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ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМИКИ ВИТЕБСКО-ПСКОВСКОГО ПОРУБЕЖЬЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ПОЛОЦКОГО РЕГИОНА)

В ходе проводимых на территории Полоцкого района исследований 
(Шарухо И. Н., Шарухо Т. Н., 1990-1998 гг. [28-32]) было зафиксировано 
2386 географических названий, в т.ч. около 700 гидронимов и 1000 мик
ротопонимов.

О сложных этноисторических, социокультурных ситуациях на тер
ритории региона свидетельствуют многочисленные этнонимы: Уличы, 
Литвины, Литвиновичи, Латышка, Москали, д .д.*, Волотовка (около 30 
названий сельских населенных пунктов, холмов-камов, дюн, лесных уро
чищ; волоты -  велеты), Венцевое, д., Ведета, оз., Ведетица, р. (от вендов, 
венедов); Кривичи, д., Кривое, оз., Кры(и)ви, оз., Кривцов, руч. (от криви
чей), Дулебцы, Ляхи, Селы, Мери, Веся.

После отступления с территории региона Поозерского (Валдайского) 
оледенения, первым населением стали, вероятно, прафинно-угры, либо 
прафинно-угры одновременно с прабалтами. Первые славяне (в т.ч. союз 
племен кривичей) на территории Полоччины появляются не ранее V в. 
н.э. В УН-1Х вв. шел процесс формирования западной ветви кривичей -  
полочан, постепенно ассимилировавших (к XII в.) летто-литовцев (вос
точных балтов) и западнофинские племена. В конце I тысячелетия пле
менное объединение кривичей окончательно распадается на полочан (центр
-  Полотеск, Полтеск, на месте древнего балтского поселения на р. Полота 
и на месте древних финно-угорских поселений по Двине и по окрестным 
озерам), изборских (псковских) кривичей и смолян.

К древнейшим названиям исследуемой территории относятся: Бе
резине, руч., Березино, Березинок, Березинец, Березинец (озера, от об- 
щеиндоевроп. “берза” -  белеть, светлеть; балт. Ьеггаз -  “светлый”; водо
ём, болото среди темного леса; др.-рус. “брза” -  быстрый), Булавки, д., 
“ула” -  кельт. -  “вода, река” ; “ола, олис” -  мелкие камешки, галька на дне 
реки [34], Девинка, д., Девинка, руч., Дива, р., Дивань, р., Девички, д., 
Девички, Девичье, оз. ((Неуз -  бог, небо [16]; санскрит, йеуак -  бог, чудо; 
речные боги дивы, девы; богиня Дива), Двина (Рубон [Птолемей, 161 г.], 
Рудон [Марциан Гераклейский, 400 г.], Хезин, Турунт (Турунт -  р. Полота 
и Двина ниже впадения в нее Полоты), Коракс), Даугава; фин. -  “тихая, 
спокойная” [7]; “вайна” (эст.), “виена” (карел.) -  “тихая, спокойная река”
[34]; др.-иран. “дн” -  вода; названия Дюна, Дунав, Дунай -  все в смысле

* В тексте использованы общепринятые сокращения
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“вода”, Даугава -  “многоводная”; Двина -  Вялля (Велья) -  “большая вода”), 
Меруголово, Меруги (дд., “мер” -  “вязкое, зыбучее болото” [35]; М ог§о- 
индоевроп. к о р е н ь -“болото” ; т а п  / т о г - “вода” [ \] , Сарьянка (р., Зага11

-  др.-инд. -  “течь, течение”; заппаЬ -  “течение” [16; 27]; 8ааг -  “неболь
шой”; §уоа -  фин. -  окраина; “янка” -  мансийек. -  “болото”) и др.

Среди названий географических объектов до 1/3 приходится на сла
вянские. Значительное количество сельских населенных пунктов (енп), 
урочищ образованы от имен и фамилий: Александрово, Алесево, Ада
мово, Адамполье, Азино, Амельяновка (Емельяновка), Андреево, Андре- 
евка, Антоново, Антоновичи, Антоновщина, Антонишки, Антуново, Ор- 
лово, Авдеево, Авдошковичи, Власовщина, Артейковичи, Артюхи, Артю- 
шово (от Артей, Артём, Артемий, но не исключено сближение с балт. аг- 
1из -  “свой”), Ахременцы, Ахремники, Богданы, Богушёво (от Богуш, Бог- 
ша), Бодиново, Базылёвка, Бартошино (от Бартош), Барилы (Барила, Би- 
рила), Борисовка, Борыс -  Глеб (культовый камень), Борисов Камень (па
мятник эпитафики, XI в.), Борисов Хутор, Баторино, Батуровщина, Бату- 
рино (от Батура, Баторий), Баяновщина, Бутвиловщина, Василево, Васи- 
левцы, Васильковщина, Васюково, Васяхино, Ващенки, Ващилово, Ви- 
товта Тарелки (ур.), Витовта Шлях, Витовта Камень, Дёмовщина, Дмит- 
ровщина, Экимань (Иакимания; от названия церкви Святых Иакима и 
Анны), Яковлевичи, Яковцы, Якимово, Якубенки, Якубова (все названия 
енп), Янково (в некоторых случаях от финно-угорск. гидронима “янк/ янг”), 
Янчиково и т.д.

Названия по формам рельефа (оронимы): Баканы, Баханы, дд., Ба- 
хановская Гора, ур. (“бахань” -я м а , котловина [35], Долина, Копан ка, Кур
ган, Насыпь, Карьер, Козьи Горки, Красная Горка, Горки, д.д., Горяны (или 
те, кто живет на горах-холмах), Жарцы (д., “жарки” -  котловина высы
хающего болота или озера [7; 16], Озерко (д.; котловина заполняемая во
дой; котловина большой лужи), Сувалки, Гуры, Холмы, Рвы, Рытвины, 
Колдобины и т.д.

По гранулометрическому составу почв, от характеристики сель
хозугодий: Пески, Песчаное, Глинки, Пустое (неурожайное), Супески, 
Каменка, Каменное Поле, Глинь, Валуны, Камни и т.д.

Названия - ориентиры: Заозерье, Заболотье, Загрядье, Подгорье, За
речье, Задвинье, Заполотье, Загатье, Загорье, Заручевье, Заглинье, Залю- 
хово, Подкостельцы, Подгорье, Подситище, Подосетки, Подцерковье и т.д.

Названия по типу поселения: Околица, Деревня, Слобода, Сельцо, 
Село, Казарма, Разъезд, Городок, Великое Село, Маёнток, Фольварок, 
Хольварок, Хутор, Застенок, Выселок, Посёлок, Кут, Селиба, Ферма.

Правовое положение населения, занятия жителей отражают на
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звания: Бондари, Боярово, Бояры, Боярщина (дд., “бояре”-  зависимые 
крестьяне), Гончары, Ковали, Панщина, Рыбаки, Секеровщина, д., Чаш
ники, д., Столяры, Огородники, д., Ж ерносеки, Охотница, Коровники, 
Жихари и др.

От названий предприятий: Тартак (лесопильное производство), 
Бровар, Млын (мельница), Цагельня (кирпичный завод), Смольня, Буда, 
Завод.

Названия по характерной растительности: Алёшево, оз., Алёсы, 
д., Алёща, Ольховая, Ольховики, Ольховка (ряд названий снп), Ольшани- 
ца, д., Альзиница, р. (“альса/ольса” -  торфяное болото, заболоченный луг, 
часто с редкими ольхами; олешник; заболоченный ольховый лес [35]; бе- 
лор. “альсё” -  болото посреди леса, заваленного деревьями [17]; ольхо
вый лес, ольшаник), Ореховичи, Ореховно, дд., Ореховно, оз.; Осётки, 
Осетно, дд., Осётки (ряд урочищ, лугов),*Осятки, д.; Осетище, д. (белор 
“Осита”-  озерные заросли камыша [35], Осино-Городок, д.; Осиповка (на
звания ряда снп), Осовцы, д. (“оса” -  осинник; осовец -  ссунутая земля на 
берегу, поросшее осинником [35], Бороватка, Бораво (Борово, не исклю
чено, что от финно-угор. гидронима), Боровое, Боровуха -1 ,-2 , -3, Боро
вые (несколько названий), Боровцы (несколько названий), Борки (несколько 
названий), Борок (не исключено, что от финно-угор. гидронима), Сухой 
Бор, Конный Бор (названия снп и урочищ), Березовка, Дубовка, Дубрава, 
Дубравки, Дуброва (несколько названий), Дуброво, Дубенец, Дубсец, Ду- 
беницы (дд.), Дубрава, руч. (в случаях с гидронимами -  от латыш, “дуб- 
ра” -  “болото”, кельт, “дубр” -  “вода”, др.-иран. -  “глубокий”); Оболонье, 
д., ряд урочищ (“оболонь” -  залив реки; место на сеножатном лугу, зали
ваемом рекой; низина, луг в низине, у реки; заливной луг; пространство 
между валами, окружающими древний город [35], Огальники, д. (“гало” -  
верховое болото; но и те, кто живут вокруг гало), Пуща -  а) большой мас
сив леса; б) пустое, безлесное пространство, и т.д.

Хозяйственное, сакральное и иное предназначение: Капище (стод; 
языческое капище), Коповище (д., “копна сена” [7]; место, где стояла копа 
сена [35]; “место древнего суда, судня” [35], Луг, Лужки, Полянки, Поле, 
Стодола, Стодольница (дд., первоначально “стод” -  поганское (языческое) 
капище [15]; стод скотному Богу Велесу; место хлевов, поветей, навесов 
около стода; хлев (сарай), двор [7]; большие сараи, постоялый двор; ко
нюшня, шопа, острог и др. [33]; двор для лошадей, сарай на заезжем дво
ре, холодное здание [35]; от “дол”, “долина” -  ровное место и “ола / ала” -  
река, ручей), Пасека, Чертеж, Черты, Черти, Черта, Карты, Картыж (все 
названия связаны с подсечно-огневым земледелием), Рез, Прирезок, По
лоса, Шнур (отношение к земельному участку), Десятина, Морги, Воло
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ка, Квартал (земельная мера).
На территории региона зафиксировано значительное количество на

званий (3/5, без древнейших названий), оставшихся в наследие от досла- 
вянского населения.

Балтские, балто-финно-угорские названия: Беловодка, Белое, (ряд 
названий енп и озер), Белое Сельцо, Белый Двор, Беломатейково, Бе- 
ляи, Белоножка, оз., Бельчыца-1, -2, -3, -4, д.д., Бельчанка, р., Бель- 
чицкая Слобода, Бельчонки, д., Беланово (славян. “бель”- “болота” [16]; 
лат. Ье1и*а -  “яма с водой” ; балт. Ва1/Ье1 -  “болото, низина”), Болдыши (от 
литов. Ва1а -  болото; Ьа11а -  белый; в Поволжье “балда”, “балдовина” -  
заросшее озеро [23], Гендики (д., §еп115 -  свояк, родич [7], Гирсино, Гир- 
сы, Гирчино (дд., балт. -  лес, лесное), Дретунь, д., Дретунь, оз. (место, 
где стелют лён [7], Красомай, руч., Красно, оз., Красное, оз., Крашенка, 
р.. Крошино, д. (балт. -  “берег”; литов, “краштас”, латыш, “крастс”-  бе
рег), Насилица, руч.,. Насилица, д. (зПз -  балт. “бор”, “река, протекаю
щая через бор”; славян, в смысле “бегущая вода”, река), Орлея, д., Ор- 
лея, Орлейское, Орловка, озера (др.-прус, основа -  ог!е -  “озеро”), Обо- 
линец, оз., Оболь, р., Оболь, болото (яр, балка, а1 /а1а -  аЫ з -  “источник” 
[1]; “река”, “вода в понижении, в балке”, “балка”, “болото”; литов, гидроним 
“балаитэс” [3], Полота, р., Полота, д. (балт. Ра1, рак -  “обмелевшее озеро, 
болото”; латин. “Палтс, палтэ” -  “лужа, дождевой поток” [3]; куршек. и ливск., 
полабск., лопарск. -  “обрывать, скат, край, возвышение” [26]; высокое место, 
холм над потоком -  д. Полтево Шумилинского р-на над Двиной; с. Полва над
оз. Тиосто; славян, “плота” -  небольшая река с крутыми берегами, лог, балка с 
постоянным водотоком [22]; “плота” -  болото, лужа [7]; на финно-угор. язы
ках -  “река, текучая среди болот и озер” [28]), Пониклое (оз., литов, гидроним 
пук1у -  “теряться, исчезать” [20]; белор. -  высыхающее, поникшее), Юрови- 
чи, Юрковщина, Юровщина (дд., “юра” -  высокий, открытый берег реки, 
или холм [35]; людное место [34]; латин., литов. Дигез -  “озера” [26]; “юра”
-  “заболоченная земля”, “болото”, “богатая источниками”, “труднопрохо
димое поле” [16; 18] и др.

Финно-угорские, финно-угро-балтские, искаженные славянами: 
Борки (оз., не исключено, что искажен, финно-угор. форма “Вор-Йоки” -  
“лесная река” [23], Будинде, Будьковщина, дд.; камни Будьковщина (будь- 
ка -  аист; будьки -  живущие в будах; “буда” -  финно-угор. -  лесная дерев
ня с предприятием по выработке дегтя, поташа, селитры, клёпки; новая 
селиба в лесу; “будище” -  место с дворовыми постройками [35]; Валёвки 
(д., небольшое поселение около вала [7]; уаШ (фин.) -  валы), Волынец,
оз., Волынец, д., Волынец, ур., Волынец-1, -2, Волынка, р. (в смысле 
блуждать; “блуждающая между болот, лесов река, ручей”; уа1о -  светлая
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вода), Вальвирово (д., Уа1о -  светлая вода; “вир” -  омут; уаШ (фин.) -  
валы), Вавнея (Валнея; оз., волнистая от ветра поверхность; дюны свет
лого по цвету песка; уа1копеп (фин.) -  “белый” ; уаШ -  “вал”), Велье, Вел
ле, оз., “большой” [7]; возможно, от велетов (невров) -  волотов, лютичей
-  “волков” [6]; Велле (д., на эрзя “веле”-  село); Вырвино (оз, “вырвина”
-  обрыв на реке, озере [35]; вырва -  ложбина; отсюда -  слова “рвать”, 
“ров”; У1епппк1У1 (фин.) -  вырванный из скалы камень; валун), Ведета,
оз., Ведетица, р. (“веда” -  вода; “ведзи”, “ведьма” ; связь с обрядами на 
водоемах; возможно, этноним от вендов (ведетов); уес!е1оп (фин.) -  мало
водный; уес1е1 (фин.) -  “внутренняя вода”), Велетовка (д., этноним; бе- 
лор. “летняя усадьба”; связь с обрядами в честь Велеса и Леты); Ворона
ми (оз., д., ряд урочищ; искажен, финно-угор. топооснова “войя-нева” , где 
“вор” -  лес, “йя” -  река, “нева” -  болото; т.е. лесная заболоченная река, 
как правило с черной, мутной водой; в славян, языках “воронсч” -  чер
ный, вороной), Галичино, д., Галинец, оз. (галынь -  песчаная -  отмель; 
гала(о) -  безлесное пространство в лесу [2], Голысовка (д., “водное про
странство, озерная отмель”), Гвоздово, д., Гвоздок, оз. (“гвазда” -  грязь 
[16]; белор. “гвазда”, укр. “гваздати”, польск. §\уазс1а8 -  “грязнить” [27], 
Гомель, Двор-Гомель, дд., Гомель, Гомля, оз. (здесь известны городища 
финно-угров; праславян. О оть)ь, § о тъ , “гомок” -  бугор; Н оте! -  участок 
твердой сухой земли; возвышение [33]; “холм, бугор” [22], могила [34]; 
финно-угор. -  “возвышение над водой”); Девинка, д., Девинка, руч., Дива, 
р., Дивань, р., Девички, д., Девички, оз., Девичье, оз. (объясняется как 
др.-иран., но и как финно-угор.: корень “дев” -  “лиственный лес, роща на 
сухом месте” , “лесная пашня”, “суходол” , “холмы, где сосны”), Дохнар- 
ка, р., Дохнарское озеро, Дохнарское Болото, Дохнары, д. (финно-угор. 
“дах/дох/тох” -  “небольшое озеро” [3], Дрогово, оз., Дрожбитка, р., Драж
но, оз. (“дражно” -  “грязь” , “вязское болота” [16]; “дразга” -  “кустарник”, 
“влажный лес” [7], Дриса (“дриксне”, финно-угор. -  река [34]; 1зо -  боль
шой (фин.); “дресва” -  крупный песок, дресва [20]; близко к балт., напри
мер, р. Друть), Измок (Немок, Измацкое, оз., болото), Измоки, д., Из- 
мочка, оз. (“рубеж”, “окраина” [35], граница Полоцкой и Новгородской 
земель в XI в.; в смысле -  немое, глухое, тихое, озеро среди лесов), Кара- 
севка (оз., “кара” -  залив, глубокое место на озере; “суо” -  болото), Кар- 
пеки, Карпиничи, Карпинщина (дд., когр1 (фин.) -  глушь; “карпийёки”
-  “лесная”), Клешно (оз., “шош/шна/сна” -  финно-угор. -  вода, ручей), 
Крупань (оз., “круга” -  вир, омут [35]; близко к балт. ира/ир13 -  “вода”), 
Кужели, Кушлики (д., с 1547; о-ва, пороги на Двине; удмурт, “куд /кудж 
/куж” -  “болото”; мордов. “кужа /кужо” -  “поляна”; “ляй” (эрзя) -  “вода”, 
“река”; “поляна над рекой” [8], Кульчино (д.; “куль, кулиса” -  просека в
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лесу [35], от “куль” -  проход; “иса” -  лес; “куль” -  роговое поле); Курови- 
чи (оз., от “курья” (финно-угор.) -  “заводь, протока реки” [22], Лонно, 
болото, Лонна, оз., Лонница, д., Лонница, р. (финно-угор. “тихая вода” 
[12; 13], Ловжа (оз., “вжа/“вожа” -  финно-угор. -  “вода” [20], Люхово 
(оз., фин. “залив”; эст. 1ои§ая -  болотистая местность; вепс. ”люхт/лухт” -  
заливной луг [11]; Мариница (р., от богини Мары-Марины; мар/мер/нар- 
, селькуп, “няры”, коми и удмурт. “нюр”- “болото”, манс. “няр” -  “мохо
вое болота”, а также литов. “нара”- “поток, ручей” [3], Маски, Маска, 
Моска (дд., славян. -  “мокрая, болотистая” [33], финно-угор. -  “заболо
ченная река, заболоченное место”, “стоячая, заболоченная вода”), Муша- 
ны, Муштарово, Мушино (дд., водь -  тизка -  “черный”; “черная вода”; 
“муст” (эст.) -  черный [22]; “Муст/мут/мутва” -  “канавка с водой, озерцо”
[35], Навлица, Навлицкое, оз., Навлица, д., Навляново, брод, д. (“на- 
вля” -  мокша и эрзя, белор. -  “мочильное озеро, река для мочки лыка, 
конопли”), Нача, р., Нача Бартошина, Нача Бессекирского, Нача Люд- 
кевича, Нача Сиповщина, Нача Улина, Нача Шпаковщина, дд (фин- 
но-угор. “лес”, “лесная река” [3]; “нача[ло]” (разработка) леса над рекой); 
Нежлево, оз., Нежлевка, р., Нежлевка, д. (финно-угор. гидроним), Неч- 
вора, руч. (финио-угор. -  “вода, река в лесу”), Невидо, оз., Невежа, руч., 
Невежа, оз. (фин. “нева”, вепс, “нова”-  “болото”), Неклейка, Неклея, 
Уклейна, Уклеенка (озера; “клея” -  кусты [17]; §1еу -  глеистая почва; 
глина; икеле лей /ляй -  эрзя -  “река, овраг с ключами” [9], Окенце (Окон
це), Окно, Окунец, Окунёво (несколько озер; “кной/кнея” -  “вода”; “озе
ро на болоте”, “водное окно на болоте”), Плусы (д., “суо/шуо” -  болото, 
топкое место), Рясно, Расно, оз.; Рясно, д. (название распространенное и в 
Подмосковье, на Урале; “расна/рясна” (финно-угор.) “красивое место, вода”; 
литов, “раистас” -  “болотистый лесок” [3], Роимо, д., Ропно, оз. (Яора -  “гни
лостная жидкость, сукровица”, то, что натекает [1]; болотная, стоячая вода), 
Раштово (д., Каз(а5 -  фин. -  дрозд; “раста/рашта” (литов.), “раистас” -  “боло
тистый лесок”), Саломирское, Саломирье, оз., Саломирье, д., Солонец, оз., 
Солонец, р., Солонеевичы, Солоник, Солоники, дд., Салович (Солович), 
руч., (“салу” -  эст. -  “роща, гай, лиственный лес”, пуща [16]; 8а1гш -  фин. -  
протока; “мер/мери”-  вода, озеро среди леса; 8а!а -  остров; яа1о -  лес [7], Со- 
сно, д., Соснянка, р., Сосна, д., Сосна, ряд озер, Сосна, ряд названий ур. 
вокруг озер; Сосница, д., Сосница -  Дрожбитка, болото (“шош”, ман- 
сийск.; “шор”, коми -  “ручей” ; “на” -  “место”, “водная местность” [4]); 
Сарьянка (р., Загай -  др.-инд. -  “течь, течение”; заппаН -  “течение” [16; 
27]; §ааг -  “небольшой”; Вууа -  фин. -  окраина; “янка” -  мансийск. -  
“болото”; “сара” (фин., карел.) -  болото, большое болото, заболоченная 
река), Савчёнки (д., 8ау1 -  фин. -  глина, суглинок), Своец, руч., Сватье,
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03., Сватьё, д., Свино, оз., Свино, р. (“сва” , “ва” -  “вода”, “ручей”; “свя
тое место” (“святой” -  от воды; крестят в воде; все святы-праздники про
водили на воде; вич/вита/вятка/вите (мордов.) -  “вода”, “река” [4]; финно- 
угор. “св”, “вит” (манс.) -  вода, “ведь” (мордов.) -  вода; “на/но” -  место, 
урочище), Селигоры, оз., Селигорка, д., (“сели” -  мокш. “вяз”; заболо
ченное место у вязовой рощи; селище на холмах), Ситно, оз., Ситно, д., 
Ситники, ур., Ситенец, оз., д., руч. (озерная отмель с ситником; заросли [35], 
Сомница (р., зиотеп -  “озёрная река”), Страдань, оз., Страдань, р., 
Строкло, оз., Стрекали, д., Струнье, д., Струнка, р. (Стра/ стру- (от “стру
га”); дан- (дн; с1апоз) -  “вода” ; “струга” -  фарватер, ручей, заросший тра
вой; затока, залив, ручей реки), Суша, д.; Сушино, д., Сушино, оз., Суя,
03., Суя, д., Суя, руч., Посужа, оз. (“су” + “я” -  др.-уральск., мордов. -  
“вода”, “река”; фин. 0 )а  -  канава, река, ручей; зио -  болото, топкое место, 
сближение со славян. -  шуйца -  рука левая, левый приток), Торкли (оз., 
торкляй/туркс /торкс -  “поперёк, криво”; тур/тор -  “вода, озеро”; ляй / 
(к)ляй -  “ручей” [4; 9], Труды (д., оз., Троды, Турды; “тур”, манси -  озеро; 
“уда/удо”- “вода”), Туровля, оз.; Туровлянка, р., Туровля, д., Туровля,
03., Туржец, руч., Туржец -  1, -2, д.д.. (“тур” -  мансийск. -  озеро; тур + 
ляй -  “река с источником; река, водоём” [4]; мансийск. “тур” -  озеро; как 
и название Турунт -  Двина -  “большая вода”, “граница, межа” (Двина- 
Рубон -  “граница, межа”); белор. “туравщца” -  спешить, т.е. “быстрый 
поток, быстрая река” [29]; туржец -  “быстрое течение на реке”), Усомье,
03., Усомля, д. (]8а/ова/и8а -  река, ляй/ляй -  “вода”), Хоняки (д., фин. Ухон- 
ка”, карел, “хонга”, вепс, “хонг” -  дерево сосна), Черня, руч. (“чер” (коми) -  
приток реки, река), Яново, оз., Яново, д. (фин., саам., мансийск. “янка” -  
“большое болото”, карел, “янга” -  “моховое топкое болото”).
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