчастье-мон
голо-татаРСI<ое нашествие, и это не могло не отразиться на 

Кореле. 
Швеция стремилась использовать положение и пред

приняла новый (iольшой поход на "Восточную землю", 
но в 1240 г. была на голову разбита на Неве Алексан
дrюм Невским. Однако после этого пораж~ния она все
таЕИ не ушла далеко. Она фактически обосновалась на 
эемлеНорелы по Финскому заливу и у оз. Сайма вмес
те с жившей здесь НорелоЙ. Эта часть Норелы оказа
лась для Норелы потеряна. Еще далекая от привязан
ности к православию, эта часть Корелы относительно 
легко поддавалась обращению в католицизм и вовле~ 
J<злась в сферу шведского влияния .. Это возБУЖ.l.8ЛЭ 
неУДОВОЛЬСТ8ие с русской стороны и соответ-ственные ме,')ы. 
Именно так следует, кажется, понимать следующие 
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два сообщения летсш:си. 1259 Г.: ,}{нязь же (Ярослав) хотел 
ити на Корелу. И умоли ша пu НОВГОРClдuы не ити на 
Корелу. Князь же отосла пелки наззд". 1278 Г.: 
"Князь Дмитрий с новгородцы и со всею низовскою зем
лею казни Корелу и взя землю их на щит". 

Чтобы закрепиться на территории, угрожаемой "о 
стороны Руси, шведы в 1293 г. построили замок Вы
борг. Шведы пытались заl<репиТl.СЯ и дальше. В 1295 г. 
они продвинулись к самому ЛаДОЖСI(ОМУ озеру и пn
строили "репость Корелу (на месте cOB!JeMeHHt'fO Кяки
салми) . Однако новгородцы вместе с основной частью 
Корелы, l<оторая была не тЗI( пассивна, как Привыборг-

. "кая Корела, уничтожили построенную шведами I<pe
пость, а ее ШDеДСI(ИЙ гарнизон истребили. В 1300 г. шве
ды, продвинувшись к устью Невы, построили крепость 
Ландскрону (у устья р. Охты) , но новгородцы в следу
ющем году уничтnжили и эту крепость. Одновременн/) 
шведы принимали меры J( созданию у основной части 
Корелы своей "партии". На руку шведам играло свое
корыстное поведение I<нязей и их служилых, поставлен
ных над КореJIОЙ. Часть Корелы подняла в г.Кореле, 
восстановленнnй НClвгородцами, восстание и впустила 
шведов, но другая часть впустила новгороццев и истре

била как шведов, так и изменников-Корелу. В даль
нейшем Корела приняла участие в карательных предпри
ятиях новгородцев против I{НЯЗЯ-ВИНСВНИI<а печального 

события. 
Отношения между Русью и Швецией приобрели ОТI-IО

сительн}'ю устойчивость в 1323 г., когда в крепости 
Ореховец (lIереименоваНIIОЙ Петром в Шлиссельбург, в 
настоящее время - ПетРОI<репость) был подписан Оре
ховецкий мир. П/) этому миру граница между Русью и 
Швецией прошла от р. Сестры у Финского залива 
вглубь КареЛЬСI(ОГО переlllеЙi,а до р. Вуокси, а оттуда, 
круто пnвернув на северо-запад, - J( северной части 
Ботнического залива. В составе Руси остались: все 01{

ружение Ладожского озера, путь в Северную Приботнию 
и Северная Приботния. В распоряжении Руси было две 
сильные крепости, Корела и Ореховец, построенные на 
внутренних концах водных путей, ведших из Финского 
залива в Ладожское озеро. Строить крепости на внеш
них концах водных путей Русь избегала, так как таки
ми крепостями могли ВОСПnЛЬЗ0ваться ПРОТИВНИКИ. По
Нятно поэтому, ЧТ/), когда Приботнийская Корела сама 
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lIостроила I<репость у устья р. Оулу, новгородцы ее 
ликвидировали. 

Условия Ореховецк.ого мира постоянно нарушались 
Швецией, однако граница вновь и вновь восстанавли-

. валась. В трудном положении оказалась, однако, При
ботнийская Корела. Было время, I<огда она расцвела. 
Шведы жаловались, что она развернула по Ботническо
му заливу, а отчасти даже южнее, торговлю, которая 

нарушает интересы шведских торговцев. Но Северная 
Приботния не была защищена крепостями. Шведы постепен
!lЮ фактичесI<И прибирали ее IC рукам. Шведские духовные 
лица совершали по ней поездки, тщась обратить население 
в католицизм. Теперь это было, однако, уже не Tal, 
'просто: "успехи" католицизма ограничились "крещением" 
.около десятка отдельных людей. Корела все теснее свя
зывала себя с православием (хотя, правда, еще до первой 
.половины XVI в. русскому духовенству приходилось 
бороться с остатками языческих обрядов). 

Ореховецкий мир сыграл громадную роль висториц 
Балтийско-беломорского севера. 

По западную сторону границы стал формироваться 
фИНСI<ИЙ народ. В его состав вошли весьма различные 
этнические элементы: Сумь в целом, Ямь в цело.\\ и Аве 
группы Корелы-Привыборгская и ПрисаЙМИНCI<ая. Про
цесс слияния этих элементов шел не быстро. Еще в 
XVI в. шведским властям приходилось бороться с "рус
СКОЙ закваской" в среде Привыборгской и ПрисаЙм.ин
~"ой Корелы (массово сохранялись РУССI<ие фамилии, рус-
~кие обычаи и т.д.). Вполне ФИJlСКIiЙ народ сформиро
вался только 1< 'ХУН в. Большую роль при эгом сыг
рало возникновение литературного финского языка. Он 
возник в середине XVI в. в связи С тем, что в Швеции 
вместо католицизма было введено лютеранстно, одним 
из требований которого была всеобщая церковная гра
мотность на родном языке. Правда, всеобщая церковная 
грамотность ~ среде финнов фактически стала устанав
ливаться лишь в Х VIII в. Однако даже по::тепениое 
приближение к ней играл!) громадную роль. . 

-- ПО восточную сторону границы стал формироваться 
.I<арельскиЙ народ. В его состав вошли тоже разнород
ные этнические элементы-f)ольшинство групп Корелы и 
наиболее многочисленны~ группы Веси (на ОлонеЦI(ОМ 
перешейке). В стороне остались только некоторые терри
ториально отдаленные группы: С одной стороны- И>I(ора, 
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а с другой стороны - некоторые группы Веси: Весь J( 

северу от истока Свири у Онежского оз~ра и Весь юж
нее Свири. Ижора с течением вр~мени составила отдель
ную малеf:\ЬКУЮ нароцность, сохраняющуюся до сих пор 

у южного берега ФИНСI<ОГО залива между Ораниенбау
мом и границей Эстонии (есть одно ИЖОРСJ<ое селение и 
в пределах Эстонии). Указанные группы ~еси с течением 
времени составили отдельную маленькую веПССJ<УЮ народ

ность. 

О ходе формирования t<ареЛЬСJ<ОГО народа мы скажем 
дальше. 

7. Начало "исхо.Да" Корелы на русские земли 

Ярким выражением 'связи Корелы с Русью было ТО. 
что с самого. возню<новения шведского давления группы 

Корелы, большие и малые, стали переселяться вглубь 
русских земель. 

Уже в середине ХIII в. группы l{орелы появились в 
восточном направлении. Они появились и на Олонецком 
переш~йке среди Веси, и дальше. В 1251 г. одна группа 
l{орелы зарегистрирована даже у l{убенского озера. 
Напомним о приключении белозерского князя Глеба 
Васильевича. Монахи жаловались ему на обиды не 
только со стороны местнnй Чуди, т. е. Веси, но и сп 
стороны местной l{орелы. l{oHellНo, ряд пунктов на вос
токе, где поселилась в это время и несколько позднее 

}{орела, остается незарегистрированным. 
Появление групп l{орt:лы на Олонецком перешt:йке 

среди В~си имело громадное значение для впоследствии 
развернувшегося процесса формирования карельскогв 
народа. С течением времени Весь и пришлая Корела на 
Олонецком перешейщ~ СПJiавились. Трудно сказать, как 
быстро шло это сплавление. Сообщение летописи под 
1338 г. - "Воеваша немцы (Т. е. шведы-д. Б.) с «оре
лою много по Обонежью" - оставляет неясным, что 
следует разуметь под l{орелой - группу ли }{орелы 
на ОJТонщко~ I1ер~ш~йке или уже нечто сплавляю
щееся. 

Ореховецкий мир 1323 г. вызвал новую волну пере
селений l{орелы. Небольшое число }{орелы-беженцев 
("нз-под шведов") появилось тогда у Невы. Но больше 
kорелы (с основной территории) стало переселяться в 
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другом наПР<IВJlении - 8 современную Среднюю и Север
ную Карелию. 

До тех пор в этих местах I{орелы было мало. Это были 
земли постепенно возникавших "попских ~T. е. лопар

ских) ПОГОСТОВ", самым южным из KOTf)PbIX был Линдо
зерский на р. Суне, а самым северным-Панозерский 
на р. I{еми. Лопари отмечаются в этих местах и мест
ными названиями (с. ЛоБCI<ое, т. е. Лопское, у север/)
восточного берега ОнеЖСI<ОГО озера, г(\ра Лобская, т. е. 
Лопская, у СeI;~еро-западного берега Онежского o~!epa, 
невдалеке от его сt.верноЙ оконечности, и т. д. без конна), 
и письменными документами. Напомним о жалобе мона
ха Лазаря. Он жалnвался на обиды не толькn Чуди, 
1'. е. Веси, но и Лопи, - а дело I<асается юго-восточного 
побережья Онежского озера. В местах, где они наносили 
обиды Лазарю, лопари, впрочем, оставалиtь:·;недолго: 
они вскоре откочевали к "Студеному морю". 

Первые сведения о I{ореле в современной Средней 
и Северной I{арелии относятся 1< самому началу ХУ в .• 
хотя появилась она здесь, несомненно, несколько раньше. 

Акты ХУ в. рисуют картину того, как I{орела вла
дела здесь рыбными ловлями, пахотными землями и Т. д. 
Было ее здесь еще немного-пять родов. Интересно I ука
зать, что эти роды продолжали роды, l<oTopble 
раньше были зарегистрированы· на I{арельском пере
шейке (это касается, например, рокульцев) или по 
названию бы.iiИ связаны с теми же местами (это 
касается тиврольцев, ср. на Карельском перешейке 
Тiurin-linna - Тиверский городOl< летописи). Неудиви
тельно, что I{орела тогда еще не рассматривалась кю< 
нечто характерное для местного этнографического "ланд
шафта'·'. Даже в XVI В. в списке народов Севера, вышед
шем из стен Соловецкого монастыря, оказалась забыта 
местная Корела (упомянуты Ижора, Чудь, т. е. Весь, 
Лопь, каяне, т. е. Приботнийская Корела, м.урмане, т. е. 
норвежцы). Современный Карельский берег Белого моря 
в I{ниге большого чертежа именовался еще Лопским 
берегом. Лопари долго сохранялись у CYMCKOГQ поса
да, на южном берегу Белого моря, по р. Шуе (север
ной), по р. I{ерети, по р. Ковде, не говоря уже о Канда
лакше . 

. В первые времена своего появления на новых местах 
Корела основала ряд селений по самому берегу Белого 
моря, на очень широком "фронте" от Варзуги на Коль-
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ском полуострове до селений на нижнем течении Сев. 
Двины. Но эти поселеНI1Я как поселения Корелы не 
сохранились: Корела здесь ассимилировалась русщому 
l<олонизаl\ИОННОМУ потоку. 

Несравненно устойчивее оказались селения Корелы во 
внутренней ·части страны, западнее р. Выг. 

Диалектологические дaHHЫ~ отмечают в Средней и 
Северной Карелии три. основных волны Корелы. Из них 
к описанному времени относятся две. Одна ныне пред
ставлена в диалектах, l'янущихся от р. Суны до оз. Сег
озеро. Другая ныне прщстаплена в диалектах, тянущихся 
от 03. Сегозеро до оз. Ондозеро, во-первых. и в нижней 
части бассейна р. Кеми, во-вторых. По современному 
распространению диалектов нельзя судить о их рас про

~транении в пр~жние времена - картину изменила позд

нейшая третья волна, - но все же кое-что ясно. Есть 
обстоятельства (одно из них будет указано в примеча
нии), которые заставляют думать, что первая волна 
явилась. в Ср,щнюю Кар~лию КОРОТI<ИМ путем, взяв 
направление, близкое к направлению на Олонецкий 
перешеек, но УКЛОНИВШИСЬ на север (Олонецкий пере
ш~ек был уже достаточно заСелен), и что эта волна 
была относительно ранняя. Второй волне приходится 
приписывать движение по беломорскому ответвлению 
внутреннего водного "I<ар~льского пути" в относительно 
позднеа вр~мя. Географические соображения заставляют 
связывать те акты Х V В., ю!Торые исходили иq Соло
вецкого монастыря, со второй волной Корелы. К как:им 
именно событиям надо приурочивать каждую из двух 
волн, сказать трудно (если не входить в недостаточно 
обоснованные предпо:tюжения). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Э т н 11 Ч е с н а fI т е р м и н о л о г и я 1\ а-
р е л и и .. 

Современная ЭТJПI'IеС!iaFl терминология I\арелии отличается 
сложностью, отражап разные этапы васеления страны Весью и 
НорелоЙ. 

ВаЖllaR особенность ЭТНИЧМ"ОЙ терм(.fЯОЛОГИИ Нарелии та, что 
у всех групп населенин назваНИR 'соседних территорий и их оби
'rателей (хотп бы смеНЯЮЩИХСfl) весьма устойчивы, но названия 
свое. территории и самих сеБR легно поддаются заменам. 

iI) Н-огда Весь НО.1Jонизировала О.'10нецниЙ перешеек, R ЮI'J 
омаваnась территория Веси же, Vepsa, а н северу-территория 
лопарей, Lappi. Соответственно и южные соседи нQЭывались 
Vepsa, а северные Lappl. Времена изменились, и н северу онава
ЛQСЬ первая волна Нореnы, однано установившаясн терминолог." 
сохраНи.ТIась. Территория на юге попрежнему иавыва.ТIась VepsA. 



n территория на cebepe-Lаррi. СООТЕетственно южные СOO81l:И' 
попрежнему навывались Vf'рsй, а северные (уже Норела)-Lаррi. 
Такое положение сохранилось и тогда, могда среди Веси вообще' 
стало рзспространяться самонавв;шие Л 10 Д и. 
- 2) Ногда первая волна Норелы колонивирова.па места меlЩl.У 

р. Суной иов. Сеговеро, н югу онавалась территория Веси, 
V/psA (еще бев вамены ЭТОI'О наввания), а н северу-территориsr 
лопарей, Lappi. Времена ивменились, и н северу окавалась B'lQ
рая волна Норелы. однако установившанся терминология сохра
Пllлась. Территория на юге попрежиему навывалась VepsA, а тер
ритория на cebepe-Lаррi .. Соответственно южные соседи попреЖ
нему навывались Vepsa, а северные (уже Норела второй волны), 
-Lappi. Это сохранилось и тогда, ногда у южных соседей вмес
то термина Vepsa стал распространяться термин Л 10 Д и. Та же· 
теРМИНОЛОI'ИЯ сохранилась и тогда. ногда у Норелы первой волны 
началась смена самонаввания. А Норела первой ВОJIНЫ, liроме' 
наиболее отдаленной, у ов. Сеговеро, стала навывать себя так, 
нак ее навывали южные соседи, т. е. Lappi (следы этого с.амо· 
наввания сохраняются по всей средней и верхней Суне, а в пол
ной силе это самонаввание сохраняется 11 современном Медвежье
горсном районе). ПОЛУЧИl:iшееся положение вещей ОСложнилось. 
в свяви С тем, что Норела первой 1IОЛНЫ, рассеJlившаяся по сред
ней и верхней Суне, внепосредственной бливости н тем, нто
навывал себя Л 10 Д и, втянулась в те~нейшие энономичесКllв и 
нультурные свяви с посл~дними И усвоила себе их ЭТНОНИМII"8~ 
скую точку врения, т. е. стала навывать себя чаще всего уже нО' 
Lappi, а Л 10 Д И, термин же Lappi стала свявывать чаще Bcel'o 
с насеJlением к северу от себя (равличая просто Lappi по отно
шению н наСeJ/ению современного Медвежьегорского района и 
Suuri Lappl .. Большая Лопь" по отношению н населению берегов 
ов. Сеговеро). На это население более северных мест реагировало 
тем, что втнонимичесни отделило "ивменников" от себя, сопричтя' 
их н тем, кого навывало Vepsa. ., 

З) Ногда вторая волна Норелы колонивировала места к северу 
от ов. Сеговеро, к югу окавалась территория первой волны Норе
.'Ibl, Karjala, а 1\ северу-территория лопарей, Lappi. Времена. 
ивменились, и по-соседству CTaJla равливаться третья волна Норе
лы, о которой будет речь дальше, однако установившаяся термино-, 
логия сохранилась. Такое положение сохранилось и тогда, HOГJl;a 
у Норелы первой волны началась смена самонаввания (не охват.
вшая, однако, б.'!ижаЙшеЙ Норелы первой волны-у ов. Сеговеро). 
Так сохранилось и ТШ'да, ногда у Норелы второй волны прОИВОlШl8 
смена самонаввания. А Норела lIТОРОЙ волны, нроме наиБОJ/ее. 
отдаленной-по р. Неми, стала навывать себя таи, нан ее навы
вали южные соседи, т. е. Lappi (следы этого самонаввания со
храняются на территории между ов. Сеговеро и 08. Ондоверо). 
Эта терминолш ия у Норелы второй волны, впрочем, неустоЙчива,. 
все более подчиняясь точие врения Норелы третьей волны, о 1\0-
торой будет речь дальше. 

~) Ногда третья волна Норелы равлилась по неванятым частям
Нарелии, к . югу 01\азалась территория раньше прибывшей Ноpenи. 
Karjala, а к северу-территория лопарей, Lappi. Та" все и оеТ8-
JlОСЬ. Тольмо В этом случае термин Lappi оста.'ICЯ прикрепnеl" 
и тем, н НОМУ первоначально относился, - J( лопарям. 
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8. События XVII в. Завершение "исхода" КореЛbl 
на русские земли 

На перевале от XVI к ХУН в. Корела оказалась. 
захвачена новым вихрем исторических событий. 

Россия была lIа перепутьи. Уже в эпоху Ивана IV 
Грозного ее потрясала жестокая социальная борьба. 
Вскоре разразился жесточайший социально-политический 
кризис (l<aK говорили раньше - "смутное время"). Гото
вясь выйти на арену мировой истории как держава пер
вой величины, Россия была, однако, временно ослаблена .. 
Этим временным ослаблением стремились ВОСПОJiЬЗО-· 
ваться все враги России. Они начали бешеную интервен-· 
цию. В числе интервентов была Швеция. 

Еще при Иване Грозно.м Швеция начала новый натиск
на "Восточную страну". Запылала длившаяся десятки 
лет страшная война. Основная территория Корелы много
кратно выжигалась дотла. Ксре.l1а гибла массами, 'нахо
ДЯ. убежища в лесах. На нее падала уже тень грядущей 
катастрофы. Тявзинский мир 1595 г., по которому 
Швеция получiiла в свое сфициальное обладание терри
торию п:')' всем водам, стекающим в Ботнический залив,. 
не создал мира. Огонь пылал вновь и вновь, меч почти 
не отдыхал. Беженцы из Корелы появились DfJ всем пу
тям, ведшим в Россию. Московские власти еще не знали, 
что делать с этим потоком. В моменты передышки дела
лись даже попытки вернуть беженцев на оставленныа· 
места: было очень важно, чтобы на этих местах остава
лось население, прославившее себя геРJическим сопро
тивлением Швеции.' Но поток беженцев не прекращался. 
Он усиливался еще от того, ';ITO войны вызвали голод, 
раСПРОС'fранившийся и за пределы театра военных дей
ствий, в Карелию, кроме южной ее части. Бежали и 
оттуда. Именно т\.,гда первые беженцы появились в нов
городCI<ИХ и тверских краях, прокладывая путь позд

нейшему "великому переселению" , намечая возникновение 
современных так называемых J<алининских н:арел. 

Когда социаЛЬНО-П,)J)итический J<РИЗИС в России дос
тиг высшей точки, Швеция сумела проникнуть далеко, 
за рубежи, КОТ(1рые до сих пор были для нее неприступны. 
ШВедские войска шествовали даже по V лицам Новгорода. 
Шве"'СI<ие отряды неистовствовали по Dсей Карелии, 
Северной, Средней и Южной, СJстязаясь с ПОJIЬСКС-ЛИТОВ-· 
скими ОТ}Jядами. Что делалось на старых землях Корелы, 
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трудно описать словами. ОДНaI<О Россия вскоре сгала 
вновь подниматься. Подготовляя стремительное ,(онтр
наступление, начавшееся менеа,чем через сто лет, она 

сумела заключить мирны~ ДОNВОРЫ, связанные. правда, 

с большими ПО'I't'рями, однако существенно ограНИ'lИвшие 
аппетиты интервентов .. Пришлось уступить Швеции на 
время всю старую территорию Карелы да еще Ингерман
ландию, 'Г. е. земли по Неве и Финскому заТJИВУ, лишив
шись на время выхода к БагIТИЙСКОМУ морю. Это пе
чальное событие было оформлено Столбовским миром 
в 16\7 г. 

Та катастрофа, которая приближалась J( Кареле, 
разразилась. У Коре.'1Ы не осталось ни пяди старой ее 
территории, ее "гнеЗДQ" ОI(азаJIOСh под пятой ненавист-
ного врага. , 

Это . был чnс великого испытания союза и дружбы 
Корелы с Россией.· Кор ела геРОИ'lески выдержала это 
великое испытание. Она наЧ:ала сво,: знаменитое "вели
кое переселение". Она спасала сваю освященную исто
рией связь с Россие~, свою "русскую закваску", кото
рую ТaI( ненавиде:1И шведы, свои русские имена, свой 
русский быт, свою русскую культуру. Имущество, 
кроме самог:> необходимого. бросаЛQСЬ на месте на раз
грабление .• После Щ)l)щания с родными могилами люди 
уе::lЖЗJlИ на новую жизнь, жизнь бок о бок с уже род
ным русс~им народом. Московская BllaCTb придала 
переселению организованные формы, Пt:рессненцам отво
дили земли. Тысячи и десятки тысяч людей стали 
двигаться по дорогам, ведшим на юго-вuсток, по рекам 

и озерам, ведшим на северо-восток. Заскрипели колеса 
бесчисленных телег, уключины беС'lисленных лодок. 
ПОВТА.РЯ '1Ось то, чего Европа. не видела уже много-много 
BeJ<OB, ТО, что Европа после веЛИl(ОГО переселения наро.!.ов 
уже успела забыть. 

Само собою разумеется, что переселение слагалось H~ 
в мгновенных формах. Люди перзживали некоторый 
период сопротивления на местах. Людей Hel(OTOpOe 
время удерживала мысль о возможности перемены обето
ятельс'IВ; массовое переселение было I<райним шагом. 

Самый значите,lЬНЫЙ ПОТОК переселенцев напра
вился в уже известные по сообщениям более ранних 
беженцев новгородские и тверские края, а отчасти и 
... альше-на Волгу и Оку. В 1627-35 гг. зарегистри
ровано 1.530 семей переселенцев на юга-восток, а в lМi-
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1657 гг. -4.167 семей, всего около 6.000 семей, т. е. приб
rtизительно 30.000 человеl(. Эта цифра (особенно, если н: 
~ей прибавить незарегистрированных переселенцев) была 
по ·тем временам громадной цифрой - население РОССИИ 
в те времена было во много раз меньше современного. 
Данный поток переселенцев ОКОнчательно оформил позд
нейших калининских карел. 

Менее значительный, но весьма все-таки заметный 
ПОТОI{ переселенцев направился в Карелию, ироме южной 
ее части, - туда, где оставалось еще много незанятых 

мест. Эта тРетья волна Корелы в Средней и CeBepHo&:i 
Карелии хорошо выделяется по диалектологическим 
признакам. Ныне она диаЛeI(тологичеСI,и отмечается в 
РеБРЛЬСI{ОМ районе и севернее, а' таI{же в Ругозерском 
и Тунгудском районах, имея кое-какие отражения и в 
Кемском районе, где, однако, сильнее чувствуется вто
рая волна. Замечательно, что речь Корелы третьей волны 
в Средней и Северной Карелии до сих пор сохраняет 
исключительно блиакое сходство с речью Корелы в 
Калининской области. Современный l(арел, скажем, из 
с. Ругозера в Средней Карелии при встрече с современ
ным карелом, СI{ажем, из с. Толмачи l{алининской 
области почти не ощущает различия в речи. ЭТО - сви
детельство недавней даты "расставания". 

Позднее всех двинулась в путь Приботнийская 
Корела , I(оторая в своих северных местах испытывала 
шведщий гнет в несколько ослабленных формах. Пос
ледние группы Приботнийской Корелы появились в сов
ременном Калевальском районе в начале ХVШ в. Сто 
лет· тому назад население Калевальского района еще 
хорошо помнило о своем переселении, умея во многих 

случаях УI<азать, 1(ТО ОТl<уда пришел. Как пришельцев 
помнил себя, между ПРQЧИМ, род знаменитого певца рун 
Перттунена. Речь прибоl'НИЙCI<ИХ переселенцев была 
речью третьей же волны Корелы в Средней и Северной 
Карелии, однако, с некоторыми особенностями, прине
сенными из Северной Приботнии, где Корела была в 
относительно близких отношениях с финнами. 

На старых местах Корелы не стало. Если Карель
ский перешеек до сих пор называется Карельским пере
шейком, то только по старой памяти. Если территория 
между фИНСJ{ИМ заливом и землей к северу от Ладож
cl{oro озера до сих пор называется Западной Карелией. 
то только по историческим причинам. Если население 
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этой территории подчас называется" карелами, то H~ 
СТОЛЬКО потому, что после "исхода" Корелы эти месч 
~жазались заселены теми фl1ннами, которые ведут· сво" 
род от отпавшей Привыборгской и Присайминской Корелы, 
сколько по географическому признаку (l<aK, скажеМr 
русские в Сибири называются сибиряками). I 

На местах, оставленных Корелой, шведские власт" 
расселялИ ФiIННОВ, преимущественно ИЗ тех, которые 
ве'ли Cbol-! род от При выборгской И Присайминскuit 
I<орелы. Так появилос.ь современное население старых 
земель Корелы. финнов же шведские власти расселяли 
в Ингерманландии. Так появилось финское население в 
современных приленинградс/{их местах, предки совр&

менных ингерманландцев. Ингерманландцев нельзя j:Me~ 
шивать с Ижорой, которая, как зто уже указывалось~ 
составляет отдельную маленькую народность. \ 

Надо, впрочем, указать, что, когда Россия начала 
свое контрнаступление про·гив Швеции, население ЮЖНОЙ 
и Средней Карелии несколько продвинvлось на незаня;' 
тые земли на крайнем востоке бывших 'швеДСI<ИХ влаАе~ 
ний, где еще не усп~ли расселиться финны. Часть насе
ления Олонецкогс перешейка вошла в б. приход Салми 
и в соседние места, не достигнув, впрочем, меридиана 

г. Сортавала. Часть населения 'Средней Карелии, очень 
небольшая, вошла в непосредственно севернее расположен
klые места. 

9. Ход формирования карельского народа 

Мы уже говорили о том, что карельский народ сфор
мировался из основных частей Корелы и тех частей Веси, 
ноторые заселили ОлонеЦI(ИЙ перешеек. Диалектологи
Ч'е(:кая грань резко сказывается по сей день. Речь Оло
нецкого перешейка до сих пор по множеству признаков 
близка к вепсской· речи, а в Прионежье ()тличается от 
веПССI(ОЙ речи совсем мало. Речь других заселенных 
I<арелами территорий сильно отлична от вепсской р~чи. 
Приладожские карелы, продолжающие в основном Весь, 
называются ливвиками, прионеЖСlсие карелы, продол

жающие в основном тоже Весь, называются людиками.' 
Прочие I(арелы, продолжающие Корелу, называются 
собственно-карелами. Несмотря на диалеI<толnгическую 
пестроту, кар~лы сейчас и уже даьно составляюТ еДI1Н
-Ство. Каждый «арел, будь он ливвИI;:, людИI< ИЛИ сое,,. 



с гвенно-карел, сейчас и уже давно сознает себя I(арелом 
И русские, и финны, и другие народы сейчас и уже давно 
наждого I(арела, будь он ЛИВВИI(, ЛЮДИl< или собственно
I(арел, признаЮТl(арелом. 

Начало связывания разнородных этничеС·I(ИХ элемен
тов, вошедшихь состав l(арельсk.ОГО народа, было зало· 
жено еще в ХIII в., l,огда групцы Корелы появились на 
Олuнецком перешейке. Имя Корелы, мужественного 
защитника северо-западных рубежей РОССJiИ, было им~ 
нем, 1(0TOpOe зшfли далеко и на Руси, и за ее рубежом. 
Это славное имя об1>еД:1НЯЛО. Хотя в состав Вес\! Оло
нецкого перешеЙl<а влилось, вероятНi}, относительно 
мало Корелы, все же этого было достаточно для начала 
процесса связывания.' 

В' эпоху феодализма процесс связывания не мог еще 
заi1l'И. далеко: феодализм, разрушая старые, племенные, 
объединения, не создавал, однако, HJBblX, исключая 
объединения по теРРИ'fориально-административному приз
наку, неглубокие и непрочные. Новые, прочные, Ф'JРМЫ 
объединений стали ВОЗНИI<ать ТОЛЬКО тогда, когда на
чалсн промышленный П'Jдъем, предвестник капитализма. 
Тщ было по ту cTopnJ:lY русско-шведского рубежа, так 
было и ПО эту его сторону. . 

В XVI-ХVlI вв. в 3аонежье, на большом полуост
рове, входящем в Онежское' озеро с запада, и по Сi.iсед
ству. с ним воЗникла сильная метаЛЛУРГi1ческая промыш

ленность. В русском 3аонежье было построено 3 желез
ныхзавода, в ближайшем· соседстве-2 .. Тут же и 
далеко на запад и северо-запад ВОЗЩi~ЛО много пунктов 

l(УСтарной обработки железных руд - почти во всех 
случаях рядом с их месторождениями. 

Если взглянуть на соответствующую l(apTY (в книге 
А. ЛинеВСКОrо, В. Машезерского и В. Пегова "Хресто
матия по истории Карелии с древнейших времен ДО кон
ца XVH в.", 1939), 'ro поражает совпадение границ 
железопромышленного района того времени с современ
ными диалектологическими границами. Границы железо
промышленного района в точности соответствуют грани": 
цам диалеl<тологичесl<,ОЙ области _ северных ЛЮДИI(ОВ 
(с. Спасская Губа и севернее) плюс диалектолuгическая 
область собственнр-карел, праДОJIжающих первую волну 
Корелы, Это новсе не значит, что границы прuмышлен
ного района создаваllИСЬ в соответствии с диалектологи
ческими. ЭТО значит,Чl'О население стягивалось (несколь-
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1(0 сдвигая прежние диалектологические границы) в 
железопромышленный район. 

В одном и том же железопромышленном районе О1(а
зались представлены часть карел Южной Карелии и 
часть I<арел ередней Карелии. Получился очень важный 
vзел связей. Наиболее активную роль в этих связях 
ёыграли северные людики. Они бьmи ближайшими 
соседями русского Заонежья и главными проводниками 
его экономического и культурного влияния. 

Диалектологическое влияние северных ЛЮДИl,гm ярко 
ощущается среди всех собственно-карел старого железо
промышленного района, исключая разве наиболее отда
ленную их часть, от оз. Селецкого до оз .. Сегозеро. 
Собственно-карельские диалекты железопромышленного 
района с указанным изъятием вступили на путь ;,компро
миссной" переработки многих языковых ЯВЛеНИЙ. Осо
бенно круто эта "компромиссная" перераБОТI<а языковых 
явлений проявилась в ближайшем соседстве с северными 
людиками, по среп.нему и верхнему течению р. Суны. 
Здесь, междv прочим, был найден выход из того противо
речия между употреблением свистящих и шипящих сог
ласных, которое существовало у северных ЛЮДИl{ов, с 

одной стороны, и у собственно-карел железопромышлен
ного района, с другой; выход был найден в полном 
устранении шипяших ш, ж. Впоследствии здесь было 
даже усвоено северно-людиковское употребление ш, ж 
перед и (и в некоторых менее важных случаях). 

Частично диалектологическое влияние северных люди
ков ощущается и далеl(О за пределами старого железо

промышлеНIIОГО района. В ослабевающих С1епенях оно 
прослеживается не тольн:о по всей Южной Карелии, но 
даже у вепсов, а вместе с тем по всей Средней Каре
лии, до самых подступов к Белому морю. 

Роль Заонежья в процессе связывания I(арел унас
ледовал ПетрозаВОДСI(, основанный Петром в самом на
чале ХУIII в. Этот административный, экономический 
и I<Y льтурный центр имел еще большее значение, чем 
Заонежье. Проводника ми его влияния были попрежнему 
северные людики. Роль северных людикl)в не ослабе· 
вала до последнего времени, и это до последнего времени 

имело диале1(тологические отражения. В высшей мере 
интересно, что сопоставление диалектологических запи
сей А. Genetz'a по среднему и верхнему течению р. Суны 
и наших записей в тех же местах обнаруживает боль-
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шое продвижение языковой людизации за последние 50 
лет. }{о временам BeCb;tia нам близким надо относить 
распространение самоназвания l'uud'ikot у собственно
I\арел этих мест (еще не вполне забыто предшествовав
шее самоназвание - Lappi). 

Некоторые моменты в процессе связывания различ
ных групп населения в единый кареЛЬСI(ИЙ народ ждут 
дальнейшей исследоватеЛЬСI(ОЙ работы. 

10. КаРlnЬСКИЙ наро ... в поэ",нейшие врем~иа 

С эпохи Петра 1 Россия, собрав силы, развернула 
стремительное I(онтрнаступление против Швеции, захва
тившей жизненно важный для России и издревле ей при
надлежавший выход 1( Балтийскому морю. Уже Петр 1 
занял у Швеции, кроме других прибалтийских земель, 
Ингерманландию и значительную часть так называемой 
Западной }{арелии. BCl(ope -граница России продвину
лась до р. Kyminjoki (}{юмени). В 1809 г. 1( России 
перешла вся Финляндия. 

}{онтрнаСТУПJlение России не сопровождалось теми 
неистовствами, l(аI(ИМИ сопровождалось наступление 

Швеции. НИI<ТО не перекрещивал финнов. Никто не зас
тавлял финнов делаться I(арелами. Никто не гнал фИН
нов с насиженных мест,-а они утвердились там, где 

раньше обитала }{орела. Больше того: Россия предоста
вила Финляндии широчайшую автономию. толы(o бла
гuдаря избавлению от давления шведской государствен
ности в обстановке широчайшей автономии финский народ 
смог в КОРОТI(ИЙ CP01( развернуть свою национальную 
I(УЛЬТУРУ и стать наравне с I(ультурнейшими народами 
Европы. толы(o в данн'ой обстановке финский народ 
смог выдвинуть таких деятелей, l(aJ( М. А. }{астрен, 
лингвист с мировым именем, или Э. Лённрот, всемирно 
известный собиратель и оформитель рун ,,}{алевалы" и 
в то же время влиятельнейший лингвист. То обстоятель
ство, что цаРСl(ая власть неОДНОl(ратно пыталась уще

мить автономию Финляндии, НИ в малой мере не может 
быть отнесено на счет Pyccl(oro народа, КОТОРЫЙ и сам 
на протяжении XIX в. все больше тяготился цаРСI(ОЙ 
властью, чтобы НaI(ОНец в ХХ в. ее свергнуть. 

Развиваясь под сенью веЛИI(ОГО pyccl(oro государства, 
нарелы ничего ни у кого не отнимали. Этот в старину 
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столь ВОИllственный народ все больше входил в мирнык 
ТРУД, обеспеченный надежной защитой. . 

Великая Октябрьская социалистическая революция 
дала карельскому народу 'ге возможности развития, 

КaIше у него отнимались царской властью. Карелы сей
час во всем ИДУТ нога в ногу с РУСCI<ими. У карел .есть 
свояJ{арело-Финская Советская '; Социалистическая Рее. 
публика. l(aK у русских - своя Российская Советск ая. 
Фед~ративная СоциаЛl1стическая Республика. ФИНСI"{ИЙ 
литературный язык, ЯВЛЯЮЩийся литературным языком у 
карел, пользуe'I~Я теми же flр~вами, 'что. и: РУССIШЙ, 
и на нем ведется преподавание в карельских школах, 

на нем печатаются газеты, . журналы, книги. Карело
финское ИСI<УССТВО ,И. прежде всего, изумительные по 
своей поэтичесКl)ti глубине и своей технике руны "Кале-: 
валы" пользуются высочайшим почеТ(JМ и у русских, и 
у бесчисленных других иаро.Цов Советского Союза. , 

СовСем недавно на долю кареЛl,скогонарода выпало 
новое тягчайшее испытание. НемеЦI(о-финские захват.. 
чик и заняли большую часть . территории реСl1ублИlШ, 
разрушили города и села, замучили тысячи верных сы

нов и дочерей народа. 'Но карельский народ с честью 
выдержал это испытание и теперь снова продолжает мир

ный труд на свое собственное блаГО,на блаГQ Совет
Ci{OfO Союза, на бдаго всего человечества. 

11. Карельский народ и Русскоеl'осударство 

Окид.ыьая взором те сложные события, которые под
готовили и обусловили сложение I<арельского народа; мы' 
видим следующее. " 

в течение всего государственного периода истории Бал
тийско-беломорского C~Bepa, - а' ТI>ЛЬК() этот п~риод и име-· 
ет значение, ,когда·' мЫ оцениваем отношения наших дней, 
- все до единой племенные ГРУЩIЫ, которые ныне входят 
в состав карел, 'входили в состав Русского Г(lсударстВа.'
На этот счет невозможны никакие споры . 

. Формирование Kapt:JlbCK(lfO народа пр()текло целиком, 
не только на территории, но и в системе и под эгидоiJt 
Русского государства, в союзе и дружбе с великим рус
ским народом. - И на ЭТО1' сч~т споры исключаются. 

Карельский народ оказал громадныг услуги Русскому 
государству. Он Б течение мнorих веков принимал на. сврю 
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грудь первыe yдapы ж~стокого врага России - Швециц~ 
Его сеJlения десятки pa~ пылали от одного I«JНlЩ его.стра .. 
ны д() ДРУГОГОА Принесенные им чеJJовечеекие жертвы ~e.,. 
ИСЧИСJlИМЫ. Когда настал час катастрофы,. он не остано::, 
'вился рередтем, чтобы оставить страну предк()в и уйти 
из-под шведс~ого ярма на руqскиеземли -подвиг, на ко
торый могли вдохновить только ГiIубокая вера в Россию, 
глубокое доверие к русскому нэ,роду, глубокая привязан
ность к РУССКИМ формам быта и культуры. - Кто мо-
жет против этого спорить?' . : .' 

Со ,своей стороны, русский ·народ не <..бмацул чаяний 
карельского народа. ОН никогда не проявлял высо}(оме
рияпо отношению к народам, с КОТОРЫМИ его связывала 

судьба, никогда НИКОГО морально не принижал, ко всем 
относился, ЮIК старший брат. Он никогда не презирал чу
жих языков, никогда не преследовал чужих обычаев, ес
ли только они не претили его моральному чувству. В пер
вые времена он желаJl от своих младших братьев толь
ко одного - православия как признака связи с РУССI(ОЙ 
государственностью. Однако, раСПРGстраняя православие, 
он не прибегал 1< Te~ формам насилия; какие пр,щвета
ли в католических странах, - к крест()Вь,м походам, 1< 
инквизиции и Т. д. Позднее он перестал д<;биваться у 
своих. младших братьев даже православия уверенный, 
что связь с русской государственностью устойчива и без 
всяких внешних признаКtlВ. ОН сумел· воспитать настоя
щий с('юз и дружбу бесчисленных народов. ОН создал 
новую форму братства национальностей, OCHOBaHHY~ не 
на общности крови и не на общности языка, а на общ
ности государственной идеи. Он п()дчинил свое развитие 
великой миссии-раСПР('Iстранению понимания новых 01'
ношений между людьми, чуждых всякой эксплоатаllИИ: 
эксплоатации народа народом, эксплоатации класса клас

сом, В(lобще ЭI<СIIJIоатации чеЛflвека человеком, - направ
ляя усилия людей на дружную борьбу за общ~ благо. 
В 'Тяжелой обстановке пришлось русскому народу нести 
свою миссию: в течение многих и многих веков он не

престанно отбивал нападения со всех сторон, Qттеснялся 
от морей и снова к ним выходил, отрезался от связей с 
внешним миром и снова их устанаьливал, - и это не мог
ло не мешать ему во MH('IfOM. Но -он нес св('Iю миссию без 
J(олебаниЙ. Без колебаний он несет ее и сейчас. Уже 
тридцать лет тому назад он устранил СИЛЫ, которые 
мешали ему изнутри, и строит новые формы обществен-
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НОЙ жизни, где эксплоатация человека человеJ(ОМ исклю
чена законом. Совсем недавно он, русский народ, под ВО
АИтельством великого Сталина, пронес свою миссию через 
пламя Великой Отечественной войны, устранив самые 
злые из тех сил, которые мешают ему извне. -Кто 'мо
жет спорить и против всего этого? 

Карельский народ и русский наJЮд, создатель Русско
го государства, - братья, младший и старший. Их брат
ство скреплено кpnвью бесч~сленных поколений, освяще
но общими усилиями по выполнению великой историче
ской миссии, выдвинутой русским народом. Это их брат
ство будет жить и крепнуть вечно. 
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