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5.6.1 – Отечественная история 

 

В работе М.И.Петровой решается существенная для понимания средневековой 

истории карельского этноса задача реконструкции формирования поселенческой 

структуры одного из центральных карельских погостов Приладожья Кирьяжского / 

Куркиёкского. Среди материалов исследования важная роль отведена топонимии как 

свидетелю этой истории. Автору удается успешно совместить полевые записи 

Топонимического архива Финляндии с данными исторических и современных карт, а 

также многих других архивныхисточников, и на этой основе идентифицировать и 

локализовать целый ряд географических объектов, отмеченных в исторических 

документах. Особенно выразительна в этом ряду локализация Жабьего Носа – важного 

пункта на границе Ореховецкого мира. Диссертантом проведена большая работа по 

установлению исторической преемственности между поселениями, выявленными по 

данным археологии и исторических источников. Немаловажную роль сыграли в этом как 

раз данные топонимии, умело использованные автором.Убедительны и выводы о 

внутренней миграции из прибрежных поселений, основанные на перенесенных в ходе 

переселения названиях. Топонимический метод через соответствующие топоосновы 

удачно использован и для решения некоторых частных задач: констатация торговой 

активности территории, локализация места церкви XVI в., уточнение расположения ряда 

монастырских деревень и др. Очень интересны и перспективны для дальнейшего 

исследования наблюдения о заметном преобладание карельских топонимов в перечне 

монастырских деревень, а также о русских топонимах в чернокунских переварах вдоль 

водно-волокового пути. Отдельный научный результат – это таблицы, в которых названия 

поселений 1500 года совмещены с современными топонимами. 

Некоторые интерпретации спорны. Например, вряд ли стоит однозначно связывать 

топооснову Укко- в названии мыса Уконниеми с именованием верховного божества 

карелов Ukko, скорее, следует исходить из первичной семантики слова ukko ‘дед, старик’. 

Не уверена также в том, что топоним Хелмеля напоминает о ловле жемчуга (из helmi 

‘жемчужина’).Исходя из типологии топонима, логичнее реконструировать в его основе 

антропоним Helmi, имеющий в приб.-фин. именослове германские корни и пополняющий 

довольно обширный ряд германских по своим истокам личных имен местного 

карельского населения. Тем не менее, в целом топонимический материал использован 

успешно и с убедительным результатом.  

Подводя итог, отмечу, что автореферат дает целостное представление о результатах 

проведенного исследования. Список публикаций соискателя, включающий статьи в 

рейтинговых журналах, и выступления на авторитетных научных конференциях 

свидетельствуют о глубокой разработке заявленной темы и успешной апробации 

полученных результатов. Представленное к защите диссертационное исследование вносит  




