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ТОПОН ИМ И КА ЧАГО ДО Щ ЕН СКО ГО  РАЙОНА

Топонимика -  это наука о происхождении и исторических изме
нениях географических имен. Выделяют разные типы топонимов. 
В своем исследовании мы используем две классификации топони
мов: по виду географического объекта и по степени известности на
звания. Согласно первой классификации мы рассматриваем ойко- 
нимы (названия населенных пунктов), гидронимы (названия водных 
объектов) и оронимы (названия гор, холмов, урочищ, лесов, и т. п.). 
В соответствии со второй классификацией выделяются собственно 
топонимы (или макротопонимы) и микротопонимы, т. е. названия, 
известные узкому кругу лиц той или иной местности.

В ходе двухлетней работы мы собрали интересный фактический 
материал. Основным источником в поиске микротопонимов стал 
опрос местных жителей. Мы опросили более 20 человек старше 
50 лет. Источником информации также послужила карта района, 
составленная в 60-ые годы XX века. Статьи, опубликованные в газе
те «Искра», альманахе «Чагода», дали нам некоторые сведения о 
происхождении географических названий.

На карте Чагодощенского района, изданной в 60-х годах XX ве
ка, мы обнаружили 133 топонима. Путем опроса местных жителей и 
изучения специальной литературы нам удалось нанести на карту 
еще 78 микротопонимов, среди них: 17 урочищ, 26 деревень, 3 реки, 
5 ручьев, 8 озер, 4 бора, 11 болот и 4 хутора (см. приложение).

Поставив перед собой задачу объяснить происхождение топо
нимов нашего края, мы разделили их на группы. Первая группа по
лучилась самой большой. В нее вошли топонимы, происхождение 
которых связано, по нашему мнению, с именами людей. Мы учли 
то, что имена в ходе времени могли изменяться, искажаться, в каче
стве мотивирующей основы нередко закреплялось уменьшительное 
имя, например, Игната от Игнатий. К числу таких топонимов при
надлежат названия: Анисимово, Анишино <— Анисим; Пахново <—



Паха, Павел', Игнашино <— Игната, Игнат; Малое и Большое Ма- 
лашкино «— Малаша, Маланья-, Семенково *— Семенко, Семен', Гера
симово <— Герасим', Осипово <— Осип; Львов Двор  <— Лев; Борисово 
<— Борис; Алексеевское <— Алексей; Марьино <— Марья; Лешутино 
<— Лешута, Алексей; Лукино, Лукинское *— Лука; Харчиха <— Харя, 
Харитон; Мишино <— Миша, Михаил; Яхново <— Яха, Яков; Акулово 
(Окулово) <— Акула, Окула; Олисово <— Алиса (оканье); Григорьево 
*— Григорий; Никаново «— Никон; Наумовское <— Наум; Осташево 
<— Осташа, Остап; Ермолино «— Ермолай; Савватеево *— Савва- 
тий', Минино <— Мина [5, с. 41, 42, 43]; Клыпино *— Клыпа [5, с. 44]; 
Арефьева Гора <— Арефа\ Клеменино <— Климент', Карпово «— Карп) 
Оксюхово <— Аксинья; Ерохово <— Ерох, Ерофей', Панин +— Паня, 
Павел', Трухново «— Труха, Трухан, Трифон [5, с. 49]; Мокеево <— Мо- 
кей; Симаниха *— Сима, Серафима', Костылева Гора <— Костя, 
Константин; Сафоново <— Сафон, Софон\ Даньшино *— Даньша, 
Данила', Любахино <— Любаха, Любим; Яросимово *— Ярослав, Гера
сим, Ефросин; Феклистиха <— Фекла, Феклист; Федулино *— Федул; 
Русино <— Руслан; река Люботинка <— Любим, Любка [3, с. 35]. Река 
Ратца, согласно версии исследователя Кузнецова А. В., имеет сла
вянское название, происходящее от новгородского имени Ратьмир 
[3, с. 98].

Таким образом, 44 топонима нашего района образовано от имен. 
Это -  самая большая группа. Исследователи отмечают эту законо
мерность по всей территории нашей области, и наш район не явля
ется исключением. По всей видимости, это самые древние названия 
нашего края, так как ученые утверждают, что в древности на севере 
нашей страны названия образовывались от имен собственных с по
мощью суффикса -ов  или -ин.

Несколько топонимов могут быть определены по фамилиям или 
прозвищам: Ушаково -  от живших здесь дворян -  землевладельцев 
Ушаковых [8, с. 154-155], Железняково, Морозово, Зубово, Бараново, 
Окунево, Позино (помещики Позен) [8, с. 151-153].

В большинстве случаев уже неизвестно, имя какого конкретного 
лица легло в основу формирования топонима. В нашем районе дос
товерно происхождение лишь нескольких названий. Среди них - 
пос. Сазоново. Денис Андреевич Сазонов был рабочим стекольного 
завода и трагически погиб на рабочем месте. В 1924 году поселок 
получил его имя [8, с. 188]. Все остальные названия такого рода



возникли гораздо раньше. Например, Позены и Ушаковы жили в 
нашем крае в XIX веке.

Следующая группа топонимов относится к географическим, или 
ландшафтным. При назывании географических объектов в нашем 
крае нередко принимался во внимание рельеф местности. По этому 
признаку получили название многие сельские поселения: Низ, Гора, 
Горка -  10 названий, Грудач (высокое место, холм), Вершина, Гла- 
дышево, Заозерье, Залужье, Загорье, Заручевье, Заполье, Остров, 
Оборовъе (возле бора) и др.

По нашему мнению, именно с географией связано происхожде
ние названия деревни и местечка Приворот. В районной газете 
«Искра» была опубликована местная версия: «Воины в этом месте 
приворачивали». Оставалось непонятным, какие воины и куда при
ворачивали. При анализе географической карты мы заметили, что в 
этом месте река Песь близко подходит к реке Кобожа. Местные 
жители подтвердили, что здесь проходила тропа из Избоищ  (на р. 
Кобоже) до села Белые Кресты (на р. Песь). Мы предположили, 
что в древности здесь мог существовать переволок для лодок. На 
наш взгляд, его вполне могли назвать словом Приворот.

Почвенно-геологическими условиями объясняются названия 
Зыбулино (зыбкое место), Великий Мох, Замошье, Океан (большое 
сырое болото), Песь (песчаное дно) [с. 99], Сырь (сырое место), 
Лидь (переводится с вепсского языка как «песчаная») [с. 99]. Осо
бенности местной растительности отразились в названиях Березье, 
Дуброво, Березуга, Подлипье, Ельники, Папорть.

По занятиям населения получили свое название Бортниково 
(бортники -  пчеловоды), Стулово (возможно, там жили мастера- 
мебельщики), Котово (котовалы -  делали валенки, в ряде сельсове
тов сохранилось слово коты «валенки, войлочные сапоги»). Назва
ние Моренно мы связываем со словосочетанием «мореный дуб». 
Косвенным подтверждением этого является рассказ старожилов о 
сплаве дуба по реке Чагоде. Утверждается, что в верховьях реки Ча- 
годы дуб пилили и мочили в реке для придания ему особых качеств, 
а потом поднимали и сплавляли. Подсечно-огневой способ земледе
лия мог дать название местам Огарево, Погорелово, хотя, возможно, 

: название связано с пожаром. Железняково могло получить свое на
звание от кузнечного промысла или от наличия в почве железной 
руды. Доказано, что в болотах нашей местности такая руда присут



ствовала, и местные жители занимались выплавкой кричного желе
за. Остатки таких примитивных печей и самих криц найдены на бе
регах р. Чагодощи вблизи д. Мегрино.

Интересно, что названий, связанных с занятиями населения, 
сравнительно немного. Возможно, что особого разнообразия в заня
тиях в связи с натуральным характером крестьянского хозяйства 
быть и не могло, и топонимами такого вида отмечались только на
селенные пункты, славящиеся и выделяющиеся среди всех. Так, на
пример, известно, что бригады котовалов из Покровской волости 
ходили по деревням практически всей округи.

Название могло определяться по времени возникновения: Ста
рое Село, Новая (деревня), Старое Огарево (название могло воз
никнуть только после появления железнодорожной станции Огарево 
рядом с п. Сазоново -  в н. 40-х гг. XX в.), Новинка.

С христианством связано существование названия Пустынь 
(пустое место, где селились монахи в поисках уединения) (23). Из
вестно, что с 17 века это место называлось в честь св. Евфросина, 
который основал там монастырь и погиб в 1611 г. «страшной смер
тью» от рук поляков. Пустынь называли «Синозерская» -  по назва
нию озера Синичье. Впоследствии рядом с монастырем возникла 
деревня, она существует и сейчас, хотя сам монастырь был закрыт в 
XVIII веке. Название села Покровское связано с праздником Покро
ва Пресвятой Богородицы, на сельском кладбище сохранились руи
ны храма или часовни, которая, возможно, и дала название селу. 
Такое же название имеет сегодня Покровский стеклозавод в п. Сазо
ново и храм Покрова в с. Белые Кресты. В XIX веке они находились 
на земле графа М. П. Толстого -  владельца усадьбы Покровское [7, 
с. 49].

Размеры объекта отражают топонимы о. Большое и о. Малень
кое, Большое болото, Малое и Большое Малашкино. Характеристи
ку внешних признаков объекта отмечаем в названиях озер Синичье, 
Темный Наволок, Сокол, деревень Окунево, Белъское. Много назва
ний в нашем районе связаны со словом «смердеть», означавшим ра
нее резкий, но необязательно дурной запах. Возможно, вода реки 
Смердомки имела такую характеристику [24]. Есть и другое объяс
нение этого топонима -  от древнерусского слова «смерд» - простой 
крестьянин. Можно предположить, что на реке Смердомке распола
гались земли простых крестьян, а не феодалов [25]. Если учесть, что



в том районе были вотчины дворян Ушаковых, то можно допустить 
такое рассуждение: по реке, получившей название Смердомка, про
живали свободные крестьяне, а рядом расположенные территории 
были заняты Ушаковыми (топоним Ушаковские пожни, обозна
чающий старые поля, по берегам р. Ратца существует до сих пор). 
Позже возникли д. Смердомля, п. Смердомский.

Удивительно, что в нашем районе мы обнаружили только одно 
название, связанное с советской властью -  п. Первомайский. Посе
лок с таким названием возник на месте прежних п. Анисимово и ус. 
Михайловское [26].

Белые Кресты (село). Согласно сведениям М. Ю. Хрусталева, на 
месте села Белые Кресты издавна существовала пустошь Селища, а 
с 80-х годов 18 века известна выставка Белые Кресты. Мы считаем 
данный топоним ландшафтным, хотя есть версии, согласно которым 
название селу дали стоящие вдоль реки известняковые кресты бело
го цвета или цвет песка на дороге. Такие кресты ставили для обо
значения поворота реки на берегу, противоположном направлению 
поворота. Крест был виден проплывающим на лодках и предупреж
дал их о мелях. [8]. Действительно, село Белые Кресты расположено 
на крутом повороте р. Песъ. Причем в этом месте река делает сразу 
два поворота в виде латинской буквы S. Однако мы выдвигаем свою 
версию происхождения данного названия. Часть «Кресты» означает, 
на наш взгляд, перекресток дорог. Выражение выйти на кресты 
используется жителями окрестных деревень в значении ‘выйти на 
середину деревни, где пересекаются улицы’. В месте расположения 
данного населенного пункта пересекались пути Тихвин -  Устюжна 
и речной путь Песь -  Чагодоща -  Молога. Часть «Белые» может 
быть объяснена так: из курса истории нам известно о существова
нии в XVII в. «белых слобод», жители которых временно освобож
дались от уплаты налогов государству. По-видимому, поселение, 
возникшее на перекрестке торговых путей, было освобождено 
(«обелено») от налогов. Название закрепилось и существует до сих 
пор.

Таким образом, в результате нашего исследования карта Чаго- 
дощенского района пополнилась 78 микротопонимами. Мы попыта
лись установить происхождение топонимов нашего района, при 
этом предложили несколько собственных версий. Наконец, мы об
наружили достаточно много названий, которые не поддались рас



шифровке. К ним относятся названия, возможно, неславянского 
происхождения: напр., оз. Сиглинецкое, д. Мардас, р. Житца, р. 
Внина, оз. Шаб, р. Харзинка, р. Тебесовка, д. Кочубино, оз. Ильмень 
и др. Можно предположить, что они оставлены населявшими наш 
край когда-то финно-уграми. Являются непонятными для нас и не
которые топонимы явно славянского присхождения, например, 
Пучнино, Колобово и Метелищи. Каждое из этих слов .вызывает 
много ассоциаций, но выдавать их за лингвистический анализ мы не 
можем. Стало ясно, что сведений по топонимике Чагодощенскому 
району очень мало. Наш районный архив располагает документами 
только за вторую половину XX века. Научных трудов по истории 
нашего района очень мало. Существует только альманах «Чагода», 
выпущенный в 1999 году небольшим тиражом. В этих условиях 
важно собрать все исторические факты, которые могут в будущем 
пригодиться при подробном изучении нашего района. Особенно 
важно зафиксировать топонимы, так как они со временем выходят 
из употребления и исчезают, а с их исчезновением теряется и сама 
память о событиях прошлого.
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