
Гидронимия Вологодского уезда

В состав Вологодского уезда в XVII веке входили районы 
Верхней Сухоны (с левыми и правыми притоками), Верхней 
Согожи, притока Шексны, земли, прилегающие к Кубенскому 
озеру и рекам, связанным с озером.

Всего на территории исследуемого региона зарегистриро
вано около 1300 гидронимов. В статье рассматриваются сла
вянские названия рек, ручьёв озёр Вологодского уезда. Учи
тывая известную стабильность и устойчивость гидронимии во 
времени, считаем возможным использовать не только мате
риалы деловой письменности XVI—XVII вв., но и более позд
ние источники (XIX-XX вв.).

Значителен удельный вес названий, отражающих особен
ности самих водных источников (52% от общего числа гидро
нимов), -  квалитативных гидронимов. Большая группа таких 
наименований восходит к апеллятивам, характеризующим 
цвет воды:

чёрный: р. Чёрная (18 фиксаций), руч. Чёрный (5), оз. 
Чёрное, р. Чернуха (2), р. Чернавка (5), р. Чернилиха -  п. 
Масляной (бас. Сухоны);

красный: оз. Красное (бас. Сухоны), р. Рудинка (Уточ. 
вол., ПОВу 1630, 15), ср. рудый -  ‘кроваво-красный’ [Ф, 111, 
513]: руч. Ржавец (вол.Угла, КПВу 1589, 77 об.), ср. ржавый -  
‘красно-бурый’;

синий: возможно , р. Синица (2), р. Синичка -  п. Нурмы 
(бас.Костромы);

белый: руч. Белый -  п. Красноселки (бас. Сухоны); 
золотой: р. Золотовка -  л.п. Кубены, р. Золотуха -  п. Во

логды (бас. Сухоны);
зелёный, оз. Зелёное (Троиц, тр., ПОВу 1630, 264), р. Зе- 

леница -  п. Лебяжной.
В гидронимии исследуемого региона топооснова чёрн- от

носится к числу наиболее продуктивных. Гидронимы, образо
ванные от апеллятива чёрный, широко распространены на



Русском Севере, в средней полосе России [Мурзаевы: 1959, 
250; Суперанская: 1970, 121; Березович: 1997, 100]. Так, на
пример, в бассейне р. Юг регистрируется 16 употреблений 
гидронимов Черная, Чернушка, Чернуха [Матвеев: 1969, 195], 
в Белозерье отмечены оз. Черное (6 фиксаций), р. Черная 
(10), руч. Черный (5), оз. Черновка, р. Черновка, р. Черниха, р. 
Чернуха [Кашина: 1985, 35].

Термин черная речка известен в значениях: 1) ‘речка по 
болоту, собирающая болотные воды, чёрные из-за наличия 
большого количества органических веществ’; 2) ‘глухая стоя
чая речка’; 3) ‘старица’; 4) ‘открытая, незамерзающая речка’;
5) 'родниковые воды, ручьи, речки, начинающиеся из источ
ников’ [Мурзаевы: 1959, 250]. В некоторых случаях рассмат
риваемые гидронимы могут обладать мотивировкой 'текущий 
по чёрной земле -  территории, где живут податные крестья
не’.

Белая вода -  это вода во время цветения; мутная весен
няя вода; вода, вспенившаяся после продолжительной бури 
[Мурзаевы: 1959, 38]; ср. также белый -  ‘освобождённый от 
государственных повинностей, нетяглый’ [СлРЯ XI—XVIII, II, 
323].

Лексема красный реализует в гидронимии не только цве
товые, но и оценочные значения: ‘красивый, прекрасный’, 
‘лучший’.

Гидронимы, восходящие к апеллятивам золотой, сереб
ряный, указывают на прозрачность и чистоту воды, на её 
цвет, сверкание, красоту места [Агеева: 1985, 32]. Кроме того, 
золотой -  1)‘жёлтого цвета, песчаный’, 2)‘рыбный, богатый’,
3) 'трудно осваиваемый, требующий больших затрат’ [Овчар:
1991, 69-70]; золотой ручей -  ‘ключ, родник, не замерзаю
щий зимой’ арх. [СРНГ, 11, 333]. У В.И. Даля отмечены значе
ния слова золото -  ‘навоз, назем, удобрение’ Щ, I, 691]; воз
можно, золотой называли ещё и тёмную воду, насыщенную 
органическими кислотами, идущую в реки из болот [Кузнецов: 
2001,81].

Чаще всего рассматриваемые топонимы имеют цветовые 
значения, причём “значения чрезвычайно ёмкие, конденси



рующие огромное количество различных оттенков: чёрные и 
красные топонимы могут обозначать практически весь спектр 
тёмных тонов, а белые -светлых” (красный сближается с 
чёрным на основе признака ‘мутный, ржавый’) [Березович: 
1997, 100].

Признак 'тёмная, мутная, загрязнённая вода’ реализуется 
в следующих названиях водных источников: р. Кутица -  п. 
Индошки (бас. Уфтюги), ср. в вологодских говорах кутиться
-  'становиться мутной, непрозрачной (о воде)’ [СВГ, 4, 251; р. 
Масляная (2), р. Масловка -  п. Юга (бас. Шексны) -  ср : мас
лина, масленица, маслявина ‘топкое место, болото’ Черепо
вец. [Ф, II, 578]; р. Кастишка (СНМРИ, 101) -  возможно, от 
касть ‘нечистое, сор, дрянь’ [Д, II, 95], в вологодских говорах 
кастить -  ‘пачкать, грязнить’ В.-У., Сямж., К.-Г. [СВГ, 3, 43].

Помимо цвета, при названии гидрообъектов учитывались 
вкус, запах воды: оз. Соляное (Уточ. вол., ПОВу 1630, 17); р. 
Олоская (Петр, вол., ПОВу 1630, 179) < олось ‘соль’ костром. 
[СРНГ, 23, 191]; р. Сусла -  п. Порозовицы < сусло ‘сладкова
тый навар на муке и солоде’ [Д, IV, 364]; р. Киселовка -  л.п. 
Сухоны < киселый ‘кислый, острый на вкус' [СлРЯ XI—XVII, VII, 
137], кисель -  ‘кислота, кислина’ арх., пск. [СРНГ, 13, 228]; р. 
Гнилуха (бас. Шексны) < гнилой ‘сгнивший или гниющий; пре
лый, сильно затхлый, испорченный’ [Д, I, 361]; возможно, от 
гнила ‘глина’ новг., псков., твер., арх. [Д, I, 361], олон. [Кули
ковский, 15].

Многочисленны названия, мотивированные признаком 
‘характер течения’:

а) ‘быстрое течение': р. Быстрец -  п. Пучкаса (бас. Сухо
ны), р. Быстрица (Замош. вол., ПОВу 1630, 272); р., руч. Ерза 
(2) -  ср. ерза -  ‘непоседа’ [Ф, II, 24]; р. Жаровка -  п. Ельника 
(бас. Костромы) < жар ‘наиболее быстрое течение во время 
прилива, отлива или половодья’ [Мурзаев: 1984, 206]; руч. 
Крутой (6), р. Крутая (3), р. Крутица (3), руч. Крутец (2), р. 
Крутиха -  л.п. Сухоны, < крутой 'быстрый, стремительный (о 
реке, ручье)’ [СлРЯ XI-XVII, VIII, 89]; апеллятив крутец из
вестен также в значении ‘крутой, обрывистый берег’ [СлРЯ 
XI—XVII, VIII, 88; Мурзаевы: 1959, 121]; р. Пряденка -  п. Сизь-



мы [Сотн. Вол. у. 1544, 92) -  ср. прядать -  ‘прыгать, скакать, 
сигать’ [Д, III, 531]; р. Сулой (СНМРИ, 103) < сулой 'сильное 
проливо-отливное течение, выходящее из узкого места или 
из-за мыса в виде веера, образует пенистые полосы, в кото
рых движение частиц подобно движению на поверхности ки
пящей воды’ [Мурзаев: 1984, 453]; р. Турковка -  п. Делеевицы
< туркий, туровый ‘скорый, быстрый’ волог., новг.; ср. туро- 
вить -  'сгонять, шугать, пугать и прогонять’ волог., вят., 
перм., пск. [Д, IV, 444].

б) ‘тихое, спокойное течение’: руч. Тиша -  п. Ерзы, рч. 
Тишевка (СНМРИ, 110) < тиша 'спокойный плес реки после 
порогов’ [Мурзаев: 1984, 553]; р. Сонная -  п.п. Лухтомги (бас. 
Кубены); р. Меледка -  п. Юга (бас. Шексны) < меледа ‘мед
ленность, мешковатость, канитель’ [СлРЯ XI—XVII, IX, 78].

Фиксируются гидронимы, отражающие особенности поч
вы, грунта гидрообъекта:

а) 'устойчивое, песчаное или каменистое дно’: р. Песо- 
шенка (СНМРИ, 10), р. Песчанка (СНМРИ, 163); оз. Дресто- 
ватое (Катр. вол., ПОВу 1630, 153), р. Дресвянка -  п. Берез- 
ника (бас. Кубены) < дресва (дрества) -  1) ‘крупный песок, 
гравий, образующийся при разрушении некоторых горных 
пород’ [Д, I, 492; СлРЯ XI-XVII, IV, 355], ‘песчаная почва’ 
[СВГ, 2, 56], 2) 'песчаная береговая отмель’ [СлРЯ XI-XVII, IV, 
355]; р. Каменка (6), руч. Каменник -  п. Согожи < каменик, 
каменка ‘речка или ручей с каменистым ложем’ [Мурзаевы: 
1959, 96], Камешка (Рожд. вол., КПВу 1589,119), р. Каменица
-  п. Сити (бас. Кубены) < каменица 'груда камней, каменная 
гряда’ [СлРЯ XI-XVII, VII, 42];

б) 'неустойчивое, топкое, вязкое, зыбкое дно (грунт -  гли
на, ил)’: р. Глинница (Сямж. вол., ПОВу 1630, 38), р. Глинка 
(СНМРИ, 17); р. Тиновка (2), р. Тиновица -  п. Симы (бас. Ку
бены) < тина, также в значении 'водяной мох’ [Ф, IV, 59], р. 
Грязивица (Катр. вол., КПВу 1584, 151) < грязивый ‘топкий’, 
ср. гряздкий -  ‘илистый, топкий’ [СлРЯ XI—XVII, IV, 144]; р. 
Мокровка -  п.п. Кубены < мокрый ‘болотистый, топкий’ [СлРЯ 
XI—XVII, IX, 239], мокра, мокро 'сырость, грязь’ Волог [СВГ, 4, 
88]; р. Кочевик- л.п. Сухоны, ср. кочеватый -  ‘покрытый коч



ками, кочковатый’ костром., арх. [СРНГ, XV, 123], р. Вязовка- 
п. Великой (бас. Сухоны) < вяз -  ‘болото’ пск. [СРНГ, 6, 72], 
вязать, вязнуть ‘угодить в топь, в грязь’ [Д, I, 338] и др.

Топонимы реализуют признак ‘шум, производимый водой’:
а) ‘производящий шум’: р. Гэврец (СНМРИ, 18) < говрить 

‘говорить’ арх., новг., перм., моек. [СРНГ, 6, 261], р. Гремячая
-  п.п. Кубены, р. Гремица -  л.п. Кубены < гремячий ‘гремя
щий’ [СлРЯ XI-XVII, IV, 129], греметь ‘громко звучать, раска
тываться гулом, звучным стукотком, разливаться резкою дро
бью, звоном, стуком, бряком, шумом’ [Д, I, 392], гремяч -  ‘на
родное название ключа' [СРНГ, 7, 133]; р. Звенячая -  л.п. 
Кубены, р. Звонкая -  п. Тавеньги; р. Сопятка [Рамен, вол., 
КПВу 1589, 110 об.]; р. Плакуша -  п. Сенги (бас. Сухоны), оз. 
Плаксивое (Троиц, тр., ПОВу 1630, 264); р. Перхунка -  п. Ти- 
миревки -  ср. перхать ‘кашлять’ [Д, III, 103];

б) ‘не издающий звуков’: р. Молчанка -  п. Обноры (бас. 
Костромы), р. Молчаница (Катр. вол., КПВу 1589, 227 об.).

В названиях содержится характеристика русла реки:
а) извилистое русло: р. Змейка -  п. Вологды (бас. Сухоны)

< змейка ‘имеющая сходство с ползущей змеёй’ [СлРЯ X I- 
XVII, VI, 37], р. Криула (Кривула) (Уточ. вол., ПОВу 1630, 133)
< криула (кривула) ‘колено, изгиб, крутая извилина реки’ [Д, II, 
194], ‘излучина реки’ волж. [СРНГ, 15, 248]; р. Косиха (2) < 1) 
косой ‘имеющий изогнутость’, ‘непрямой’ [СлРЯ XI—XVII, VII, 
365; Д, II, 174]; 2) косой, ср. косая вода -  ‘невысокая, нерав
номерно спадающая полая вода’ [СлРЯ XI—XVII, VII, 365];

б) прямолинейное русло: р. Простинка -  л.п. Лежи (бас. 
Сухоны) < прость 'прямой путь’ [Д, III, 513], р. Стрелица -  п. 
Вологды (бас. Сухоны).

Фиксируются гидронимы, отражающие наличие мелей, 
перекатов, плесов, омутов, порогов, островов, р. Котёл -  п. 
Сепжи (бас. Шексны) < котёл 'небольшая яма на дне залива 
или озера’ арх. [СРНГ, 15, 101]; р. Порожница -  п. Малой Ку- 
беницы (бас. Кубены) < порожный 'имеющий пороги’ [СлРЯ 
XI—XVII, XVII, 122], р. Прудница -  п. Бохтюги (бас. Сухоны) < 
прудный, ср.: прудное место в реке -  'запруженное наносом, 
мелями’ [Д, III, 529], оз. Омутье (бас. Сухоны), р. Седловка -



п. Большой Ельмы < седло (седловина) ‘вал из наносов, со
единяющий косы’ [Чайкина: 1983, 94], р. Островок -  п. Воло
гды (бас. Сухоны) и др.

Реже квалитативные названия основываются на следую
щих признаках:

-  'температура воды, режим замерзания’ (‘холодная вода’ 
-  ‘тёплая вода’): руч. Студенец (бас. Костромы) < студёный 
‘холодный’ [Д, IV, 346], студенец -  ‘родник, подающий холод
ную воду’ [Мурзаевы: 1959, 212]; р. Талица (3) < талица ‘не
замерзающая, но покрывающаяся льдом река’ [Мурзаевы: 
1959, 220];

-  ‘величина гидрообъекта’ (‘большой’ -  ‘незначительный 
по размерам’): р. Большая (2), оз. Большое (бас. Кубены); р. 
Великая -  п.п. Лежи (бас. Сухоны); р. Долговка -  п.п. Лежи 
(бас. Сухоны) < долгий 'длиный, большой по размеру’ [СлРЯ 
XI—XVII, IV, 296]; р. Малая -  п. Пойки (бас. Кубены), оз. Малое 
(СНМРИ, 8); р. Измальник -  п. Масляной (бас. Сухоны) -  ср. 
измалять, измалить -  'умалять, уменьшать, крошить, мень- 
шить’ [Д, II, 25];

-  ‘глубина’ (‘большая глубина’ -  ‘небольшая глубина’): оз. 
Глубокое (Троиц, тр., ПОВу 1630, 263); р. Плоская -  п. Ембы 
(бас. Кубены) < плоский ‘неуглублённый' [Д, III, 127];

-  'водный режим’ (‘немноговодный, пересыхающий’ -  
разливающийся’): р. Суховская -  п. Кихти (бас. Кубены), р. 
Сухтица -  л.п. Сямжены (бас. Кубены); р. Весниха (вол. Ег. 
Зад., ПОВу 1630) < весна 'весенний разлив’ арх., костр. 
[СРНГ, 4, 184];

-  'время и способ образования’: р. Глушица -  л.п. Сухоны
< глушица 'глухой, непроточный рукав реки’; ‘старица’ [СлРЯ 
XI—XVII, IV, 39], оз. Глухое (2) < глухой ‘непроточный (о водо
ёме)’ Урал., Свердл., Вят. [СРНГ, 6, 216]; оз. Заливское 
(СНМРИ, 132) < заливский; заливская вода -  'вода, прибыв
шая о время разлива рек’ арх. [Подвысоцкий, 15; СРНГ, 10, 
208];

-  ‘участок реки по течению’: р. Устье (СНМРИ, 159), р. 
Верхотина (Катр. вол., ПОВу 1630, 57) < верхотина верхо
вье, место у истока реки’ [СлРЯ XI—XVII, II, 105];



-  ‘тип гидрообъекта’: руч. Вытек (СНМРИ, 163) < вытек 
‘источник, родник, исток озера, ручей из болота’ [Мурзаев: 
1984, 90]; р. Поточина -  п. Почки < поточина ‘ручей’ [СлРЯ 
XI—XVII, XVIII, 7]; р. Ручей (Лещ. вол., КПВу 1589, 90), р. Ключ
-  л.п. Кубены; по свидетельству В.А. Никонова, топонимы 
Ручей закреплялись на маршрутах и рубежах новгородской 
колонизации, названия Ключ -  на пути переселенцев из мос
ковских земель [Никонов: 1961,183-185].

Отмечены эмоционально-оценочные названия: р. Бес- 
скорбная -  п. Монзы (бас. Костромы), р. Красавка (СНМРИ, 
112) -  возможно, от красава 'кпясавица' Хар. [СВГ, 3, 118], р. 
Искренняя -  п. Каменки (бас. Сухоны), р. Вшивка -  п. Лухтом- 
ги (бас. Кубены) и др.

В гидронимии Вологодского уезда нашли широкое отра
жение мотивы номинации, связанные с объектами флоры и 
фауны. Названия могут быть мотивированы как свойствами 
самих водных реалий (р. Сить, оз. Щучье, оз. Лебяжье), так и 
признаками окружающего ландшафта (р. Березовка, р. Ель
ник).

В составе имён, указывающих на характерные особенно
сти водной и прибрежной растительности, выделяется не
сколько подгрупп:

а) ‘травы’: р. Борщовка -  п. Шомбы (бас. Сухоны); р. Диг- 
лица -  л.п. Кубены < дигель ‘высокое травянистое растение с 
пустым стеблем’ вят.; ‘стебель травы’ волог. [СРНГ, 8, 52-53]; 
р. Сить (2) < сить ‘осока’ [Ф, III, 628]; р. Хмелевица -  п. Сус- 
лы (бас. Порозовицы),

б) ‘кустарники’: р. Вересовка (СНМРИ, 167) < верес ‘хвой
ное кустарниковое и древесное растение; можжевельник' 
[СлРЯ XI—XVII, II, 85]; р. Ивняшка -  п. Нурмы (бас. Костромы), 
р. Лозовка -  п. Ючки (бас. Кубены) < лоза ‘ивовый кустарник’ 
[СлРЯ XI-XVII, , 276];

в) ‘деревья’: р. Березовка (10), р. Березовик -  п. Ухтомы, 
р. Березовица (Лещ. вол., КПВу 1589, 163), руч. Березовский 
(СНМРИ, 99); р. Еловик -  п. Ухтомы (бас. Шексны), р. Еловка
-  п.п. Уфтюги, р. Ельник -  п. Обноры (бас. Костромы), р. Ел- 
ховка -  п. Вохтожки (бас. Сухоны) < елоха, елха ‘ольха’ Гряз.



[СВГ, 2, 73]; р. Ильмовка (СНМРИ, 95) < ильма, ильм, илем 
'вяз' [СлРЯ XI—XVII, VI, 224; Куликовский, 31]; р. Липовец (2); 
р. Ольховка (2), р. Осиновка (3) и др. Названия Березовка 
(Березовик, Березовица, Березовский) относятся к числу час
тотных.

Обширна группа гидронимов, указывающих на обитателей 
водоёмов и побережий (рыб, птиц, зверей): р. Лещовка (2); р. 
Меник -  п. Тошни (бас. Сухоны) < мень, меник ‘налим’ [Д, II, 
318]; р. Сига -  п. Майменги (бас. Кубены), оз. Гагарье (бас. 
Сухоны); р. Казаровка -  п. Делеевицы (бас. Кубенского озе
ра); оз. Бельчиха (бас. Сухоны), р. Бобровская -  п.п. Уфтюги, 
р. Вепровка -  п.п. Сямжены (бас. Кубены), р. Медвежья -  п. 
Вотчи (бас. Кубены), оз. Мездрик < мездра ‘белка’ волог. 
[СРНГ, 18, 93] и др.

В локативных названиях фиксируются характерные при
знаки рельефа, например: р. Высоковка -  п.п. Кубены, р. 
Хребтица -  п.п. Сямжены (бас. Кубены) и др.

Локативные гидронимы могут быть связаны с обозначени
ем хозяйственных угодий, расположенных в долине реки и на 
придолинных склонах: руч. Выруб (вол. Угла, КПВу 1589, 72
об) < ‘вырубленный лес’, ‘место, где рубят лес’ [Д, I, 311], р. 
Горелица (вол. Ив. Сл., КПВу 1589, 238) < горель ‘выжженный 
лес’ [Д, I, 384], р. Дороватка -  л.п. Кубены, р. Новленка -  п. 
Кубенского оз.; р. Пострадная -  л.п. Кубены -  пострадь 
‘росчисть ’[СлРЯ XI-XVII, XVII, 254; Д, III, 346] и др.

Гидронимы, образованные от апеллятивов с общим зна
чением ‘домашние животные’, отражают особенности хозяй
ственной деятельности человека: р. Коневка -  п. Сити (бас. 
Кубены), оз. Коровье (бас. Сухоны), р. Овечка -  п.п. Кубены, 
оз. Телячье (бас. Сухоны) и др. При этом может выражаться 
идея близости объектов к дому. По наблюдениям Е.Л. Бере- 
зович, символами дома в языковой картине мира русского 
крестьянина являются образы курицы, петуха. Дополнитель
ная мотивировка “куриных” названий -  ‘очень мелкая речка’ 
(предельная степень признака) [Березович: 2000, 86]. В на
ших материалах фиксируются названия речек Кокош (Троиц, 
тр., ПОВу 1630, 263) < кокош ‘курица, курица-наседка’ [СлРЯ



XI-XVII, VII, 230]; руч. Курочка -  п. Двиницы (бас. Сухоны); р. 
Куровица -  п. Мойменги (бас. Кубены) -  возможно, от куров, 
прил. к кур ‘петух’ [СлРЯ XI—XVII, VIII, 190].

Среди объектов, давших своё имя рекам, озёрам, могли 
быть монастыри и церкви: р. Пустынка -  л.п. Уфтюги, оз. 
Никольское (Комельское) -  монастырь Николо-Озерский.

Отмечены гидронимы, возникшие по сотнесённости со 
смежными селениями: р. Орловка -  п. Каи (бас. Кубенского
оз.) -  д. Орловка, р. Сенинская -  д. Сенинская (вол. Бог. Заб., 
ПОВу 1630, 19), р. Кобылина -  сц. Кобылино (Двиниц. вол., 
ПОВу 1630, 259).

В основе целого ряда названий рек, озёр лежат общепро
странственные ориентиры, которыми руководствовались пер
вопоселенцы, определяя местоположение водотока:

1) ‘находящийся между объектами’: р. Средняя -  п. Сон
ной (бас. Кубены);

2) ‘находящийся к северу’: р. Ночница (2);
3) 'находящийся в стороне от дороги, населённого пункта’: 

р. Боковица -  л.п. Кубены, р. Особница -  л.п. Кубены < особ- 
ный 'особеннный, отдельный от других’, ‘свой, собственный, 
личный, частный’ [СлРЯ XI—XVII, XIII, 126], пучкас Особица 
(бас. Сухоны);

4) ‘находящийся на границе освоенной территории’: р. Ру- 
бежница (2), р. Меженка -  п. Глушицы (бас. Сухоны), р. Ме- 
женица -  л.п. Кубены;

5) ‘положение относительно другого линейного объекта 
(реки, дороги)’: р. Перешница -  п. Леденьги (бас. Кубены) < 
перешный ‘поперечный’ [СлРЯ XI—XVII, XIV, 305];

6) ‘находящийся за другим объектом’: р. Задворница-пл. 
Нижней Печеный (бас. Кубены) < задворный ‘находящийся 
позади изб,’ ‘за двором, позади двора’ [Д, I, 573; СВГ, 2, 113],

7) условная локализация (порядок по счёту относительно 
ориентира): оз. Красное -  2-е (бас. Сухоны), оз. Гагарье -  2-е 
(бас. Сухоны).

В редких случаях гидронимы содержат два мотивировоч
ных признака: р. Малая Березовка -  п. Вёксы (бас. Сухоны) 
(‘флора’ и ‘величина объекта’);



р. Малая Чернавка -  п. Сенги (бас. Сухоны) ('цвет воды’ и 
'величина объекта’); р. Кустоватый Ручей -  п.п. Кубены ('тип 
гидрообъекта’ и ‘растительность’); р. Окольная Сухона -  п.п. 
Сухоны (‘водный режим’ и 'локализация в пространстве’) и 
ДР-

В качестве дифференциаторов используются определе
ния большой -  малый, верхний -  нижний: р. Большая Ломо- 
вица -  р. Малая Ломовица -  п. Сухоны (различительный при
знак -  величина объекта); р. Верхняя Кропивница -  р. Нижняя 
Кропивница -  п.п. Кубены, оз. Верхнее Свято -  оз. Нижнее 
Свято (бас. Сухоны) (различительный признак-локализация 
по течению реки).

Итак, выявленные в ходе анализа продуктивные семанти
ческие модели свидетельствуют о характерной тенденции 
отражения в названиях естественных объектов прежде всего 
физико-географических свойств реалий.

Наиболее активными способами топонимообразования в 
славянской гидронимии Вологодского уезда являются семан
тическая деривация и аффиксация.

Продуктивная разновидность лексико-семантического 
способа образования гидронимов -  субстантивация прилага
тельных: оз. Долгое (бас. Сухоны), оз. Красное (бас. Сухоны), 
руч. Крутой (6 фиксаций), р. Сонная -  п.п. Лухтомги (бас. 
Кубены), р. Черная (18 фиксаций) и др.

Семантическая деривация может быть основана на мето
нимических переносах: руч. Выруб (вол. Угла, КПВу 1589, 72
об.), р. Котел -  п. Сегжи (бас. Шексны), р. Островок -  п. Во
логды (бас. Сухоны). Очень часто название даётся по отно
шению к деревне, где протекает река: р. Анисимовка -  п.п. 
Лежи (бас. Вологды), р. Афонасьевка -  п. Кубенского оз., р. 
Карповка -  п. Кубенского оз., р. Лобановка -  л.п. Лежи, р. 
Петровка -  п.п. Кубены, р. Ивановская -  п.п. Кубены, р. 06- 
рамиха -  п.п. Кубены, р. Сенкина -  л.п. Уфтюги и др. Все на
именования принадлежат малым гидрообъектам. В микро- 
гидронимии контактный перенос собственных имён со смеж
ных объектов является продуктивной словообразовательной 
моделью [Трубачёв: 1968, 87; Чайкина:1983, 90].



Довольно широко представлена аффиксальная дерива
ция. Производные названия в данном случае возникают суф
фиксальным способом. Наиболее активны форманты -иц(а), - 
к(а), -овк(а), -евк(а).

Формант -иц(а) справедливо считается древним. Он ис
ключительно продуктивен на восточнославянской террито
рии, в том числе в Правобережной Украине, Верхнем По- 
днепровье, на Новгородской земле [Трубачёв: 1968, 171; 
Муллонен: 2002, 74]. Ареалы гидронимов на -иц(а), по мне
нию ряда учёных, маркируют места относительно раннего 
русского освоения [Матвеев: 1987, 67; Муллонен: 2002 74]. 
А.К. Матвеев приводит убедительные примеры: на Урале, 
заселяемом русскими в XV-XV! вв., названия на -иц(а) ещё 
изредка встречаются (гидронимы Волосница, Сылвица и др.), 
но они почти не отмечены в Сибири, где массовая русская 
топонимия появляется только в XVII в. [Там же].

Примеры гидронимов с суффиксом -иц(а) многочисленны 
на территории исследуемого региона: р. Боровица -  л.п. Ку
бены, р. Княжица -  п. Кубенского оз., р. Крутица -  п. Индош- 
ки (бас.Уфтюги), р. Михалица -  л.п. Кубены, р. Хребтица -  
п.п. Сямжены (бас. Кубены) и др.

Под влиянием продуктивной словообразовательной мо
дели происходят структурные изменения ряда гидронимов: р. 
Окуловица -  п.п. Кубены < р. Окуловка (Троиц, тр., ПОВу 
1630, 264), р. Жаровица -  л.п. Кубены < р. Жаровка (Лещ. 
вол., КПВу 1589, 150 об.) и др.

Продуктивен в гидронимии формант -к(а). В ряде случаев 
он присоединяется к осложнённой другими суффиксами ос
нове: р. Паточинка -  п. Сухоны, р. Песошенка -  п. Кубенско
го оз. и др. По словам И. Муллонен, изначально деминутив- 
ное значение для форманта чаще всего не актуально. Суф
фикс выступает в качестве знака топонима, отличающего имя 
от апеллятива [Муллонен: 2002, 78].

С помощью топоформанта -овк(а) образуются названия 
водных объектов, отражающие природные свойства реки, 
особенности окружающего ландшафта: р. Бродовка -  л.п. 
Лежи (бас.Сухоны), р.Золотовка -  л.п. Кубены, р. Мокровка -



п.п. Кубены, р. Седловка -  п. Бол. Ельмы (бас. Кубенского 
оз.), р. Тиновка -  л.п. Уфтюги, р. Язовка -  л.п. Сухоны и др.

Число составных наименований, образованных в резуль
тате синтаксической деривации, сравнительно невелико. Как 
правило, составные названия содержат дополнительный при
знак -  указание на величину водотока, на местоположение 
одного гидрообъекта относительно другого: р. Большой Пун- 
гул -  р. Малый Пунгул ( бас. Кубены), оз. Большое Яхренг- 
ское -  оз. Малое Яхренгское (бас. Уфтюги), р. Верхняя Пе- 
ченьга -  р. Нижняя Печеньга (бас. Кубены), р. Верхняя Кро
пивница -  р. Нижняя Кропивница (бас. Кубены) и др.

Итак, в гидронимии Вологодского уезда нашли отражение 
природные условия региона, особенности его заселения.
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