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ПРЕДИСЛОВИЕ

Названия рек, озер, населенных пунктов, форм земной по
верхности, различных угодий и урочищ входят в общий Л(е(К- 
сический состав язы ка, образ1уя в нем особый сектор топони
мики. Изучение топонимов имеет большое значение для обще
го и сравнительного языкознания, истории язы ка, осо
бенно для исторической лексикологии и  диалектологии. Не 
случайно Ф. Энгельс использовал историчеокзтю топонимику 
Рейнской области при изучении франкского диалекта И зу
чение топонимики имеет такж е болкиюе значение для анализа 
системы лексики современного русского язы ка и русского 
словообразования.

Наибольший интерес для лингвистики, а такж е для других 
наук гуманитарного цикла (истории, археологии, этнографии 
и др.) представляют гидронимы как самые древние по сравне
нию с другими географическими названиями.

Совершенно правильно указывает один из виднейншх сла
вянских топонимистов В. Ташицкий, что расширение горизон
тов языкознания в значительной мере зависит от успехов оно
мастических исследований 2.

Несмотря на большое значение для ряда смежных наук, 
топонимический материал до самого последнего времени не 
подвергался детальному изучению. Это объясняется тем, что 
он не собран и научно не описан. Топонимика 'обьтано не вхо
дит ни в исторические, ни 1в этимологические, ни даже в 
областные словари. Нет ее в толковых, орфографических.

‘ Ф. Э н г е л ь с .  Франкский диалект. К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  
Сочинения, изд. 2-е, т. 19, стр. 518— 546.

^ В . Т а ш и ц к и й .  Место ономастики среди других гуманитарных 
наук. ВЯ, № 2, 1961, стр. 11.



орфоэпических словарях. Все это настоятельно требует созда» 
ния специальных топонимических словарей, которые дали бы 
систематическое описание топонимического материала и по
зволили бы решить теоретические и практические вопросы, 
связанные с и;3^чением местных названий. В советской лек
сикографии до сих пор не выработался самый тип такого 
рода словаря, не сложились традиции организации топоними
ческого материала в словарных статьях и т. п.

«Гидронимический словарь Посемья» кладет начало систе
матическому описанию гидронимического материала и явля
ется пока единственным региональным словарем подобного 
типа.

В словаре зафиксировано более 740 гидронимов и 500 ва
риантов названий.

Гидронимический словарь представляет не только перечень 
названий, но и дает лингвистический комментарий к ним в 
виде специальных помет и этимологических справок.

В словник «Гидронимический словарь Посемья» вошли все 
названия рек и ручьев данной территории и их варианты, 
которые существуют в настояплее время или существовали 
ранее, но теперь уже забыты местным населением.

В качестве источников для словаря были использованы 
летописи, древние акты (XIV—XVII вв.), писцовые, перепис
ные и сметные книги Курской губ. (рукописные) XVII в.. Ма
териалы Генерального межевания (рукописные) XVIII в., исто
рические, географические, топографические и сельскохозяйст
венные карты и планы. Материалы по археологии России по 
губерниям и уездам (1884 г.), материалы из серии ♦Экспеди
ция по исследованию источников главнейших рек Европейской 
России» (1894 г.), материалы геологических обследований 
местности, материалы по истории СССР, касающиеся региона, 
в которых встречаются названия рек и ручьев, краеведческая 
литература и периодические издания: «Курский край», «Кур
ский сборник» (все выпуски), списки рек Днепровского 
(1913 г.) и Донского (1934 г.) бассейнов П. Л. Маштакова и 
многие другие.

Словарная статья «Гидронимического словаря Посемья» 
включает в свой состав:

Заглавное слово с проставленным ударением. В качестве 
заглавного слава взяты названия, которые (1) не отражаются 
в языке письменных памятников, но бытуют в речи местного 
населения, (2) или отмечены в языке древних письменных 
памятников и сохранились до наших дней или, наконец, (3) 
названия, которые вошли в язы к письменных памятников, но



в настоящее время уже утеряны или не известны местному 
населению. Заглавное слово пишется по современной орфогра
фии и дается в исходной форме: им. пад. ед. ч. или им. над. 
мн. ч. (для названий в форме pluralia tantum), указывается 
форма род. пад. (окончание) и делается помета о граммати
ческом роде гидронима: м. (мужской), ж. (женский), ср. (сред
ний). При наличии нескольких параллельных наименований в 
качестве заглавного слова выбирался наиболее употребитель
ный вариант или наиболее известный в письменных памятни
ках. На своем алфавитном месте располагаются все другие 
варианты с непременной ссылкой на помещенное в алфавите 
заглавное слово. Вариантами гидронима считаются такие на
звания для одного и того же объекта (реки или ручья), кото
рые отличаются ударением, фонетическими и морфологиче
скими особенностями. Названия для одной и той же реки или 
ручья, отличающиеся своими корневыми частями, в словаре 
составляют отдельные статьи, так как представляют уже не 
варианты, а самостоятельные лексические единицы.

Топографические данные об объекте
Для определения местоположения объекта указываются 

следующие основные сведения: где берет начало река или 
ручей, куда впадает, левый или правый приток принима
ющей реки, название района'или районов, по территории ко
торых протекает река или ручей. Пространственные и геогра
фические сведения даны на основании материалов полевого 
обследования, письменных источников и ответов на анкеты.

Этимологический и семантический анализ гидронимов
Словарная статья завершается этимологическим коммен

тарием, который представляет в подавляющем большинстве 
словарных статей краткое самостоятельное исследование о 
происхождении названия. Этимологический анализ гидрони
мов состоит в установлении аппелятива или собственного име
ни, послужившего основой для образования данного названия, 
и выделении словообразовательного типа и словообразователь
ных средств (формантов).

В словаре принято несколько типов этимологических спра
вок: 1) В подавляющем большинстве случаев объяснение гид
ронима дано в виде ссылки на соответствующее нарицатель
ное слово и его значение, от которого образовано данное 
название. 2) Во многих случаях указываются элементы слово
образования. 3) Помимо ссылки на нарицательное слово, от 
которого образован гидроним, иногда помещаются сведения



физико-географического или исторического характера, кото
рые в известной степени помогают понять, почему объект по
лучил именно такое название. 4) При наличии материала в 
объем этимологических справок входят сведения о том, когда 
впервые в письменных памятниках упоминается название с 
данным корнем, указывается ареал (район бытования) назва
ния. 5) В тех случаях, когда гидроним является вторичным, 
производным от других местных «азваний или от собствен- 
пого личного имени, объяснение ограничивается лишь указа
нием на топоним или антропоним, от которого произошло 
название; вопрос же о происхождении самого топонима или 
антропонима не рассматривается, так как это выходит за пре
делы этимологии гидронима. 6) В тех случаях, когда этимоло
гия гидронима не является обш;епринятой, допускается раз
ная возможность объяснения названия. 7) В словаре допуска
ется такой тип комментария, когда объясняется лишь один 
из компонентов гидронима (если гидроним по структуре — 
сложное слово), а второй компонент остается без объяснения, 
если по поводу его ничего нельзя сказать определенного. 
8) Некоторые гидронимы в словаре даны без специальных 
объяснений, если этимология их прозрачна. 9) Наконец, отно
сительно некоторых гидронимов, этимология которых затем
нена или не поддается определению, в гловаре дается помета 
«неясно».

При разработке этой части статьи привлечены историче
ские, этимологические и областные словари русского язы ка 
(В. В. Даль, С. М. Кардашевский, Г. Е. Кочин, Г. Куликов
ский, П. Л. Маштаков, Г. Г. Мельниченко, А. В. Миртов, 
Э. и В. Мурзаевы и др.), словари украинского и белорусского 
языков (Б. Д. Гринченко, И. И. Носович), этимологические 
словари других славянских языков (Български етимологичен 
речник, А. Брюкнер, В. Махек), а такж е словари неславянских 
языков (В. И. Абаев, В. В. Радлов). Помимо словарей, исполь
зована обширная литература, отечественная и зарубежная, по 
истории язы ка, этимологии и топонимике. Основная масса 
гидронимов Посемья, как показывают наши исследования, — 
славянского происхождения, создана на базе словарного со
става древнерусского язы ка, других восточнославянских язы 
ков и великорусских говоров Из более ранней, дославянской

* См. наши работы: «Гидронимы с корнем тереб- в бас. Сейма», «То
понимы с корнем смерд- (Сб.: Программа и краткое содержание докладов 
к IX (Л., 1967) и X (Л., 1968) научно-метод. конфер. Сев.-Зап. зон. объеди
нения кафедр русск. яз. пед-х ин-в), «К этимологии некоторых гидрони
мов Курской области с начальным О- (об-) (Ученые записки ЛГПИ



11ИДронимии Посемья можно говорить только о названиях 
иоанского происхождения, но их немного. Значительный 
шгаст представляют гидронимы тюпкского происхождения. 
Древнетюркские назЕ1ания оставлены еще neHBHeEajvujLJH. полов- 
1̂ ами, но основная масса гидронимов тюркского происхожде
ния возникла позже славянской ГсевеЪянской) — в XIII— 
XV вв.

Грамматические и другие пометы
В словаре регулярно даются пометы, указывающие грам

матический род гидронимов. В отдельных случаях даны ука
зания на яганые ошибки или опшгки, влсравшиеся в тексты 
источников.

Вследствие небольшого объема словаря опущена иллюстра
тивная часть словарных статей и сокращены этимологические 
оправки, а также опущены многие сведения о самих объектах 
и др.

им. А. И. Герцена, т. 293, 1968), «Об украинских элементах в гидронимии 
Курщины (бас. р. Сейма) (Сб.: Пытання гидронимики. Киев, 1971), «К во
просу о происхождении некоторых русских гидронимов в области По
семья» (на болг. яз. в журн. «Език и литература», кн. 6, София, 1968), 
«Языковая принадлежность топонимии и микротопонимии Курской об
ласти» (Сб.: Топонимия Центра. М., 1972) и др.



Абеста см. Обнста.
Ал&ка,-и. ж. — река, лев. пр. Сейма; начало берет у д. Ка- 

чановки Льговского района и на тер. того же района впадает.
По-видимому, от тюрк, ала — ’тт̂ п>грт.тй’ {Радлов, 1̂  S51) с 

ПОМОПЦ.Ю оуф.-к-.
Алешёнка, см. ' Олешёнка.
' Алёпшнка, ,с!м. Олеш&нка.
2 Алёшинка, см. ■ Олешёнка.
' Алепшя, см. ' Олешёнка.
^Aлeшня, -й, ж. — река, пр. пр. Подмостища; начало берет 

у д. Большая Алепшя Хомутовского рнна и на тер. того же 
р-на впадает.

 ̂Алепшя, -й, ж .— исток р. Алепши; Хомутовский piH. 
Вар.: Олешня. От диал. алех — ’ольховый лес’ с помощью 
суф.-ьн (я) и переходом «х» в «ш».

Алешёнка, -и,ж. — рюка пр. пр. Подмостища; начало бе
рет сев. д. Малая Алепшя Хомутовского р-на и на тер. того же 
района впадает.

Вар.: Алешонка, Олешенка, Туранка. От диал. алех ’оль
ховый лес’ с помощью суф. -енк- и изменения *х* в «ш*.

Алешбнка, см. Алешёнка.
Алшанка, см. ^Ольшанка.
Алыманка, -и, ж. — ручей, пр. пр. ‘‘Ольшанки; берет на

чало с.-в. с. Вышняя Ольшанка Пристенского р-на и на тер. 
то(го же р-на впадает.

Вар.: Ивановский, Олымчик. Видимо, от тюрк. ^ат. олым— 
’брод через реку’ при помощи производ. суф. -анк-; «а» из 
«о» под влилшшм аканья.

СЛОВАРЬ
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Алым, см. Олым.
Альшанка, см.  ̂Ольшанка.
Амайка, ни, ж . — ручей, пр. пр. Амоньки; берет начало у 

с. Жговеть Рыльского р-на и на Teip. того же р-на впадает.
Попвидимому, от майник — ’растение M ajanthemum’ (Даль, 

II, 290); на1чальное «а» — вторичное.
Амон, ам. Амонька.
Амонка, см. Амонька.
Амонь, ICM. Амонька.
Амонька, -и, ж. — река, пр. пр. Сейма; об1>аауется от слия

ния сев. с. Амони Хомутовского р-на ручьев Жеденовки и Оль- 
ховки, впадает на тер. Рыльского р-на. Вар.: Амон, Амонка, 
Амонь, Омонь, Омоня. Неясно. Возможно, из И1>ан. *ама — 
(Соболевокий, ЙОРЯС, XXVII, 285). Суффиксальное оформле
ние славянское. В пользу иран. происхождения авидетельству- 
ет 1соседство некоторых несомненных иранизмов в гидронимии. 
области, ср. А пака, Асмонь.

Амднька Сухая, см. Сухая Амонька.
Андрианов, -а, м. — ручей, пр. пр. Т им а; 6eiper начало в 

уроч. Ближний Редкий Черемисиновского р-иа, протекает че
рез д. Покровку и на тер. того же р-на «падает.

По фамилии поселв1нца.
Антйпов, ча. м. — ручей, лев. пр. Крепны; ^ерет начало и 

впадает на тер. Кореневокого р-на.
По фамилии поселенца.
Апака, -и, ж . — река, лев. пр. Быка, раньше была прштоком 

Сейма; начало берет между с.с. М алеевка и Колонтаевка 
Льговского р-на на тер. того же р-на впадает.

Вар.: Апока, Опоки. По мнению Соболевокого, от др. -инд. 
и др.-иран. * ар — ’вода’ (ИОРЯС, XXXI, 21). То же у Мошин- 
ского (стр. 203), Топорова и Трубачева (Гидр. Верх. Поднепр, 
222). Вар.: Апоки и Опоки с корнев. «о», видимо, возникли 
под влиянием ложной этимологии от опока — ’камень сэро
зеленого цвета.’

Апока, ом. А пака.
Апонка, -и, ж. — ручей, пр. пр. А п аки ; начало берет у 

с. Левшиика Льговского р-на и на тер. того же р^на впадает. 
В др. источ. — Вынворовка. Неясно. Возможно, от др.-рус. о-по- 
н а — ’перепона, перепонка’ ( П р е о б р а ж е н с к и й ,  Этим, сло
варь, I, 654) с помощью суф. нк-; «а» ив «о» под влиянием 
аканья. По преграде, в виде выступающих из воды камней, ко
торые встречаются в русле реки.

Апбчка, -и, ж . — река, пр. пр. Геросима; берет начало сев. 
с. Верхние Апочки Горшеченокого р-на и н а  тер. того ж е р-на



впадает. Вар.: Опочка, Опочки. От опока ’камень серо-зелено
го цвета’ с помощью суф. -к- (из -ьк) и 1изменения «к» в «ч»; 
«а» из «о» под влиянием аканья. По особенности почвы бере
гов. Опоки большими массивами залегают на территории По- 
семья.

Апочки, см. Апочка.
Арёховая Рутка, см. Орёховая Рудка.
Аскол, см. Оскол.
Асмбнка, см. Каменная Осмонька.
Асмонь, см. Осмднь.
Асмбнька, СМ. Оембнька.
Асмбнька Каменная, см. Каменная Осмонька.
Бабка, ни, ж. — ручей, лев. пр. Вандарца; начало берет 

с.-в. с. Чершгчено КонышевскоРо рнна и «падает зап. д. Мала
хов Вандарец того же р-ва.

В древн. источ. — Ржавец. От кур. диал. бабка — ’название 
растения Nuphar luteum’, которое растет в стоячих и медленно 
текучих водах (Вержбицкий, 414).

Банищи, -'НИЩ, только мн. — Речица в среднем течении 
между с. с. Банищи и Фитиж Льговского р-на.

По-видимому, от одноименного названия селения, которое 
возникло не ранее XVIH в.

Банская, -ой — Речица в нижнем течении, от с. Баниши до 
впадения в Сейм, Льговский район.

Возможно, от банка ’подводная отмель’ (Даль, I, 46). 
Ср. с тем же корнем: р. Банька (Моск.). По особенности русла 
реки, имеющей подводные OTMejm, по которым обычно пере
правлялись вброд.

Б4ховец, нвца, м. — ручей, лев. пр. Снагости; начало бе
рет и впадает на тер. Кореневского р-на.

Возможно, от даал. набахаться — ’набухнуть, набраться во
дой (о почве)’.

Баянь, см. Об \1лжм.а*
Бегбша, см. Бегоща.
Бегбшенка, см. Бегоща.
Бегбшь, см. Бегбща.
Бегбща, -и, ж. — ручей, ле1в. пр. Клевени; начало берет в 

уроч. Боковой лог ю-в. с. Бегоша Рыльского р-на и иа тер. того 
же р-на впадает. Вар.: Бегоша, Бегошенка, Бегошь. От бегать 
и гощ (ь). В др.-рус. языке, как и в др.-слав. языках, гоша — 
’лес’ (Никонов, IV, МСС, 450).

Ёезымянный, см. Карандаковка.
Белётинский, см. Белитенский.
Белитенский, -ого, — ручей, пр. пр. Журавки; начало бе
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рет в овр. Подусадный ю.-з. с. Фатеевки Дмитриевского р-на 
и на тер. того же р-на впадает. Вар.: Белетинский. От топо
нима Белитино с помощью суф. -ск-.

‘ Белица, -ы, ж. — река, пр. пр. П ела; начало берет зап. 
д. Малый Каменец Суджанского р-1на, впадает на тер. Бе- 
ловского р-на.

От др.-рус. термина белый, белое (место) — ’свободный 
(-Об) незанятый (-ое) ’ при помощи суф. -ица. По местности: 
после татарского владычества эти места долгое время оста
вались свободными и были заселены лишь в нач. XVII в.

2 Белица, см. Белйчка.
Белицкий, Ржавёц, -ого, -вца — ручей, пр. пр. Белички; 

начало берет в овр. Белицком Конышевского р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

От гидронима Белица при помощи суф. нк- и ржавец.
Белйчка, -и, ж. — река, лев. пр. Сваны; берет начало в 

с. Яцено Конышевского р-на и впадает на тер. того же р-на. 
Вар.: Белица. От др.-рус. термина белый, белое (место) — 
’свободный’ (-ое) незанятый (-ое)’ при помощи суф. -ичк-. С р.:
' Белица.

Беловбд, -а, м. — река, лев. пр. Снагости; начало берет 
юж. с. Беловод Сумской обл., протекает по юж. окраине Ко
реневского р-на, впадает на юж. границе Суджанского р-на 
с Кореневским и Сумской обл.

Видимо, от беловодья, — никем не заселенная, вольная 
земля’ (Даль, 1, 156).

' Белый Колодезь: -«го, -я — река, пр. пр. Тускаря; на
чало берет вост. д. Кодринки, протекает через д. Белый Ко
лодезь Золотухинского р-на и на тер. того же р-на впадает.

2 Белый Колодезь, -ого, -я — ручей, пр. пр. Б елички; н а
чало берет юж. хут. Белый Ключ Конышевского р-1на и на 
тер. того же р-на впадает.

3 Белый Колодезь, -ого, -я — ручей, пр. пр. ®Реута; на
чало берет в с. Белый Колодезь Медвенского р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

'‘Белый Колодезь, -ого, -я — ручей, лев. пр. Тима; начало 
берет с.-з. с. Леженьки, протекает через д. Овсянниково и 
д. Забелье Тимского р-на и на тер. того же р-на впадает.

 ̂Белый Колодезь, -ого, -я — ручей, лев. пр. Взмута; на
чало берет юж. с. Чубаровки Хомутовского р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

От белый и колодезь. При наличии пары типа Белый... — 
Черный... — первый компонент гидронима служит для раз
личения тождественных гидронимов, ср. Черный Колодезь.
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Бёлый Нёмед, -ого, -а — река, пр. пр. Свапы; начало бе
рет на сев. окраине Железяогорокого р-на, протекает по тер. 
Т'роснянского р-на. Орловской обл., впадает на границе 3-х 
р-нов: Железногорского, Фатежского (Кур.) и Троснянского 
(Орлов.).

Первый компонент гидронима при наличии пары типа 
Белый... — Черный... служит для различения тождественных 
названий, ср. Черный Немед (Орл>ов.).

Берёза, -м, ж. — река, пр. пр. Свапы; начало берет в хут. 
Зеленый Сад Хомутовского р-.на, впадает на тер. Дмитриев
ского района.

Берёзка, -и, ж. — Ж уравка (лев, пр. Березы) в истоке, 
Дмитриевский р-н.

От гидронима Берёза при помощи суф. -к-, обычно прояв
ляющегося в парах.

Берёзов, -а, — ручей, лев. пр. Перетолочного; начало бе
рет в овр. Березов с. -в. с. Переволочного Советского р-на и 
на тер. того же р-на впадает.

От береза — ’дерево betula’ (Срезневский, 1,69; Даль 1,83). 
В Кур. обл. «обыкновенная береза растет почти повсеместно, 
не встречаясь только в немногих местах» (Мизгер).

Берёзовая, -ой, — река, лев. пр. Полной; начало берет зм 1 . 
с. Драчевки Медвенского р-на и на тер. того же р-на впадает.

‘ Берёзовец, -вца, м. — ручей, лев. пр. Желени; начало 
берет юж. хут. Березовец Фатежского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

 ̂ Берёзовец, -вца, м. — река, пр. пр. Полевой Сновы; на
чало берет с. -3. с. Березовец Поныровокого р-на и на тер. того 
же р-на впадает.

От березовый при помощи суф. -ец-.
Берновёц, -вца, м. — ручей, лев. пр. Тускаря; начало бе

рет вост. д. Жерновец Золотухинокого р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

Видимо, от др.фус. бьрние, берние — ’глина’ (Срезнев
ский, I, 212).

Берцовёц, -вца, м. — ручей, лев. пр. Сновы; начало берет 
зап. б. усадьбы Поныровской МТС Поныровского р-на и на 
тер. того же р-на впадает.

Очевидно, от диал. берце, берцо — ’кол для укрепления 
рыболовных снастей’ (Даль, 1,84). То же значение у Фасмера 
(См. ЭСРЯ, 1,81). По сооружению на реке для ловли рыбы.

Битюг, -а, м. — ручей, пр. пр. Сновы; начало берет сев. д. 
Битюг (или Битюк) Поныровского р-на и на тер. того же рчна 
впадает.
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По-видимому, от тюрк, бедюг — ’большой, великий’. Под
робнее см.: «Этимология. 1970.» М., 1972, стр. 230—241.

Блошня, -й, ж. — ручей, лев. пр. Поганки; начало берет в 
д. Мазеповке Рыльского р-на и на тер. того же р-на впадает.

От блоха — ’прыгун, маленькое насекомое из семейства 
раков’ (Даль, 1,99) при помощи суф. -ьн (я) и изменения «х» 
в «ш». По обилию водяных блох (дафний и циклопов), кото
рые водятся в болотах, прудах и слабо проточных ручьях.

Бобра, см. Бобрик.
Бобрав, -а, м. — ручей, пр. пр. Бобрика: начало берет в 

овраге Берёзовском Льговского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Краткое субстантирование прил. от бобр — ’животное 
Castor fiber ’(Срезневский, 1,25; Даль, 1,101). Назван по рас
пространению бобров и наличию бобровых гон, которые были 
в X V n в. на Реуте, Пеле, Севе, Усоже, Харасее и др. реках 
Курского края.

Бобрава, -ы, ж . — река, лев. пр. Пела; начало берет в 
Ракитянском р-не Белгородской обл., впадает на тер. Белов- 
ского р-на. В ар.: Боброва, Большая Боброва, Большая Боб- 
ровка. От бобр при помощи суф. -ов(а) или -ав(а).

Бобрик, -а, м. — река, лев. пр. Реута; начало берет юж. 
д. Дуров Бобрик Льговского р-на и на тер. того же р-на впа
дает. Вар.: Бобра. От бобр при помощи суф. -ик.

Боброва, см. Бобрава.
Бобровка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Белого Немеда; начало 

берет в с. Больше-Боброво Железногорского р-яа и на тер. 
того же р-на впадает.

От топонима Боброво при помощи суф. -к-.
Бобровка Большая, см. Бобрава.
Богатый Колодезь, -ого— я — ручей, пр. пр. Рати; начало 

берет сев. с. Троицы Троицкого с.-с. Курского р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

Болванец, -нца, м. — ручей, лев. пр. Прута; начало берет 
ю.-з. д. Болваново Льговского р-на, впадает на тер. того же 
р-на. В наст, время — ручей  ̂ Прутище.

Первоначально Болвановец от топонима Болваново, а по
том Болванец.

Болото, Борщово, см. Борщбво Болото.
Болото Взмутное; см. Взмутное Болото.
Болото Маховое, см. Маховое Болото.
Болото Мицкое, см. Мицкое Болото.
Болтушка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Сухой Амоньки; начало
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берет зап. с. Петровское Хомутовского р-иа и на тер. того 
же 1)-на впадает.

Большая Бобрйва, ом. Боброва.
Большая Бобровка, см. Боброва.
Большая Грунь — р. Груня от с. Пушкарное до впадения 

в Сейм. ом. Груня.
Большая Каменка, см. Каменка.
Большая Курица, см. Курица.
Большая Непалка, см. Неполна.
Большая Ольховатка, ом. Ольховатец.
Большая Осмон, см. Осмонь.
Большая Пена, см.  ̂Пенка.
Боль!ш4я Рагозна, см. Рогозна.
Большая Рогозна, ом. Рогозна.
Большая Рыбинка, см. Рыбинка.
Большой Кременёц, ом. Кременёц.
Боль1ш6й Крюк, -ого, -а ,— река, пр. пр. Псельца; начало 

берет сев. с. Большие Крюки Пристенского р-на и на тер. того 
же р-на впадает. В др. источ. — Кряок. Ср. Малый Крюк.

Большой Оскол, см. Оскол.
Борзов Колбдезь, -а, -я — ручей, пр. п р .' Боробжи; начало 

бе|рет в овр. Борзов Суджанского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От др. -рус. борзый — ’скорый’ (Срезневский, 1,199) или 
от фамилии Борзов, частой в Курской обл., и Колодезь.

Боровка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Быстрика; начало берет 
сев. с. Богатыреве Горшеченского р-на и на тер. того же рчна 
впадает.

От боровой к бор — ’сосновый лес’ (Срезневский, 1,156); 
(Да1ль, 1,118), при помощи суф. -к-.

Боршна, -ы, ж. — река, лев. пр.® Реута; начало берет в 
д. Шагарово, протекает через село Борщень Суджанского р-на, 
впадает на тер. Льговского р-на.

В наст. в|ремя — Борщень. Несомненно, от Борошна из 
Боръшна, от бор — ’сосновый лес’ и суф. -ош (-ъш) -н(а). Вос
ходит к древним славянским образованиям в гидронимике. 
Ср. болг. Боруш (Дуриданов, Сла1в. сб., 239).

Борщёнь, -и, ж. — позднейшее переосмысливание назва
ния р. Борпшы. Вар.: Борщеня, Боршна. Возможно, переос
мыслено на базе слова борщ — ’растение Heracleum sibiricum’ 
(Даль, 1,118), заимствованного из украинского и известного в 
русском с XVI—X Vn вв. Именно с этого времени начинают 
заменять Боршна и производные от него названиями Борщень 
и Борщенский.
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Борщёня: см. Борщёнь.
Боршня, ст. Борщёнь.
Борщово Болото, чхва, -а, — ручей, лев, пр. А моньки; на

чало берет юж. д. Красная П оляна Хомутовского р-'на и на 
тер. того же р^на впадает.

От фамилии Борщов, распространенной в области, и боло
то — ’топкое место со стоячей водой.’

Брусёц, см.  ̂Брусовёц.
Брусовая. см. ^Брусовёц.
' Брусовёц, ^вца, м. — ручей, п,р. пр. Полевой Сновы; на

чало берет в уроч. Урец, протекает через д. Брусовец Эолоту- 
хивского рнна и на тер. того же рнна впадает. Вар.: Bipyco- 
эой Колодезь.

2 Брусовёц, — вца, м. — река, пр. пр. Оновы; начало бе
рет в Чумацком овр. зап. д. Погорельцы Поныровсюого р-на 
и на тер. того же р-на впадает Бар.: Брусец, Бруоовая. От 
бруоовой при помощи суф. -ец; см. брус — ’камень, разгаовид- 
ность жернавика.’ Ср. брусянка, брусника — ’точильный ка
мень мелкий песчаник’ (Даль, 1,132). По месту, где добывали 
брусовой камень.

Брусовой Колодезь, см. ' Брусовёц.
Бузёц, -зца м. — ручей, лев. пр. Свапы; начало берет 

юж. д. Старый Бузец Ж елезяогорского р-на и на тер. того 
же р-на впадает.

От диал. буза — ’болото, тря!оина’ (Даль, 1,137) при по
мощи суф. -ец.

Буковйща Верховье, ом. Верховье Бувовйща.
Буковйще, -а, м. — ручей, пр. пр. Крююа, начало берет 

на хут. Буковйще Пристенсюого р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

В наст. вр. — руч. Машкин. Не от назваиия дерева бук 
’Fagus silvatica’, а от диал. буковый к  бук — ’бучало, омут, 
углубление, шум’ (Даль, 1, 138—139; IV 648) при помощи 
суфф. -ищ(е).

Бутёж, -а, м. — ручей, лев. пр. 'У сож и ; начало берет зап. 
д. Александровки в овр. Бутеж Железногорского р-на и на 
тер. того же р-на впадает. Вар.: Бутеж ская Плата, Бутеж- 
ская Плота, Бутежь. Возможно, от диал. бутеть — ’тол1Стеть’ 
при помощи суф. -еж. Ср. Толстый Колодезь.

Бутёж ская П лата, см. Бутёж.
Бутежская Плота, см. Бутёж.
Бутёжь, см. Бутёж.
Бык, -а, м. — река, лев. пр. Сейма; начало берет в овр.
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Ключ юж. X?. Кромские ±>ыки Льговского р-на и на тер. того 
же р-на впадает. Вар.: Быки; в КН. БЧ и др. источниках 
XVII в. pp. Бык и Деревня носят одно название — «речки 
Деревни». От бык — ’скалистый берег, оыыс; каменный утёс’ 
(Мурзаевы, Сл^лвирь, ovJ).

Быстрёц, -ца, м. — ручей, лев. пр. Оскола; начало берет 
в с, Быстрецы Тимского р-на, впадает на тер. Горшеченского 
р-на. Вар.: Быстрик, Быстрица. От быстрый при помощи 
суфф. -ец.

‘ Быстрик, -а, м. — ручей, лев. пр. Оскола; начало берет 
сев. д. Быстрик Горшеченского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От быстрый при помощи суфф. -ик.
 ̂Быстрик, см. Быстрец.

Быстрица, см. Быстрёц.
Быстрый, -и, ж. — ручей, лев. пр. ' Ворожбы; начало бе

рет вое. с. Будки Глушковско'го района и на тер. того же 
р-на впадает. Вар.: Быстряк.

Быстря, -и, ж. — ручей, лев. пр, ’ Воробжи; начало берет 
зап. с. Введенская Белица Беловского р-на и на тер. Суджан- 
ского р-на впадает. Раньш е: руч. Воробец.

Быстряк, см. Быстрый.
Бытёц Сухой, см. Сухбй Бытёц.
Быток, -тка, м. — пр. рукав Сейма у д. Зорино Курского 

р-на. От диал. бытеть — ’толстеть, набухать’ при помощи 
суф. ч>к.

Бычанский, см. ’ Бычдк.
’ Бычок, -чка, м. — ручей, лев. пр. Оомоньки; начало бе

рет в с. Бычки Дмитриевского р-на и на тер.‘того же р-на 
впадает. Вар.: Бычанский.

2 Бычок, -чка, м. — ручей, лев. пр. Олыма; начало берет 
в с. Бычок Касторенокого р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

 ̂Бычок, -чка, м. — ручей, лев. пр. ' Уоожи; начало берет 
в овр. Бычок возле хут. Бычки Фатежокого р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

От бычок — ’мыс, угол речного берега’ (Даль, 1, 149).
Бяхов Колодезь, см. Бяховец.
Бяховец, -вца, м. — ручей, лев. пр. Скагости; начало бе

рет в овр. Мокрый Яр, протекает через д, Бяхово Коренев
ского р-на и на тер. того же р-на впадает. Вар.: Бяхов Ко
лодезь. От топонима Бяхово при помощи суф. -ец.

Вабля, ти, ж . — река, пр. пр. Прута; начало берет один 
исток юж. с. Волково, другой — вост. д. Рыжково Конышев-
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ского piHa, впадает на тер. Льговского р-на. От вабить — 
’приманивать’. По местности, где в древности занимались 
охотой.

Вандарец, -рца, м. — река, ле1в. пр. Свапы; начало берет 
юж. с. Артаков Ваядарец Конышевского р-на и на тер. то
го же ip-на впа|Дает. Вар.: Вандорец, Вандырец. Неясно. Воз
можно, от ванда — ’оообый вид верши’ (Попов, Из истор. 
лексики, 71—72) при помощи с у ^ .  -ец, р- вставное.

Соболевский в этом названии видитиран. d a r —’ море, озе
ро’ большая река’, которое перешло в тюрк, язы ки (ИОРЯС, 
XXVn, 275).

Вандорец, ом. Вандарец.
Вандырец, ом. Вандарец.
Вапское Болото, -ого ,-а, — ручей, лр. пр. Сева; начало 

берет в с. Вапское Хомутовского ри-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От др.-рус. вала — ’лужа, озеро (Срезневский, 1,227) при 
помощи суф. -ск- и болото.

Василёк, -лька, м. — ручей, лев. пр. Амоныки; начало бе
рет сев. с. Жеденовки Хомутовского р-на и  на тер. того же 
района впадает.

В др. источ. — руч. Жеденовка. Возможно, метафора от ва
силёк — ’болотное растение Svertia obtusa’ (Даль, 1, 167).

Васько, -а, м. — ручей, пр. пр. Сева; начало берет в д. Ко- 
мариче — Кузнецовка Дмитриевского р-на, впадает на тер. 
Хомутовского рнна. Вар.: Васьковка, Васьюовю болото. От фа
милии Васьков. Вар.: Васько под влиянием укр. язы ка.

Васьковка, ом. Васько.
Вдова, ом. Удава.
Вёдба, см. Ведьма.
Вёдога, ом. Вёдуга.
Вёдуга, -и, ж. — река, пр. пр. Дона; начало берет в 

с. Мелавка Касторенского р-на, впадает на тер. Воронежской 
обл. Вар.: Ведога. Неясно. Возможно, от др.-рус. ведети — 
’знать’ при помопщ суфф. -уг (а). Ср. Незнай.

Вёдьма, -ы, ж. — река, лев. пр. Сейма; начало берет в 
д. Заболотовке Глушковского р-^на и на тер. того ж е р-на 
В1падает. Вар.: Ведба. Неясно. Возможно, от др.-рус. ведети— 
’знать’ при помощи суф. -м (а).

Вежанка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Киселевки; начало бе
рет юж. с. Вяженки Хомутовского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

От населенного пункта Веженка, название которого об



разовалось от кур. вежка — ’полевой шалаш, балаган, сто
рож ка’ (Даль, 1, 175) при помощи суфф. -анк (а).

Вереслйнка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Ветки; начало берет 
сев. с. Селина Дмитриевского р-на и теряется в бол. ираво- 
побережья Ветки на тер. Хомутовского р-на.

В др. и1сто<ч. — Ровненский, в наст. вр. Селинский. От ве
рес ’растение Juniperus communis’ (Аннея. На<зв. раст., 51).

Верешня -й, ж. — ручей, один из истоков Белички; нача
ло берет в с. Яцыно Конышевского р-яа.

От верех — ’вершина, исток, начала ручья’ (Даль, 1, 183) 
лри помощи суф. -н(я) и чередования «х* — «ш».

Верх Берёзовый Колддезь, см. Берёзовая.
Верх Вброжев, см. Вброжев Верх.
Верх (-и) Коровий (-ьи), см. Коровий (-ьи) Верх (-и).
Вёрхне-Гуров, ом. Гуровка.
Верхний Рёут, ом. Рёутец.
Верхний Стужень — Стужень в верх, течении, см. Сту- 

жень.
Верхняя Вйбля — Вабля в верх, течении. См. Вабля.
Верхняя Млбдать — Млбдать в верх, течении См. Мло- 

дать.
Вёрхняя Олешня, ом. ' Олешёнка.
Вёрхняя Паровая, см. Паровой.
Вёрхняя Р^да —  ̂Руда от д. Соломиной до д. Костиной. 

См.  ̂Руда.
Вёрхняя Сухая Озерёнка, см. ‘ Озерёнка.
Вёрхняя Хйла, -ей, -ы — пр. рукав Сейма у с. Будки Глуш- 

ковско'го р-на; в некоторых источи. — Слизень.
Второй компонент от диал. хилый — ’плохой’ (Даль, IV, 

547).
Верхбвье Буковйща —  ̂Смородинка в верх, течении; Же- 

лезногорокий р-он.
От верховье — ‘веришна, исток реки’ и диал. бук’ омут, 

углубление, шум’ (Даль, I, 185; I, 138—139; IV, 648) и суф. 
-ов, -ище.

Весовая Плота, см. Вязовая.
Ветйчка, см. Вётка.
Ветка, -и, ж . — река, пр. пр. Сева; начало берет вост. 

с. Веть Хомутовского р-на и на тер. того же р ^ а  впадает. 
Вар.: Ветйчка, Веть. От ветка — ’ответвление реки’.

' Веть, ^ . ,  ж. — река, пр. пр. Сейма; начало берет в уроч. 
Бунино Солнцевского р ^ а , впадает на тер. Курского р-на.

От веть — ’ответвление реки’ (Попов, Из истор. лекси
ки, 90).
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^Веть, см. Ветка.
Взмут, -а, м. — ручей, пр. пр. Свапы; берет начало у  

д. Тепловки Хомутовского р-на, впадает на тер. Дмитриев
ского р-на. Вар.: Взмутное болото, Взмуть, Возмут, Измут. От 
взмутить — ’сделать мутную воду’ (Маштаков, Словарь, 10).

Взмутное болото, см. Взмут.
Взник, см. Узник.
Вйльна, -ы, ж . — река, лев. цр. Рогозны; начало берет 

сев. д. Ш уклинки Никольского с.^с. Октябрьского р-на, впа^ 
дает ю г о -iBOCT. с. Быканово того же р-на.

По конфигурации, в значении «изюилистая».
'Виногробль, -и, ж . — река, лев. пр. Туюкаря; начало 

берет сев. с. Виногробль Курского р-на, впадает н а  тер. того же 
р-на.

2 Виногробль, ^и, ж. — ручей, лев. пр. Виногробли; нача
ло бер>ет ю.-з. д. Водяное Куроюого р-на и на тер. того же 
рнна впадает.

Неясно. Возможно, от виник — ’низина, низменность’ (у 
Срезневского виникь без значения, 1, 259) и гробля — ’ров, 
канава’ (грести, рыть), отчего поныне осталось на юге греб
ля — ’гать, плотина’ (Даль, I, 396).

Виногробльская Плата, см.  ̂Виногробль.
Виногробльская Плота, см.  ̂Виногробль.
Вискбльский Колодезь, -ого, -я — ручей, пр. пр. Сейма; 

начало берет юж. д. Висколь Рыльского р-на и на тер. того 
же р ^ а  впадает.

Возможно, от виска — ’ручей или приток’ (Маштаков, 
Словарь, 11).

Висконский Колодезь, см. Вискбльский Колбдезь.
Вихрбвка, -и, ж. — |ручей, один из истоков Вичанной; на

чало берет ю.-з. д. Вихровки Пристенского р-на.
От топонима Вихровка.
Вичанная, -ой — река, лев. пр. Донецкой Семицы; нача

ло берет на тер. Пристенского р-на и имеет три истока, к аж 
дый из которых носит свое название: руч. Плоский (с.-з. с. 
2-е Плоское), руч. Ярыгиика (ю .^. с. Ярыгино) и руч. Вих- 
ровка (ю.-в. д. Вихровки); впадает на тер. того же р-на.

Вар.: Вичинная, в наст. вр. Олёх. Неясно. Ср.: губа Ви- 
чана, о-ва Вичаны (Сев. лед. ок.).

Вичйнная, ом. Вичанная.
Воегбща, -и, ж. — река, лев. пр. Амонвки; начало берет 

с.-в. д. Верхняя Воегош;а Рыльского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.
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Б ар .: Воегощенка, в верх, течении — Переезд. От др.-pyic. 
вой — ’воин, войско’ (Срезневский, I, 284—285) и гоща ’лес' 
(Никоиов, IV, МСС, 450).

Воегбщенка, см. Воегоща.
Возм;ут, см. Взмут.
Волжанец, -нца, м. — ручей, лев. пр. Кшени; начало бе

рет сев. д. Волжанец Советского р-на и на тер. того же р^на 
впадает.

От топонима Волжанец. По названию дб(ревни.
Волжбк, -жка, м. — ручей, лев. пр. Крепны; начало бе

рет в овр. Волгий Кореневского р-на и на тер. того же р-яа 
впадает.

От воложка — ’рукав, приток’ (Мурзаевы, Словарь, 58).
Волбчный, -ого — ручей, ле1в. пр. Виногроблм; начало 

берет в овр. Волочный Курского р-на, впадает на тер. того 
же р-на.

Вар.: Волошный Ржавец. От волок — ’водоразделитель
ный участок между верховьями двух рек (Мурзаевы, Сло
варь, 58) при помощи суф. -н- и чередования

Волбшный Ржавец, ом. Волбчный.
Вблфа, -ы, ж. — река, лев. пр. Ведьмы; начало берет в 

с. Волфино Глушковского р-на и на тер. того же р-на пвпа- 
дает.

Неясно. Соболевский предполагал, что название Волфа, 
возможно, восходит к во-лъх (ИОРЯС, XXXI, 12), Топоров и 
Трубачев считают название темным, а связь с гидронимом 
Волхов недостове|рной (Гидр. Верх. Поднепр., 223).

Волчик, -а, м. — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет сев. 
хут. ИМ. Калинина Глушковского р-на и  на тер. того же р-на 
впадает. Откур. диал. волчик—’овраг, полукруглый в истоке и 
расширяющийся к устью’.

Волчья, -ей — р>ека, пр. пр. Косоржи: начало берет в OBip. 
Волчий Черемисинов(Ского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

'Волынка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Котлевки; начало 
берет ю.^в. с. Конышевки Конышевского р ^ а  и на тер. того 
же р-на впадает.

 ̂Волынка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Сейма; начало берет 
в пос. Волынка Рыльского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

Среди поселенцев Рыльского р-на были выходцы из Во
лыни, которые могли дать свое название реке и селу. Сюда 
они переселились в конце XVI или нач. XVII вв. Еще в кон
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це XIX в. среди старшего поколения можно было услышать: 
♦Мы с Волыни».

Воробёц, -бца, м. — ручей, лев. пр. 'Воробж и; начало бе
рет зап. с. Введенская Белица Беловского р-на, впадает на 
тер. Суджанского р-на; в наст. вр. — руч. Быстря.

От вороб при по1мошд1 суф. -ец. Ср. Воробжа.
‘ Воробжа, -и. ж. — река, пр. пр. П ела; начало берет сев. 

д. Растворово Суджа1Нокого р-на; почти при впадении русло 
разделяется на 2 рукава: пр. рукав впадает на тер. Суджан- 
окого р-на, а лев. рукав — на тер. Беловского.

Вар.: Ворожба. По-видимому, от вороб в значении ’раз
вилка, рассоха’ при помощи суф. -ж-(а) По конфигурации 
русла.

2 Воробжа, см.  ̂ВорожбА.
' Ворожба, см. ‘ Воробжа.
 ̂Ворожба, -ы, ж. — река, лев. пр. Сейма; начало берет в 

д. Ворожба Медвенского р-на, впадает на тер. Октябрьско
го р-на.

Вар.: Воробжа. Общепринятый этим. нет. Возможно, от 
диал. ворог — ’овраг’ (Копорский, 98) при помощи суф. -б(а) 
(ср. Ведба) и чередования г-ж.

Вброжев Верх, -а, -а — ручей, пр. пр. Сейма; начало бе
рет в уроч. Большой Верх Курского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

От фамилии Ворожев и диал. верх — ’вершина, исток, на
чало ручья’ (Даль, I, 183).

‘ Воронок, -нка, м. — ручей, лев. пр. Обисты; начало бе
рет ю.-з. с. Воронок Рыльского р-на и на тер. того же р-'на 
впадает.

^Воронок, -нка, м. — ручей, лев. пр. Сухой Амоньки; 
начало берет в д. Верхний Воронок Хомутовского р-на и на 
те(р. того же р-на впадает.

Возможно, от др.->рус. вороный — ’черный’ (Среаневюкий, 
I, 303), при помощи суф. -ок (-ък).

Вшивка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Олыма; начало берет из 
болота возле д. Раздолье Касторенского р-на и на тер. того 
же р-на впадает.

От вшивица — ’растение Padicularis’ (Даль, I, 254) при 
помощи суф. -К-.

Выдра, -ы, ж. — ручей, пр. пр. 'П лотавки ; начало берет 
в хут. Выдринском Конышевокого р-на и на тер. того же р-на 
впадает. Неясно. Связь с нариц. выдра — ’зверек Lutra flu- 
via’, сомнительна.
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Вынворовка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Апаки; начало 5^̂ 
рет у с. Левшинки Льговского р-на и на тер. того же 
впадает.

В наст. Bip. — ручей Апонка. От имени деревни, Korotpâ  
получила свое название по фамилии владельца Вынворова, 
Сейчас — д. Левшинка, забыто и прежнее название ручья.

Высторонь, -и, ж. — ручей, пр. пр. Сейма; начало берет, 
в овр. Высторонок Рыльского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От др.-рус. сложения въсторонь — ’подле, в сторону’ (Срез- 
невский, III, 525).

Выхволка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Киселёвки; начало бе
рет вост. д. Переступлино Хомутовского р-на и на тер. того же 
р-на впадает; среди местных жителей — Переступлинка.

Неясно. Возможно, от выхвалять — ’расхваливать’; выхвал- 
ка ’обозначение действия но знач. глагола’ (Даль, I, 324).

Вьппний Дубовёц, см. Дубовёц.
Вышний Рёут, см. Рёутец.
Вяжёнка, ом. Вежанка.
Вязовая, -ой — река, лев. пр. Щигра; начало бе1>ет в уроч. 

Заказ сев. с. Вязовое Щигровского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Вязовая Плота, Вязовой Колодезь. От вяз — ’дерево 
Ulmus pedunculata’ (Аннен., Наэв. раст., 97). По урочищу. 
В Кур. обл. растет в лесах и рощах (Мизгер, 83).

Вязовая Плота, см. Вязов&я.
Вдзовой, -ого — ручей, пр. пр. Полевой Сновы; начало бе

рет в уроч. Вязовое Золотухинского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вязовой Колодезь, см. Вязовая.
Гамбнь, -я, ж. — ручей п,р. пр. Курицы; начало берет в 

овр. Гамонь между д.д. Большое Жирово и Ушаково Фатеж- 
ского р-на и на тер. того же р-на впадает.

Неясно.
Галицкая, см. Галичий.
Галичий, -чьего — ручей, лев. пр. Полной; начало берет 

зап. д. 1-я Китаевжа Медвенского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Галицкая, Усть Галичий верх. По дубраве Галичья 
или Галицкая, которая в памятниках упоминается, начиная 
с XVI в. Галичьими наз. такие дубравы, 1соторые имели згча- 
стки галечника.

Гаросйм, см. Героейм.
Гатка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Радутина; начало берет в.
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лос. Дальная Гатка Суджанского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От гать (Мурзаевы, Словарь, 62) при помощи суф. -к (а).
Гахова, ом. Гахов Колодезь,
Гахов Колодезь, -она, -я — ручей, ле|в. пр. Любагаа; начало 

берет ю.-з. с. Гахово Мадвенского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Гахова; в наст. вр. — Холодный. От топонима Гахово 
и Колодезь.

Герасим, см. Геросйм.
Геросйм,-а, м. — река, лев. пр. Оскола; начало берет у 

д. Герасимово Горшвченакого р-на, впадает на тер. Старо-Ос
кольского р-на Белгородской обл.

Бар.: Гаросям, Герасим, Горосим. Возможно, от тюрк, 
гор—гёр— гора’ и  сим — ’серебро’ (Радлов II, 1584 и IV,. 736).

Гирьяк,на, м. — ручей, лев. пр. П ела; начало берет в уроч. 
Гирьяна Беловокого р-на и на тер. того же р-на впадает.

Возможно, от укр. гирло — ’рукав, узкий водный проток, 
устье реки.’

Главная руда, см. ® Руда.
Главная Снова, ом. Снова
Глйница,-ы, ж. -  -ручей, лей. пр. А паки; начало берет зап. 

с. Глииицд Льговского р-на и на тер. того же р-на впадает.
Вар.: Гнилица. От глина при помощи суф. -иц (а).
Глубинка,-и, ж. — ручей, пр. пр. Вереслинки; начало берет 

сев. с. Глубое Дмитриевского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

Глушйца, -ы, ж . — ручей, пр. пр. Сейма; начало берет в 
д. Глушйца Льговского р-на и на тер. того же р-на впадает.

От глушйца — ’залив, глухой непроточный рукав (Даль, 
I, 359).

Глушка, -и, ж. — река, пр. пр. Надейки; начало берет на 
юж. окраине Хомутовского р-иа, впадает на тер. Рыльского 
р-на.

От глухой — ’не имеющий исхода, истока’ (Срезневский, I, 
522; Даль, I, 358) при помощи суф. -к-и изменения «х» в «ш».

Гнёвушка, см. Гнёушка,
Гнёушка, -и, ж. — ручей, лев. пр. А м оньки; начало берет в 

д. Мало-Гнеушево Рыльокого ртна и впадает на тер. того же 
р-на.

Baip.: Гневушка. По имени юела, название которого образо
вано от фамилии Гневушев.

Вар. Гнеушка из Гневушки в результате «слияния» звуков 
-«в» и «у» по сходству артикуляции их в кур. говорах.
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Гнилая Курица,-ой, -ы — ручей, пр. пр. Сейма: берет на
чало с уроч. Курьянов Октябрьского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

Вар.: Курка, Гнилая Курка. От гнилой — ’затхлый’ (Срез- 
невский, I, 524) и гидронима Курица.

Гнилая Курка, см. Гнилая курица.
Гнилая Осмон, см. Осмбнька.
Гнилая Плота, см. ‘ Плота.
' Гнилёц, -льда, м. — ' Белйца в верх, течении; начало берет 

зап. д. Малый Каменец Суджанского р-на.
2 Гнилёц, -льца, м. — ручей пр. пр. Мельца; начало берет 

ceiB. д. Гнездиловой Фатежского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

® Гнилёц, -льца, м. — ручей, лев., пр. Полевой Сновы начало 
берег IBOCT. д. Цуривово Поныровского р-на и на тер. того же 
р-»а впадает.

От гнилой — ’затхлый’ при помощи суф. -ец.
Гнилйца, см. Глйница.
Гниловод, -а, м. — река, пр. пр. ‘ Усожи; начало берет сев. 

с. Хмелевое Фатежского р-на и на тер. того же р-на впадает.
Вар.: Гниловодчик, Пнилые воды. От др. -рус. гнилой и 

вода при помощи (Соединительной гласной «о».
Гниловод Малый, см. Малый Гниловод.
Гниловодчик, см. Гниловод.
'Гнилой, -ого, -ручей, тар. пр. Убли; начало берет в Шато- 

хинской лощине Горшеченского р^на и на тер. того же р-на 
впадает.

 ̂Гнилой, -ого, — ручей, пр. пр.  ̂Речицы; начало берет в 
овр. Гнилом Железногорского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

 ̂Гнилой, -ого, — ручей, пр. пр.  ̂Гнилуши; начало берет в 
урач. Грачатник (сев. хут. Гниловские Дворы) Тимского р-на 
и на тер. того же р-на впадает; в некотор. источ. — Гнилой 
Колодезь.

* Гнилой, -ого—   ̂Горелый в ниж. течении, Черемисияов- 
ский р-н.

® Гнилой, -ого — ручей, лев. пр. Полевой Сновы; начало 
берет в авр. Щигровский верх Щихровского р-на и на тер. того 
же р-на впадает; в некотор. источ. — Гнилой Колодезь.

От гнилой, затхлый. «Слово гнилой распространено на 
всей территории русского языка, а  в гидронимии его ареал 
ограничен юго-западной полосой, смежной с украинским язы
ком» (Никонов, Изв. АН СССР, сер. географ., № 6, 1963, 124).

' Гнилой Колддезь (^ец), см.  ̂Гнилой.
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^Гнилой Колодезь, см. ®Гнилой.
'Гнилуша, -и, ж .— река, пр. пр. Быстрина; иачало берет 

сев. хут. Заячий Горшечеиского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

 ̂Гнил:^а, -и, ж . — ручей, пр. пр. Ведуги; начало берет 
вост. с. Орехово Касторенского р-на Курской обл., впадает на 
тер. Воронежской обл. у  с. Гнилуша.

 ̂Гнилуша, -и, ж. — рутчей, лев. пр. Т им а; начало берет юж. 
д. Егорьенки Тшугского р-на и на тер. того ж е р-на впадает.

* Гнилуша, -и, ж. — ручей, пр. пр. Свапы; начало берет в 
д. Мухино Хомутовского р-яа и на тер. того ж е р-на впадает.

Гш1лые Воды, см. Гниловбд.
Голая, ом. Нагольный Колодезь.
Головйще, -а, м .— ручей, исток Оскола: от с. Пузачи до 

с. Прилепы Тиаувекого ртна, т. е. до слияния с р. Погожей.
От головище — ’|верховье реки’ (Кардашевский, Словарь, 

243).
Голубая, см. Голуббвка.
Голубовка, -и, ж. — река, пр. пр. Свапы; начало берет зап. 

д. Голубовки Хомут, р-на и на тер. того же р-на впадает.
От др. фус голубый при помощ,и суф. -овк (а). В качестве 

собственного имени известно на Руси с древних времен. См. 
Голубый лесъ — название местности под Киевом, упомин. в 
Ипат. л. под 1190 г.

Голубой, -ого — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет юж. с. 
Сугрово Льговского р-на и на тёр. того же р-на впадает; в не
которых источ. — Слишенка.

Г орел^ов Колодезь, -ова, -я — ручей, пр. пр. Амоньки; 
начало берет в овр. Малый Горелуховакий верх Рыльского 
р-на и на тер. того же р-на впадает.

От имени деревни, которая названа по фамилии однодвор
ца Горелухова.

'Горелый, ч)го — ручей, пр. пр. Любача; начало берет ю.-в. 
хут. Заяруж ка Медвенского р-на и на тер. того же р-на впада
ет; аре|ди местного населения — руч. Заяруж ка.

^Горелый, -ого, — ручей, лев. пр. Щ игра; имеет два исто
ва: 0(Д1ин начало берет в овр. Гнилой верх, второй — в уроч. 
Горелый зап. д. Никитское Черемиоиновского р-на и н а  тер. 
того же р-на 'впадает; от д. Никитское до впадения — руч. 
Гнилой.

Городёнка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Сейма; начало берет ш в. 
Городенского Городища Льговского рнна и на тер. того же ртна 
впадает.
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От др.-pyic. городьня — ’устой моста или звено крепостной 
стены’ (Тихомиров, 372) при помощи суф. -енк(а). По мосто
вому городищу.

Городачная, см  ̂Городйщенка.
Городёчная, см.  ̂Городйщенка.
Городичная, см.  ̂Городйщенка.
Городище см. ‘ Городйщенка.
'Городйщенка. -и, ж. — ручей, пр. пр. ^Грязной; имеет два 

истока, которые берут начало юж. и зап. д. Городище Совет
ского р^на и «а тер. того же р-ва впадает.

 ̂Городйщенка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Подмостища; начало 
берет в уроч. Городище зап. д. Серовки Хомутовского ртна и на 
ского р-на и на тер. того же р-на впадает.

Вар.: Городачная, Город€1чная, Городичная. От др.-рус. го
родище при ПОМОШ31 суф. невка (а). По урочищу. «Городище — 
название урочищ, на которых находятся остатки древних 
городов и вообще каких-либо земляных сооружений...» 
...(Списки нас. мест. Кур. губ., стр: ХХШ ).

Городьков Колодезь, см. Городьков.
Городьков, -а, м. — ручей, пр. пр. Прута; начало берет сев. 

д. Б.-Городьково Конышевского р-на, впадает на тер. Льгов
ского р-на.

Вар.: Городьков Колодезь, Городькова.По-видимому,соот
носится с др.^ус. городьня ’часть моста’ (Срезне'вский, I, 557). 
По MocTOiBOMy городищу.

Городькова, см. Городьков.
Городькдв МАлый, см. Малый Городькдв.
Горосйм, см. Геросйм.
Гбрькая Яблоня, -ой, -и — ручей, пр. пр. Сева; начало бе

рет в хут. Посадка Хомутовского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Бар: Мельничная Горькая Яблоня. От горькая яблоня’ — 
дикая яблоня Pyrus асегЬа, дает мелкие, кислые и горькооа 

тые яблоки’ (Даль, IV, 671). По ориентиру. При межевании 
деревья являлись природными opneiHTHpaMH: на них обозна
чались грани.

Гостемёр, см. ' Гостемирёц.
Гостемёря, см. ' Гостемирёц.
‘ Гостемёржа, см. ' Гостемерёц.
2 Гостемёржа, -и, ж. — ручей, пр. пр.  ̂Пенки; берет нач1ало 

в 3 км юж. п. Пены (против истока руч. Чаплина) Льговского 
р-на и на тер. того же р-на впадает.

Гостемйр, см. ‘ Гостемирёц.
'Гостемирёц, -рца, м .— ручей, лев. пр. Псельца; начало
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берет с.пв. 1C. Троицкое Пристенского р-на и на тер. того же 
р-ка впадает.

Вар.: Гостемер (я), Гостемир, ’ Гостемержа.
2 Гостемирёц, -рца, м. — ручей, лев. пр. Псельца; начало 

берет, вост. д. Петровской Пристенского р-на и впадает ка тер. 
того же р-на зап. ' Гостемирца.

От др. -рус. гость — ’купец’ и миръ — ’община, общество’ 
(Срезневский, I, 569—70 и П. 148) при помощи суф. -ец и 
соединительной гласной «о». По местности, которая принад
лежала общине купцов (гостей).

Гостимйр, ICM. ’ Гостемирёц.
Гостомля, -и, ж. — ручей, пр. пр.  ̂ Реута; начало берет в 

уроч. Гостомля Медвенского р-на и на тер. того же ip-на впа
дает.

Неясно. Возможно, соотносится с др. -рус. гостиниць — 
’большая дорога’ (Срезневский, I, 567).

Гочевок, -вка, м. — ручей, пр. пр. П ела; начало берет на 
высоком плоскогорье, где находится древнее городище Гочево, 
в настоящее время ручей замыт, Беловский р-н.

В некотор. источ. — р. Дедяя. Неясно. В древности здесь 
был г. Римов, упомянутый в летописи и «Слове о полку Иго- 
реве» (см.: Ю. А л е к с а н д р о в - Л и п к и н г .  Далекое про
шлое соловьиного края. Воронеж, 1971, ютр. 79—90).

' Грайворонка, -и, ж. — река, пр. пр. Кш ени; начало берет 
в с. Верхняя Грайворонка Касторенского р-на, впадает на тер. 
Советского р-на.

От грайворон — ’грач, птица Corvus frugilegus, ’черная ро- 
на’ (Даль, I, 391) при помощи суф. -к. По урочищу.

‘ Гремячий, см. Гремячий Колодезь.
 ̂Гремячий, -его — ручей, пр. пр. Сева; начало берет в овр. 

лог Гремячий зап. хут. Гремячего Хомутовского р-на и на тер. 
того же р-на впадает; в древ. нам. — р. Гремячья.

От гремяч — ’народное название ключа ’(Даль, I, 392).
' Гремячий Колодезь, него, -я — ручей, пр. пр. П сельца; 

протекает между Крюками и Псельцом, Пристенский р-н.
 ̂Гремячий Колодезь, -его, -я — ручей, пр. пр. Р атц а ; н а

чало берет в с. Гремячка Золотухинского р-на и на тер. того 
же рнна впадает.

® Гремячий Колодезь, -его, -я — ручей, пр. пр. Кура в его 
верхи, течении, в 5 км к ю.-в. от г. Курска; вар.: Гремячий.

‘Гремячий Колодезь, см. Гремячка.
Гремячка, -и, ж .— ручей, лев. пр. Тускаря; начало берет 

юж. д. Гремячки Шигровского р-на и на тер. того же р-на 
впадает. Вар.: — '' Гремячий Колодезь.
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Гремячья, см.  ̂Гремячий.
Грймовка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Фокинки; начало берет 

с.-з. д. ФоКино Дмитриевского р-на и на тер. того же рчна 
впадает.

Грбвость, -и, ж. — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет 
юж. пос. Медвежье Глушковского р-на и на тер. того же р-иа 
впадает.

Неясно. Ни в рус., яи  в слав. Я1зыках нет нарицател. 
гров, но абстрактный суф. -юсть встречается в некоторых гид
ронимах; ср. Моркость, Снагость, Судость в бас. Днепра. 
Названия с этим суф. «были свойственны стары1м восточно- 
славя1нским областям» (Эйхлер, 90).

Грунка, см. Груня.
Грунь, см. Груня.
Груня, -и, ж. — река, лев. пр. Сейма; начало берет вост. 

с. Верхняя Груня Кореневского р-на и на тер. того же района 
впадает. Ю.-з. с. Пушкарное река разделяется на два рукава; 
правый — Большая Гпуня и левый — Малая или Иг-
оунь. Вар.': Большая Гоуня, Грунка. Й гоунь. Малая Грунь.

От зап. укр. груиь— покрытая лесом возвышенность (По- 
тебня. Песни Гал. и Угор. Руси, 74). Название перенесено 
выходцами из Украины.

' Грязная, -ой, — река, пр. пр. Кшени; начало берет ю.-з. 
с. Грязное Советского р-на и на тер. того же р-на впадает.

От грязь, грязи — 'болота, топи, болотистые земли’ (Даль, 
I, 408) при помош;и суф. -н-.

 ̂Грязная, ЮМ. Грязненский.
 ̂Грязная, см. Грязный Колодезь.

Грязная Руда, ом. Грязная Рудка.
Грязная Рудка, -ой, -и — река, пр. пр. ®Руды; начало бе

рет в д. Соломиной Фатежского р-на и на тер. того лее р-на 
впадает.

Вар.: Грязная Руда.
Грязненский, -ого — ручей, лев. пр. Илька; начало берет 

в с. Турья Сумской обл., впадает на тер. Беловокого р-на.
Вар.: Грязная, Грязный. От грязный ’топкий, болотистый' 

при помощ;и суф. -енск-.
Грязной, -oipo— ручей, лев. пр. Тима; начало берет зап. 

с. Красная Поляна Черемисиновского р-на и на тер. того же 
р-«а впадает.

 ̂От грязь, грязи при помощи суф. -н- с удар, окончанием 
-6й под влиянием курских говоров.

‘ Грязный, см. Грязненский.
 ̂Грязный, -ого — ручей, лев. пр. Туакаря; начало берет
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ю.-з. д. Касиновки Щигровского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Грязный Колодезь, -ого, -я — ручей, лев. пр. Р ати ; начало 
берет с.-з. д. Мещерские Дворы и течет по ю.-з. границе Щиг- 
роБского р-на с Курским; вар. — Грязная.

Губной, -ого— ручей, лев. пр. Сейма; начало берет юж. 
с. Большие Угоны Льговского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От географ, термина губа ’залив с устьем реки в его глу
бине’ (Мурзаевы, Словарь, 68).

Гузномбя, см. Густомбйка.
Гуйва, -ы, ж. — река, пр. пр. Пела; начало берет в д. Гуе- 

во Суджанского р-на и на тер. того же р-на впадает.
Вар.: Гунна, Уйна. От укр. диал. гуйва и гунна — ’айва, 

дерево Cydonia vulgaris’, (Аннен., Наз1в. раст., 36).
Гунна, см. Гуйва.
Гуровка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Расховца; начало берет 

с.-з. с. Верхнее Гурово Советского р-на и на тер. того же р-на 
впадает; в письм. источ. — руч. Верхне-Гуров.

Гуронская Плота, -ой, -ы — ручей, пр. пр. Гуровки; начало 
берет в с. Петроиское Советского р-на и на тер. того же р-на 
впадает. В некотор. источ. считается одним из истоков Гуров
ки и особого названия не имеет.

Густомой, см. Густомбйка.
Густомбйка, -и, ж. — река, лев. пр. Сейма; начало берет 

в с. Износково Льговского р-на и теряется в болотах мест
ности под названием Ш ирокая облога того же р-на.

Вар.: Гузномоя, Густомой, Густомоя. Древнее название 
реки отразило особенности местности, по которой она проте
кает. Гузномоя, значит: река, омывающая выпятившееся в 
этом месте русло Сейма, которое напоминает гуз, гузно, гу- 
зырь. Вар. Густомоя — в результате лоя^ной этимологии от 
густой и мыть.

Густомоя, см. Густомбйка.
Гуторовка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет 

в уроч. Голеньком Солнцевского р-на, впадает на тер. Курско
го р-на.

От имени населенного пункта, который в свою очеоель 
назван по фамилии поселенца Гуторова.

Дайман, см. Дайменка.
Даймен, см. Дайменка.
Дайменка, -и, ж. — река, пр. пр. Сосны; начало берет в 

овр. Нишков лог Золотухвнекого р-на, впадает на тер. Орлов
ской обл.
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Вар.: Дайман, Даймен, Дайменчик, Даймина, Дайминка, 
Даймон. Видимо, от тюрк, дайми — ’место для лежания око
та’. По местности, где раньше были загоны для мелкого ско
та, кошары.

Д4йменчик, ом. Д&йменка.
Даймин, (а), ом. Дайменка.
Дййминка, ом. Дайменка.
ДМмон, см. Дайменка.
Девёй, -я ,ж. — ручей, пр. пр. Оомоньки; начало берет юж. 

с. Дерюгино Дмитриевюкого р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Девина. Неясно. Можно сапоставить с болг. Девня, 
более древнее Девина — название, восходяш;ее к и.-е. •  dheuina, 
буквально ’источашк, поток, течение’ (Георгиев, Исследова
ния, 261).

Девина, см. Девей.
Дёговка, -и, ж .— ручей, пр. пр. Сейма; начало берёт зап. 

с. Аомолово Рыльского р-на и на тер. того же р-на впадает. 
Неясно. Возможно, от фамилии Дегов при помощи суф. -к-.

Дегтйрка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Дайменки; начало берет 
юж. д. Залесье Золотухинского р-на и на тер. того же р̂ на 
впадает.

От деготь (Даль, 1,425) при помощи суф. -яр(’ар-), к(а). По 
урочищу, где гнали деготь.

Дедня, -и, ж. — ручей, пр. пр. Пела; начало берет на вы 
соком плоскогорье, где находится древнее городище Гочево. 
в наст, время ручей замыт; Беловский р-н; см. Гоче;вок

От дед при помощи суф. -н(я). Слав, основа дед дала мно 
жество топонимов: Дедичи, Дедня, Дедно, Дедославль и др 
(Никонов, Топ. сер. ГДР, 106). В б. Курской губернии это наз 
вание отражает особенности землевладения по наследству у 
однодворцев (Подробнее см. Благошещенокий, 45).

Деев Колодезь, -а, -я — ручей, лев. пр. Крепны; начало бе
рет в с. Михайловское Кореневского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

От фамилии Деев и колодезь.
Дёменка, ом. Дёмин.
Дёмин, -а — ручей, пр. пр. Сейма; начало берет сев. с. Афа

насьевского Льговского рнна и на тер. того же р-на впадает.
Вар.: Деменка, Демина, Дивина. От фамилии Демин.
Дёмина, см. Дёмин.
Деревенька (и), см. Деревня.
Деревня, -и, ж. — река, лев. пр. Сейма; начало берет юж.
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д. Левшинки Льговского р-на и в 450 м от Городеиского Горо
дища того же р-на сливается с р. Бык.

Вар.: Деревенька, Деревеньки, Деревни, Н ижняя Дерев
ня; в Кн. БЧ и др. истачн. XVII в. р. р. Бык и Деревня носят 
одно название — «реки Деревни».

От др. -рус. дерева — ’лиственные леса’ при помощи суф> 
-н(я). По месту первоначальной раскорчевки леса.

Дёрлбв, -а, м. — ручей, пр. пр. Оновы; начало берет в овр. 
Дерлов Золотухинского р-на и на тер. того же р-на впадает. 
Видимо, от кур. дёр, дерник — ’куст и ягоды, терн, терновик 
Prinus spinosa’ (Даль, 1,432). По зарослям терновика, дёра.

Дивина, см. Дёмин.
Дйчна, см. Дйчия.
Дйчня, -и, ж. — река, лев. пр. Сейма; начало берет юж^ 

д. Озерки Октябрьского р-на, впадает на тер. Льговского р-<на.
Вар.: Дична. От дикий — ’относящийся к «дикому полю», 

степи’ при помощи суф. -ня(на) и чередования к —ч. Н азва
ние обусловлено исторической особенностью Курского края. 
Курский край непосредственно примыкал к «дикому полю» и 
еще в XVI и нач. XVII ив. оно глубоко вклинивалось в его 
пределы. «Дикое поле» начиналось сразу же на левом берегу 
Сейма.

Доброводка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Овапы: начало берет 
с.-з. с. Жидеевки Железногорского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От добрая — ’хорошая’ (Даль, 1,443) и вода при помощи 
суф. -к-и  соедин. «о».

Добрый Колодезь, -ого, -я — ручей, пр. пр. Хона; начало 
берет в с. Добрый Колодезь Солнцевского р-на и на тер. тога 
же р^на впадает.

' Долгая, -ой, ж. — река, пр. пр. Овапы; начало берет в 
овр. Цынов с.-з. с. Сковороднево Хомутовского р-на и на тер. 
того же р-на впадает; вар. — Долгий, в др. источ. — Цынов^

От долгий — ’длинный’ (Срезневский, 1,757).
^Долгая, см. Должанка.
‘ Долгий, см. Долгий Колодезь.
 ̂Долгий, см. ‘ Долгая.

'Долгий Колодезь, -ого, -я — ручей, пр. пр. Пела: начало* 
берет на сев. окраине Беловского р-на и на тер. того же р-на 
впадает. Вар.: Долгий.

 ̂Долгий Колодезь, -ого, -а — ручей, пр. пр. Н емчи; нача
ло берет в овр. Солонец зап. с. Сула Суджанского р-на и на 
тер. того же р-на впадает. В др. источ. —  ̂Студенок, Сула, Су^ 
хая.
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Должанка, -и, ж. — река, лев. пр. Коооржи; начало берет 
в овр. Долгом Черемисиновокого р-на и на тер. того же р-нц 
впадает. От долгий — ’длинный’ при помощи суф. -анк(а) и 
чередования г—ж.

Донёц, -нца м. — ручей, лев. пр. Суджи; начало берет в 
овр. Донец Суджаяского р-на и на тер. того же р-на впадает. 
От гидронима Дон при помощи суф. -ец.

Донецкая Сеймйца, -ой, -ы — река, лев. пр. Сейма; начале 
берет в д. Муравке Губкинского р-на Белгородской обл., про
текает по тер. Прохоронокого р-на той же обл., втадает яа 
тер. Пристенского р-на Курской обл.

Вар.: Донецкая Семица, Дон-Сеймица. В древности через 
Сейм по Курскому краю шло два водных пути: один из Донца 
в Волгу, другой путь был из Днепра в Дон. На лодках дости
гали самой вершины Северского Донца, а по другую сторо
ну водораздела начиналась река Семь. «Так ка1к ближняя 
Семица я:нлялась как бы продолжением Донца и по Северщи 
не, то вследствие этого она и называется Семицею* (Хода- 
ковский, 38).

Донецкая Семица, ом. Донецкая Сеймйца.
Дон-Сеймйца, см. Донецкая Сеймйца.
Дорбжина, ом. Дорожня.
Дорожинская, ом. Дорожня.
Дорожный Колддезь, см. Дорджня.
Дорожня, -и, ж. — река, лев. пр. Оокола; начало берет в 

с. Головище Горшеченского р-яа и на тер. того же р>-на впа
дает.

Вар.: Дорожина, Дорожинская, Дорожный Колодезь, До- 
рожняя. От дорога — ’мертвое русло, старица, буерак, сухое 
ложе временного водного потока’ (Мурз1аевы, Словарь, 7.5) при 
помощи суф. -ня(ь1ня) и чередования г—ж.

Дорожняя, см. Дорбжня.
Дуберки, -ок, только мн. — ручей, пр. пр. Свашы: начало 

берет в уроч. Дубняк Железногоромого р-на и на тер. того 
же р-на впадает.

От кур. диал. дуберки — ’дубняк’.
Дублянка, CIM. Дубна.
Дубна, -ы, ж. — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет в хут. 

Звягин и впадает против устья Рылы Рыльского р-на.
Вар.: Дублянка. От дубна — дубня ’молодой лесок, дубо

вая роща’ (Мурааевы, Словарь, 75).
Дубовёц, -вца, м. — ручей, пр. пр. Полной; начало берет 

в пос. Вышний Дубовец Медвеяского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.
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Вар.: Дубовый Колодезь.
Дубовёцкий, -ого — ручей, лев. пр. Х атуш и; начало берет 

Б с. Дубовицы Хомутовского р-на и на тер. того же рчна 
впадает.

От Дубовец при помощи суф. -к-.
Дубовый Колодезь, см. Дубовец.
Дубровый Колодезь, -ого, -я — пр. пр. П олной; начало бе

рет в пос. Вышний Дубовец. Медвенокого р-на и на тер. того 
же р-на впадает.

Вар.: Дубовец. От дуброва — ’деревья, лес. рощ а’ (Срезнев
ский, 1,740).

Дула, -ы, ж. — река, лев. пр. Сейма; начало берет ic .-b . 
с. Лебяжье Курского р-на и на тер. того ж е р-на впадает.

От географ, термина дула — ’залив реки, соединяющийся с 
рекой или отделенный от реки наносным песком’ (Маштаков, 
Словарь, 211).

‘ Дун4ец, -а, м. — ручей, пр. пр. Полной, начало берет на 
Юлв. окраине Медвенского р-на в хут. Верхний Дунаец и 
на тер. того же р-на впадает.

Вар.: Дунайский Колодезь, Усть-Дунаец; в некоторых 
йсточ. — Лубяной Колодезь.

^Дунаец, -а, м. — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет юж. 
хут. Белевский Дунаец Солнцевского р-на и на тер. того же 
р̂ на впадает.

Вторичное; от названия из1вестной европейской реки Ду
най.

Дунайский Колодезь, ом. ' Дунаец.
Духовец, -вца, м. — ручей, пр. пр. Сейма; начало берет в 

уроч. Церковная роща Курского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

По имени села, которое в свою очередь получило наз1вание 
по церковному празднику Духов день.

Дятлов Колодезь, -а, -я — ручей, лев. пр. Рогозны; нача
ло берет в д. Верхняя Горбулина Октябрьского р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

По фамилии поселенца (однодворца).
Еголдай, -ая, м. ■— ручей, пр. пр. Сусловца; начало берет 

ю.-в. с. Карманово Железногорского р-на и на тер. того же 
р-на впадал.

Вар.: Еголдать. Видимо, от тюрк, egol — ’река вообще; су
хое русло, наполняющееся водою во время дож дя’, а такж е 
'яма, впадина’ (Абаев., Словарь, 602).

Еголдать, ом. Еголдай.
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Ендовйще, -а, м. — ручей, лев. пр. ‘Мармыжей; начало 
берет юж. с. Яндовище Конышевокого р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

В др. источ. — Липовый Колодезь. От ендовйще (яндови
ще) — ’впалая поляна или луговина, обширная плоская впа
дина’ (Даль, I, 519).

Жадннка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Клевени; начало берет 
в хут. Кубатка Хомуто'вокого р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От фамилии Жадин, которую Благовещенский считает ти
пично однодворческой (Четв. пр., 415).

Железнйца, -ы, ж. — ручей, лев. пр. Густомойки; начало 
берет в уроч. Красненьком Льговского р-на и на тер. того же 
р-на впадает; в наст. в'р. -— руч. Красненький.

От железный при помощи суф. -иц(а). По цвету, от наличия 
закиси железа (болотной ржи) в тех местах, откуда ручей бе
рет начало.

Железный, -ого — ручей, лев. пр. Эвенячего; начало бе
рет в уроч. Железном Хомутовокого р-(на и на тер. того же 
р-на впадает. Ср. Железнйца.

Желёнь, -и, ж. -— река, лев. пр. Овапы; начало берет в 
овр. Желень Фатеж1ского р-на и на тер. того же р-на вяадает. 
От мест, географ, термина желень — ’мокрая, поросшая тра
вой ниэина в ле1су’ (Ом. Топонимия Центра. М., 1972, стр. 19).

Желёнь Рж авая, см. Рж авая Желёнь.
Желйнь, см. Желёнь.
Жёрдев, -а — ручей, пр. пр. Ж елени; начало берет сев. 

д. Жердево Фатеж1Ского р-на и на тер. того же р-на впадает. 
По названию деревни, которая получила свое имя по фами
лии первых поселенцев Леонтия и Сергея Жердевых.

Жерёлец, -льца, м. — ручей, пр. пр. Белички; берет нача
ло и впадает на тер. Конышевского р-иа.

От жерло — ’ключ, источник’ (Мурзаевы, Словарь, 82).
Жерновёц, -вца, м. — Вандарец в истоке; Конышевский 

р-н. От жерновой к жерновик ’жерновая скала, камень, год
ный на жернова’ (Даль, 1,515) при помощи суф. -ец. В этих 
местах проводилась ломка жернового камня.

Жерновка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Березы; начало берет 
сев. с. Фатеевки Дмитриевского р-*на и на тер. того же р-на 
впадает. В др. источ. Береза, Жировая (Жировой), Жировка, 
Жирная Береза (Жировые ^ р езы ), Ж уравка (Журавый). От 
жерновик. См. Жерновец.

Жестяной Колодезь, -ого, -я — ручей, пр. пр. р. Щигор; бе-
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per начало ю.-в. д. Головинки Русановокого с.-с. Черемиои- 
новского р-на и на тер. того же р-на впадает.

Живая Харасёйка, см. Харасёя.
Жигаевка, ж. — река, лев. пр. Свалы; начало берет в 

с. Верхнее Жигаево Конышевского р-на, впадает на тер. 
Дттриевского р-на.

Вар.: Ж ихаева, Ж ихаевка. По населенному пункту Ж и
гаево.

Жилин Колодезь, -а, -я — ручей, пр. пр. А моньки; нача
ло берет в д. Ж илино Рыльского р-на и на тер. того же р-на 
впадает. По населенному пункту.

Жирная Берёза, -ой, -ы — ручей,лев. пр. Б ерезы ; начало 
берет сев. с. Фатеевки Дмитриевского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

В др. источ.: Ж ерновка, Березка, Ж ировая (Жировой), 
Жировка, Жировые Берёзы, Ж уравка (Жура1вый). От диал. 
жирный — ’большой, обильный’ (Кардашевский, Кур.-орлов. 
словарь, 349); ср. жировая вода — ’высокая, разлив, поло
водье’ (Даль, I, 543) и гидронима Берёза.

Жиров, -а, -м. — Курица в истоке, Фатежский р-н. И на
селенный пункт, и ручей по фамилии однодворца Ж ирова.

Жировая, 6й — ручей, лев. пр. Б ерёзы ; начало берет сев. 
с. Фатеевки Дмитриевского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

В др. источ.: Березка, Ж ерновка, Ж ирная Берёза (Ж иро
вые Березы), Ж ировка, Жировой, Ж уравка (Жура1вый). Воз
можно, можно соотнести с диал. жировище — ’болотистое 
место’ (Маштаков, Словарь, 23). По особенности местности.

Жировой, см. Ж ировая.
Жировка, см. Ж ировая.
Жировые Берёзы, см. Ж ировая Берёза.
Житенёц, см. Житёнь.
Житёнь, -я, м. — ручей, лев. пр.  ̂Р еута; начало берет 

ю.-з. с. Житень Суджанского р-на, впадает на тер. Льговско
го р-на.

Вар.: Житенец, Житнец. От жито — ’хлебное колосовое 
растение Secale cereale или Friticum’ при помощи суф. -ень. 
По растению. В Кур. обл. встречается по пескам дикое жито, 
пескорослая рожь (Мизгер, 97).

Житнёц, см. Житёнь.
Жихаева, см. Ж игаевка.
Жихйевка, см. Ж игаевка.
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Жйховка, и. -ж. — ручей, лев. пр. 'Д олгой; начало берет 
в д. Жиховке Хомутовского р-на и на тер. того же р-на впа
дает. По имени деревни Жйховка.

Журавин Колодезь, -а, -я — ручей, пр. пр.  ̂Ворожбы; на
чало берет в хут. Горбулино Октябрьского р ^ а  и на тер. то
го же р-на впадает.

От фамилии Жура1вин и колодезь.
Журйвка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Березы; начало берет

сев. с. Фатеевки Дмитриевского р-на и на тер. того же р-на
в1падает. В др. источ. — Березка, Жерновка, Ж ирная Береза 
(Жиро1вые Березы), Жировая (Жировой), Жировка, Жура- 
вый.

Очевидно, от диал. жур — ’гуща’ (Даль I, 548) при по
мощи суф. -авк(а). Наличие вар. Жировая позволяет пред
положить, что наэва1ние дано по особенности геологического 
строения берегов.

Ж уравля, -и, ж. — ручей, пр. пр. Крепны; начало берет
в овр. Ж уравля Кореяевокого р-на и на тер. того же р-на
впадает. Неясно. Возможно, от диал. журавина ’клюква’?

Журавый, см. Журавка.
Журятин Колодезь, -а, -я — ручей, пр. пр. Амоньки; на

чало берет в д. Журятино Рыльского рчна и на тер. того же 
р-на впадает. От имени деревни.

Заболоть, -и, ж. — ручей, лев. пр. Полевой Сновы; нача
ло берет вост. д. Заболотовки Поныровского р-на и на тер. 
того же «падает.

От заболоть ’заболоченное дно балок’ (Маштаков, Сло
варь, 24).

Забужевка, и-, ж. — ручей, пр. пр. ‘Сухого; начало берет 
в д. Демидовке Красно-Яружского р-на Белгородской обл., 
впадает на тер. Беловского р-на; в др. источ. — руч. Сухой.

Не от названия р. Буг, а от буза, трясина — ’болото’ при 
помощи приставки за-, суф. -евк(а) и чередования з —ж. Ина
че у Денисевича: Забужевка от Забужья — по реке Буг (Го
воры с укр. основой, 96).

Задний Колодезь, -его, -я — ручей — ? — Коренев
ский р-н.

Залегоща, -и, ж. — ручей, пр. пр. Прута; начало берет 
вост. д. Дроняево Льговского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

Первый компонент не весьма ясен: возможно, от др.-рус. 
заложитися — заслониться’ (Срезневский, I, 926); второй от 
гоща — ’лес . Ср. Бегоща, Воегоща.
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Запрудье, -ья, ср. — исток Киселевки; начало берет в 
д. Куренка и Лазарев Колодезь.

От пруд — ’искусственный водоем’, при помощи пристав
ки за- и суф. -ье. Ср. Запрутье.

Запрутье, -я, ср. — ручей, пр. пр. П рута; начала берет 
в д. Запрутье Льговского р-на и на тер. того же р-на впадает.

От гидронима Прут сперва как название деревни, нахо
дящейся на сев. стороне Прута, а потом ручья. Ср. За
прудье.

Зачертовая, -6й — река. лев. пр. П ела; начало берет с.-з.
г. Мирополье Сумской обл., впадает на тер. Суджанского 
р-на. Видимо, от черта ’граница’ при помощи приставки за- и 
суф. -QB-. Название указывает на засечный характер этой 
местности и в прошлом, так как на лев. стороне Пела была 
уже татарская сторона, «дикое поле».

Захаров Колодезь, -а, -я — ручей, пр. пр. р. Рать; начало 
берет сев. д. Безобразово Троицкого с.-с. Курского р-на и на 
тер. того же р-на впадает. По фамилии поселенца.

Зашймля, -и, ж. — ручей, пр. пр. Котлевки; начало бе
рет на сев.-зап. окраине с. Захарково Конышевского р-1на и на 
тер. того же р-на впадает.

Возможно, от диал. шима — ’верхняя’ (См. Даль, IV, 633), 
приставки за- и суф. -йот.

Заяружка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Любача; начала берет 
ю.-в. хут. Заяруж ка Медвенского р-на и на тер. того же р-на 
впадает. В др. источ. — Горелый.

От яруга — ’овраг, росточь’, глубокая водороина, круто
бокая лощина, южное’ (Даль, IV, 680) при помощи пристав
ки за-, суф. -к- и чередования г — ж.

Звенячий, -его — ручей, лев. пр. Березы; начало берет 
в уроч. Звенячем с.-з. с. Звенячки Хомутовского р-на и на 
тер. того же р-на впадает.

От звенеть — ’издавать звук’ при помощи суф. -яч-.
Зёнкин, -а, м. — ручей, лев. пр. Овапы; начало берет с.-з.

д. Старый Бузец Железногорского р-на и на тер. того же р-на 
впадает. По фамилии поселенца.

Зёрин Колодезь, -а, я. — ручей, пр. пр. 'У сож и; начало 
берет сев. с. Новый Бузец Железногорского р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

Возможно, по фамилии.
Змейнец, -инца, м. — ручей, пр. пр. Косоржи; начало бе

рет в овр. Каменном Щигровского р-на и на тер. того р-на 
впадает.
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От змеиный при помощи суф. -ец. Соболевский полага
ет, что значение слова змея могло быть перенесено на ре
ку вьющуюся с извилистыми берегами (ИОРЯС, XXXI, 29).

Зорька, -и, ж. — ручей, лев. пр. ^Распадни; начало берет 
зап. с. Новая Ивановка Суджанокого р-на, впадает на тер. 
Ко1реневсюого р ^ а .

Возможно, от зоркая — ’светлая, прозрачная’ (Маштаков, 
Словарь, 41).

' Ивановский, см. Алымйнка.
 ̂Ивановский, -ого — ручей, пр. пр. Марфинки; начало бе

рет юж. д. Ивановки Золотухинского р-на и на тер. того же 
р-на впадает. В др. источ. — Сучок.

‘ Ивица, -ы, ж. — ручей, лев. пр. Сейма; берет начало в 
уроч. Бальгкино Солнцевского р-^на и на тер. того же р-на 
впадает.

От ива ’название дереварода Salix’(Срезневский,1,1018— 
19; Даль, II 1) при помощи суф. -иц(а).

 ̂Ивица, ом. Ивница.
Ивицкая ПлотА, -ой, -ы — ручей, лев. пр. ’ Ивицы; нача

ло берют ю.-з. с. Черемопшое Солнцевского р-ва и на тер. то
го же р-на впадает. В наст. вр. — Черемошной.

Ивница, -ы, ж. — ручей, 'пр. пр. Суджи; начало берет сев. 
д. Машкино Суджанского р-на и на тер. того же |рьна впа
дает.

Вар.: Ивица. От ивня!К при помощи суф. -ин(а). Ивняк 
везде по берегам рек и заболоченным местам.

Игрунь, ти, ж. — лев. рукав Груни от с. Пушкарное до 
впадения в Сейм, Кореневский р-н.

Вар.: Игрунька, М алая Грунь. От гидронима Груня: на
чальное «и» — вторичное.

Игрунька, см. Игрунь.
Избйца, -ы, ж. — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет из- 

под дороги, идущей из Рыльска на Курск <вазле д. Степа- 
новки), Рыльокого р-на и на тер. того ж е р-на впадает.

Вар.: Избицы. Неясно. Ср. соотносительные названия с 
ИСТОБ-. ОСТ0Б-: Истобной лес, с. Истобное (Белг.), уроч. Ис- 
тобное (Тим., Кур.,), лес Истоагочнык (Брянск).

Избицы, ом. Избйца.
Измут, см. Взмут.
Илёк, -лька, м. — река, лев. нр. П ела; начало берет юж. д. 

Илёк Краснояружокого р-на Белгородской обл.; впадает на 
тер. Беловского р-на Курской обл. против устья Корочки.

Вар.: Олёк. Возможно, позднейшее Илёк иа Олёк в ре
зультате переосмыслеиия на базе ил — ’грязь, осадок. или
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в резуда>тате ложной этимологии от имени Илья, которое в 
кур. говорах ироизнооится Илько или Илёк.

Каданёц, пнца, м. — река, пр. пр. Обмети; начало берет 
в уроч. Большой лес Золотухинского р^на и на тер. того же 
р-на впадает.

Вар.: Колодезь Кадонец; более древнее — Кодорец, Не
ясно. Возможно, от др.-рус. кадь’ кадка, де^ревянный сосуд 
из досок’ (Срезневский, I, 1172) при помощи суф. -анец*.

‘ Казанка, -и, ж . — ручей, лев. пр. Дайменки; начало 
берет ю. д. Залесье Золотухинского р-на и на тер. того же 
р-на впадает. Раньше — р. Де(гтярка.

От имени села, которое получило свое наз1вание по церк. 
празднику Казанская.

 ̂Казанка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Сейма; на1чало берет 
в д. Дежевюе Солнцевского р-на и на тер. того же рнна впа
дает.

Видимо, от казанок — ’отмель на повороте 1)ек1И, где во 
время разлива бьет юильная струя’ (Мурзаевы, Словарь, 112).

Калдубанская Семь, см. Котлубанская Семйца.
Калйновец, чвца, м. — ручей, лев. пр. Косорж и; начало 

берет в овр. Калйновец Черемисиновского рчна и на тер. того 
же р-на впадает.

От калиновый при помош,и суф. -ец к калина’ дерево Vi
burnum opulus’ (Даль, II, 78). По калиновому урочиш;у.

Калиновый, -ого — ручей, лев. тар. Х атуш и; начало бе
рет в с. Калиновке Хомутовского р-на и на Teip. того р-на 
впадает.

'К ам енец, -нца, м. — !река, лев. пр. Суджи; начало берет 
сев. д. Меньший Каменец, в овр. Сторожевом Суджанского 
р-на и на тер. того ж е ip-на впадает.

Вар.: К аменка; в др. и сто ч .— Сторожевая, Сторожевой 
Колодезь.

2 Каменец, -нца, м. — река, лев. пр. Полевой Сновы; на
чало берет/Ю-.В. д. Маньшино' Поныровокото р-на и  на тер. 
того же р-на В1падает.

От камень при помощи суф. -ец. По особенности дна реюи.
‘ Каменка, юм. ' Каменец.
2 Каменка, ж . — река, пр. гар. Сейма; начало берет 

сев. с. Ломакино Рыльского р-на, впадает на тер. Глушковско- 
го р-на.

Вар.: Сухая Каменка: в др. источ. — Облегли.
® Каменка, см. Каменная Оембнька.
 ̂Каменка, -и, ж. — река, пр. пр. П ела; начало берет сев. 

с. Башкатово Обоннского р-на и на тер. того же р-на впадает.
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Вар.: Большая Каменка, Каменный Колодезь, Малая Ка
менка. От географ, термина каменка — ’речка по каме1Нисто. 
му ложу’ (Даль, II, 81). «Великое множество рек с такими на
званиями течет по Русской равнине и другим районам СССР» 
(Мурзае1вы, Словарь, 96).

® Каменка, см. Мокрая Каменка.
Каменка Большая, см. Большая Каменка.
К&менка Малая, ом. Малая Каменка.
Каменка Мокрая, см. Мокрая Каменка.
Каменка Сухая, см. Сухая Каменка.
К&менная, см. Каменная Осмонька.
Каменная Асмонька, см. Каменная Осмонька.
Каменная Осмонька, -ой, -и — река, пр. пр. Осмони; на

чало берет в овр. Городище, сев. с. Черневки, Дмитриевского 
р-на и на тер. того же р-на впадает.

Baip.: Асмонька, Каменка, Каменная, Каменная Асмонь
ка, Малая Осмон. Второй компонент от др.-иран. asman — ’jffl- 
мень’. По берегам залегает опока и мощные пласты жерновых 
песчаников.

Каменный Колодезь, см. "* Каменка.
Камсуля, -и, ж. — река, пр. пр. Свапы; начало берет в 

овр. Корчи (сев. с. Камсуля) Дмитривеского р-на и на тер. то
го же р-на впадает.

Возможно, от тюр. ком, кум’ — песок’ и сулау — ’место, 
богатое водою, где текут несколько рек’ (Радлов, II, 686 и 
IV, 772). Кумоаль — ’песчаная жирная почва’ (Дуриданов, 
Первомайск. ок. 152).

Камьшинский, -ого — ручей, лев. пр. Ратца; начало бе
рет в овр. Рука1вец, протекает по Камынинскому оврагу Зо- 
лофухинского р-на и на тер. того же р-на впадает.

По фамилии Камынин при помощи суф. -ск-.
Камышинский Ржавёц, см. Камышная.
Камышна, ом. Камышная.
Камышная, -ой — режа, лев. пр. Пела; начало берет в овр. 

Камыш ю., ю.-в. с. Камышное Беловского р-на, протекает 
между р. р. Белица и ' Крупец и на тер. того же р-на впа
дает.

Вар.: Камышинский Ржавец, Камышна. В наст. вр. руч. 
не сущв1ствует. От камыш — ’тростник’ при помощи суф. -н-.

Канава, -ы, ж. — рукав Погарки при впадении ее в Речи- 
цу; Желеаногорский р-н.

Карандакбвка, -и, ж . — ручей, лев. пр. Тима; начало бе
рет в овр. Никитин Черемисиновского р-на, протекает через 
д. Петрищево, впадает на тер. Тимского р-на.
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Вар.: Безымянный. От топонима Карандаково при помо
щи суф. нк<а).

Киселёвка, -и, ж . — река, пр. пр. Сухой Амоньки; нача
ло берет у д. д. Кожанонки и Куренков Подовского с.ч;. Хо
мутовского р-на и на тер. того же р-на впадает. На картах — 
р. Поды.

Возможно, не от фамилии Киселев, а от кисель — ’топкая 
грязь, вязелица’ (Маштаков, Словарь, 47) при помощи суф. 
-евк(а). По особенности местности, болоти^стой и топкой.

Клевёнь, -и, ж . — река, пр. пр. Сейма;, начало берет в 
д. Некиелицы Брянской обл., протекает по тер. Хомутовско
го р-на, (впадает на тер. Сумской обл., около с. Ка'мень.

Неясно. Возможно, от клевать — ’долбить, наоеюать’ при 
помощи суф. -ень. Так, и у Безлая, 262. Топоров и Трубачев 
предполагают, что наз1вание заимствовано из балт. Klevinas —»■ 
Клевен —» Клевень (Гидр. Верх. Поднепр., 191).

Клевёнский, -ого, — ручей, лев. пр. Клевени; начало бе
рет сев. с. Клевени, недалеко от истока Немеды Хомутовско
го р-на и на тер. того же р-на впадает. На картах — Сухая 
Клевень. От гидронима Клевень при помощи суф. -ек-. Ср, 
Клевень.

Клевёнь Сухая, ом. Сухая Клевёнь.
Кленная, см. Клёяушка.
Кленовый, -ого — р^лчей, пр. пр. ® Гнилупш ; начало 6ei)€T 

в овр. Кленовый (вост. хут. Кленового и вост. хут. Баранчи
кова) Тимского р-на и на тер. того же р-яа впадает.

От клен — ’название дерева Acer pseudoplatanis’ явор’ (Ан
неи. Назв. раст. 9) при помощи суф. -ов-. В Курской облас
ти клен растет в рощах, но старые деревья можно видеть 
только в западных и отчасти в южных районах (Мизгер, 20).

Клёнушка, -и, ж . — ручей, пр. пр. Амоньки; начало бе
рет в уроч. Избное Рыльского р-на и на тер. того ж е р-на 
впадает.

Вар.: Кленная, в наст. вр. — Клинушка. От клен при по
мощи суф. -уп1к(а).

Клешёнка, ом. Клешонка.
Кле'шбнка, -41, ж . — река, лев. пр. Апочки; начало берет 

в овр. Клешня Горшеченокого р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От клешня — ’развилка’ при помопщ суф. чю(а). Возмож
но, по конфигу;1>ации оврага, где берет начало.

Клймов, -а, м. — ручей, пр. пр. И лька; начало берет в>ост. 
с. Малое Солдатское Беловсюого р-на и на тер. того ж е р-на 
впадает.
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Клйнушка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Амоньки; начало бе
рет в уроч. Избное Рыльокого р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

В др. источ. — Клёнушка. От клин при помощи суф. 
-ушм(а).

Клюква, -ы, ж. — ручей, пр. пр. Сейма; начало берет сев. 
д. Конарево Курского р-на и на тер. того же ,р-на впадает.

От клюка — ’крутой изгиб реки’ (Мапггаков, Словарь, 47) 
при помощи суф. -в(а). По конфигурации русла. Ср. Крюк,

Ключевой Колодезь, -ого, -я — ручей, пр. пр. Сокольей 
Плоты; начало берет ю.-з. с. Соколье Тимского р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

КлхЬчики, -ов — ручей, пр. пр. Ивницы; начало берет в 
уроч. Странные Лозы Суджа)нского р-на и «а  тер. того же 
р-на впадает.

От др.-рус. ключ — ’источник’ (Срезневский, I, 1233) при 
помощи суф. -ики. Никонов отметил, что раопрост1ранение 
наз!ваний ключ в полосе на юг от Москвы, в пределах По- 
семья, объясняется тем, что эта территория в XVI—XVII вв. 
заселяла)сь московскими служилыми людьми, которые несли 
с волной заселения и название ключ (Ручей-ключ... 185 и 
след.).

Ключ-Колодезь — ручей, лев. пр. Малого Гниловода; на
чало берет в овр. Ключи «З^тежского 1>-на и на тер. того же 
р-на впадает.

КобылиЁ Колодезь, -его, -я — ручей, пр. пр. ® Реута; на
чало берет в уроч. Кобылий верх Льговского р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

Первый компонент от др.чрус. кобылий — ’прил. от кобы
ла’ (Срезневский, I, 1239). В качестве географ, названий ко
была или производвтввашые от него встречаются у нас и ча
сто в др. слав языках (Безлай, 265—266).

Кобылица, -ы, ж. — ручей, пр. ир. Сейма; начало берет 
вост. г. Льгова Льговского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

От кобыла при помощи суф. -ип1(а). Ср. Кобылка.
Кобылка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Кшени; начало берет 

сев. с. Верхне-Кобылье Орловской обл., впадает насев.окраи
не Советского р-на Курской обл.

От кур. мест, географ, термина кобылка — ’овраг с сед
ловиной в истоке’.

Кодбрец, -рца, м. — река, пр. пр. Обмети; /начало берет 
в уроч. Большой лес Золотухинского р-на и на тер. того же 
р-на впадает. В наст. вр. — Каданец.
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Неясно. В pyiocKOM лит. яз. и  диалектах ооогиветствующе- 
го нариц. слова нет, но в некоторых диалектах западных сла
вян известно: вост.-морав. k a d e r — ’болото, топь, трясина’,
лаш. kader — ’пруд’ (Махек. Этим, сл., 186).

Кбжла, см. Кбжля.
Кбжля, ти, ж . — река, пр. пр. Сейма; начало берет в овр. 

Козлияоком Льговского р-на, протекает через д. Кожлю (Коз
лю) и на тер. того же р-на впадает.

Вар.: Кожла, Козля. Возможно, от козел — ’омут, водо
ворот’ (Мурзаевы, Словарь, 112) с изменением «з» в «ж». Ре
ка имеет водовороты. Течение обусловлено особенностями 
местности (См. Кудрявцев, 235).

' Козля, см. Кбжля.
2 Козля, -и, ж . — ручей пересых., лев. пр.  ̂Ворожбы; на

чало берет в овр. Долгом Октябрьского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

От слова коза при помощ. суф. -л(я) (из козья).
Колдубанская Семь, см. Котлубанская Семйца.
Колдубанская Семйца, см. Котлубанская Семйца.
Колдыбавская Семь, см. Котлубанская Семйца.
Колкуданская Семь, см. Котлубанская Семйца.
Колбдеж, -а, м. — ручей, пр. пр. Сейма; начало берет в 

д. Колодежи Глушковского р-на и на тер. того же р^на впа
дает.

Название представляет фонетический вар. сл. колодезь 
’источник, клю ч’, характерно для юго-западного ареала на
званий с этим корнем (Никонов, Ручей-ключ... 188).

Колодезь, -я, м. — ручей, пр. пр. Киселевки; начало бе
рет в с. Серовке Хомутов1СКого р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От колодезь — ’небольшой ручей’.
«Пояс» Колодезей в качестве гидронимов сформировался 

не ранее XVI—XVII вв. (Подробнее ом. Никонов, Ручей- 
ключ... 188—192). Посемье было богато колодезями. В ак
тах XVII в. их упоминается множество в качестве нарица
тельных имен, обозначающих естественный источник воды.

' Колодезь Белый, см. ' Белый Колддезь.
 ̂Колддезь Белый, см.  ̂Белый Колддезь.
 ̂Колддезь Белый, см. ® Белый Колддезь.

■* Колддезь Белый, см. ■* Белый Колддезь.
Колодезь Богатый, ом. Богатый Колддезь.
Колддезь Борзов, см. Борзбв Колддезь.
Колддезь Брусовой, см. Брусовой Колддезь.
Колддезь Вискдльский, см. Вискдльский Колддезь.



Кдлодезь Висконский, см. Вискбнский Колодезь.
Колбдезь Гахов, ом. Гахов Колодезь.
' Колодезь Гремячий, см. ' Гремячий Колбдезь.
2 Колбдезь Гремячий, см.  ̂Гремячий Колбдезь.
 ̂Колбдезь ГремЛчий, ом. ® Гремячий Колбдезь.
Колбдезь Гремячий. слт. * Гремячий Колбдезь.

Колбдезь Грязный, см. Грязный Колбдезь.
Колбдезь Деев, ом. Деев Колбдезь.
Колбдезь Дббрый, см. Дббрый Колбдезь.
‘ Колбдезь Дблгий, см. ' Дблгин Колбдезь.
2 Колбдезь Дблгий, см.  ̂Дблгий Колбдезь.
Колбдезь Дубовый, см. Дуббвый Колбдезь.
Колбдезь Дубрбвый, см. Дубрбвый Колбдезь.
Колбдезь Дунайский, см. Дунайский Колбдезь.
Колбдезь Дятлов, см. Дятлов Колбдезь.
Колбдезь Жестянбй, см. Жестянбй Колбдезь.
Колбдезь Жилин, см. Жйлин Колбдезь.
Колбдезь Жйлинский, см. Жйлинский Колбдезь. 
Колбдезь Жур^вин, см. Журавин Колбдезь.
Колбдезь Журятин, см. Журятин Колбдезь.
Колбдезь Задний, см. Задний Колбдезь.
Колбдезь Захаров, см. Захаров Колбдезь.
Колбдезь Зерни, ом. Зёрин Колбдезь.
Колбдезь Каменный, см. Каменный Колбдезь.
Колбдезь Ключевбй, сом. Ключевбй Колбдезь.
Колбдезь Кобылий, см. Кобылий Колбдезь.
Колбдезь Кадонёц, см. Каданёц.
Колбдезь Кривёцкий, см. Кривёцкий Колбдезь.
Колбдезь Лазарев, сом. Лазарев Колбдезь.
Колбдезь Липовый, см. Лйповый Колбдезь.
Колбдезь Лйсий, ом. Лисий Колбдезь.
Кблодезь Лубянбй, ом. Лубяной Колбдезь.
Колбдезь Любаженский, см. Любаженский Колбдезь. 
Колбдезь Мал&хов, см. Малахов Колбдезь.
Колбдезь Малый Городькбв, см. Малый Городькбв Колб

дезь.
Колбдезь Махов, см. Махов Колбдезь.
Колбдезь Медвёдков, см. Медвёдков Колбдезь.
Колбдезь Медвёдский, см. Медвёдский Колбдезь.
Колбдезь Мёдвенный, сом. Мёдвенный Колбдезь.
Колбдезь Мёлихов, см. Мёлихов Колбдезь.
Колбдезь Молотычёв, см. Молотычёв Колбдезь.
Колбдезь Мормыжёвский, см. Мормыжёвский Колбдезь. 
Колбдезь Моховбй, ом. Моховбй Колбдезь.
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Колодезь Нагольный, см. Нагольный Колодезь.
Колодезь Обчий, см. Обчий Колодезь.
Колодезь Ольховатый, см. Ольховатый Колодезь.
Колодезь Опчий, см. Опчий Колодезь.
Колодезь Почётный, см. Почётный Колодезь.
Колодезь Праворотный, см. Праворбтный Колодезь. 
Колодезь Праворотский, см. Праворотский Колодезь.
' Колодезь Ржавый, см. * РжАвый Колодезь.
 ̂Колодезь Ржавый, см.  ̂Рж авы й Колодезь.

Колодезь Рагозёцкий, см. Рагозёцкий Колодезь.
Колодезь Рогозёцкий, см. Рогозёцкий Колодезь.
Колодезь Сторожевой, см. Сторожевой Колодезь.
’ Колодезь Сухой, см. ' Сухой Колодезь.
 ̂Колодезь Сухой, см.  ̂Сухой Колодезь.
' Колодезь Тёплый, см. Тёплый Колодезь.
Колодезь Толстый, см. Толстый Колодезь.
Колодезь Трасйльный, см. Трасйльный Колодезь.
Колодезь Трясильный, см. Трясильный Колодезь.
Колодезь Хмелевой, см. Хмелевой Колодезь.
Колодезь Цветов, см. Цвётов Колодезь.
Колодезь Чёрный, см. Чёрный Колодезь.
Колодезь Яблонов, см. Яблонов Колодезь.
Колодец, -дца, м. — ручей, лев. пр. ^Рж авы ; начало бе

рет в хут. Морозов Солнцевского р-на и  на тер. того же р-на 
впадает.

От областного колодец — ’родник, клю ч’ (Словарь совр. 
русск. лит. яз., V, 1172).

Колодец Гремучий, см. Гремучий Колодец.
Колодец Грязный, см. Грязный Колодец.
Колодец Красный, см. Красный Колодец.
Колодец Роговой, см. Роговой Колодец.
Колонтаевка, -и, ж. — Густомойка в верх, течении. Льгов

ский р-н.
По названию с. Колантавки (сейчас с. Износково). 
Колопуга, см. Лануга.
Кольские Отлоги, -их, -ов, только множ. — ручей, лев. пр.

' Сухого; начало берет зап. с. Гоптаровки Суджанскоро р-<на 
и на тер. того же р-на впадает.

Первый компонент от др.-русок. коло — ’круг, колесо’ 
(Срезневский, I, 1253). Вторая часть от отлог ’откос, пока
т о с т ь ,  'К о с о г о р ,  изволок, склон’ (Даль, П, 733). По особеннос
ти рельефа!
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Конёв, -а, м. — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет ^
д. Козьи Угоны Льговского р-на и на тер. того ж« р-на вп^, 
дает.

От фамилии Конёв, распространенной ранее среди одно  ̂
дворце® (Благовещенский, 156) и бытующей в наст. вр.

Конопёлка,ом. Конопелька.
Конопелька, -и, ж. — ручей, пр. пр. Пола, начало берет в 

уроч. Мартыновском Суджанокого р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Конопелка, Коноплянка. От конопля — 'растение 
Cannabis sativa’ (Срезневский, I, 270; Даль, II, 152). Вар. Ко- 
нопелька возник на основе южновеликорус. диал. конопель 
(Чернышев, Правильность и чистота русок. речи, 1915, § 16, 
п. 106). В географических названиях конопля употребляется 
в переносном значении для местностей, лишенных угодий, 
для пустошей и заброшенных земель и т. п. (А б а е в. Сло
варь, 513; М а X е к. Этим, сл., 218).

Коноплянка, см. Конопелька.
Коныгин, см. Коньггинекий.
Коныгинский, -ого — ручей, пр. пр. Амоньки; начало бе

рет с.-з. пос. Коныгинского Хомутовского р-на и на тер. того 
же р-на впадает. Вар.: Коныгин.

Конышёвка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Репецкой Плоты; на
чало берет в д. Круглый Лес Тимского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

Очевидно, от тюрк, коныш — ’остановка’ (Радлов, II, 539) 
при помощи суф. -евк(а). н о  месту остановки татарских ко
чевий.

Коровий Верх, -его, а — ручей, пр. пр. Тима; начало бе
рет в овр. Яр Коровий юж. д. Верхний Коровий Верх (сейчас 
юж. часть Коро1виики) Тимского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Коровника, Коровьи Верхи. От прил. коровий и 
кур.-орл. верх — ’овраг, водороина, балка, откуда обычно сте
кают ручьи’ (Даль, I, 183).

Коровник:!, см. Коровий Верх.
Коровьи Верхи, см. Коровий Верх.
Короткая, -ой — река, пр. пр. Пела; начало берет в с. Ко

рочке Беловского р-на и на тер. того же р-на впадает. В наст, 
вр. — р. Корочжа

От короткий — ’небольшой, малый по длине’ (Даль, II, 
169); ср. др.-рус. коротъкый (Срезневский, I, 1291).
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Корочка, -и, ж. — река, пр. пр. П ела; начало берет в с. Ко
рочке Беловского рнна и на тер. того же р-на владает; в древ
них актах — р. Короткая.

Видимо, от тюр. кара — ’черный’ и ча — ’река, речка’.
Косожа, см. Косоржа.
Косоржа, -и, ж. — река, лев. пр. Тима; начало берет с.-з. 

с. Косоржи Щигрояского р-на и впадает на тер. Черемиси- 
новокого р-на.

Вар.: Косожа. Возможно, от косорить — ’расчищать ме
сто от леса’ при помощи суф. -ж(а).

Кострова, см. Костровка.
Кострбвка, -и, ж. — ручей, пр. пр. А моньки; начало бе

рет в д. Могилев1ке Рыльского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Кострова.—От костер — ’поленница’ (Даль, II, 175) 
при помощи суф. -ов(а) или -овк(а). По месту раскорчевки 
лесов под пашню.

Котлёва, см. Котлёвка.
Котлёвка, -и, ж. — река, пр. пр. П рута; начало берет сев. 

с. Котлево Конышевского р-на и впадает на тер. Льговского 
р-на.

Вар.: Котлева, Котлова, Котлевка. От диал. котлина — 
глубокая впадина, котловина’ (Даль, II, 173).

Котлова, см. Котлёвка.
Котлбвка, см. Котлёвка.
Котлубанская Семйца, -ой, -ы — река, пр. пр. Сейма; на

чало берет в котловине возле с. Юшково Белгородской обл., 
впадает на юж. окраине Тимского р-на Курской обл.

Вар.: Калдубанская, К олдубанская—, Колд у б а й с к а я — , 
Колкуданская —, Котлубанская —, Котлубянокая Семь (Се- 
мица). Первый компонент от «отлубань — ’котловина, провал, 
ложбина’. Второй компонент от Семь при помощи суф. -иц(а).

Котлубань, см. Котлубанская Семйца.
Котлубянокая Семйца, см. Котлубанская семйца.
Котовец, -вца, м. — ручей, пр. пр. Рати; начало берет зап. 

д. Красниково (на правой стороне грунтовой дороги из Кур
ска на Тим) Курского р-на и на тер. того же р-на впадает.

От кот с тем же значением, что и котец ’преграждение в 
реке (при рыбной ловле) из тростника, прутьев и сети’ (Маш
таков. Словарь, 51) при помощи суф. -овец. По сооружению 
для ловли рыбы.

Кочетна, -ы, ж. — ручей, лев. пр. П рута; начало берет 
ю.-з. с. Кочетно Льговского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.
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От др.-рус. кочет — ’колышек v лолки. к которому верев» 
кой прикрепляется весло ; ср. кочьтникъ, кочетник — ры. 
бак, лодочник, перевозчик’ (Срезневский, I, 1505).

Кошёнь, см. Кшень.
Красная, ом. Красный.
Кр&сненький, -ого— ручей, лев. пр. Густомойки; начало 

берет в уроч. Красненьком Льговского р-на и на тер. того же 
р-на впадает. Раньше — руч. Железница.

От красный при помощи суф. -енвк-. По цвету воды, так 
как берет начало из болота с застойной и ржавой водой.

Красный, -ого — ручей, лев. пр. Тускаря; начало берет 
на тер. Щигровского р-на в овр. Большой лог, протекает че
рез д. Денисовку, с. Новую Слободу того же р-на, впадает на 
тер. Золотухинского р-на. Baip.: Красная, Красный Колодец.

Красный Колодец, см. Красный.
Кременёц, ^ ц а , м. — ручей, пр. пр. Сейма; начало берет 

юж. хут. Ивановки Курского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

Кременной Колодезь, -ого, -я — ручей, лев. пр. Крепны, 
начало берет юж. с. Кремяное Кореневского р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

Крепенёц, -нца, м. — ручей, лев. пр. Крепны; начало бе
рет сев. с. Новая Ивановка Суджанского р^на, впадает я а  тер. 
Кореневского р-на. В др. источ. ‘ Распадня.

От крепь — ’непоохояимые места’ (Даль, II, 207 посред
ством суф. -енец.

Крепля, -и, ж. — ручей, лев. пр. Крепны; Корепеиский
р-н.

От крепь. Ср. Крепенец.
Крепна, -ы, ж. — река, лев. пр. Сейма; начало берет в 

уроч. Лесочек сев. с. Сафоновки KopeneiBiCKoro р-на и  на тер. 
того же р-на впадает.

От юрепь при помощи суф. -н(а). Ср. Крепенец.
Крестйще, -а, м. — река, пр. пр. Кшени; начало бэрет в 

овр. IltxnoB верх, я а  юж. окраине Советского р ^ а  и на тер. 
того же р-на впадает.

Вар.: У'сть-Крестище, Хрестище. От крест при помопщ 
суф. -ищ(е). В древности К1>©сты ста(вили на устьях рек как 
указатели направления, по которому нужно следовать к  во
локу, или как знак поедупреждеяия порогов и других опас
ностей (Мурзаев. Словарь, 119).

Кривец, -вца, м. — ручей, лев. пр. Тускаря; протекает 
по сл. Стрелецкой (пригород Курска). Вар.: Кривецкий Ко
лодезь.
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2 Кривёц, см. Крйвчик.
 ̂Кривёц, -1вца, м. — ручей, пр. пр. Гниловода; начало бе

рет в овр. Кривуля Фатежского р-на и на тер. того же р-ва 
впадает.

От кривой при помощи суф. -ец. По конфигурации русла.
Кривёцкий Колодезь, см. ' Кривец.
Криволучье, ья, ср. — ручей, пр. пр. Грязного; начало 

берет ю.чв. с. Петровского Советского р-на и на тер. того ж е 
р-на впадает.

От кривой и лука — ’большая, длинная излучина реки, ду
га’ (Мурзаевы, Словарь, 141) при помощи суф. -ье, измене
ния «к» IB «ч» и соединит, морфемы «о».

Крйвчик, -а, м. — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет 
на ю.^8. окраине Пристенокого р-на, впадает на тер. Тим- 
ского.

Вар.: Кривец. От кривой при помощи суф. -чик.
Криница, -ы, ж . — ручей, лев. пр. Сеова; начало берет (в 

уроч. Займище Хомутовского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От др.-рус. криница — ’источник’ (Срезневский, I, 1324). 
В качестве топонима зарегистрировано в Ипат. лет. под 
1160 г. Подробнее см. Никонов, Ручей-1ключ... 192.

Кромской, -ого — ручей, пр. пр. Неструньки; начало бе
рет в овр. Кромюком Хомутовского р-на и на тер. того же 
рчна впадает.

От крома — ’граница, край, кромка’ (Срезневский, I, 
1327). Названия д. Кромская, с. Кромские Быки принесены 
выходцами с Орловщины.

’ Крупёц, -нца, м. — ручей, лев. пр. П ела; начало берет в 
с. Крупец Беповокого рнна и на тер. того же р-<на впадает.

2 Крупёц, -пца, м. — ручей, пр. пр. Свапы; начало берет 
сев. с. Кузнецовки Дмитриевского р-на и  на тер. того же 
р-н>а впадает. Вар.: Крупка, Малый Крупец, в некотор. ис- 
точ. — Трупин.

® Крупёц, чпца, м. — ручей, пр. пр. Сейма, начало берет 
сев. д. Рогово Льговского р-на и на тер. того ж е рчна впа
дает.

Крупёц, -пца, м. — ручей, пр. пр. Обисты; начало берет 
сев. с. Михайловки Рыльского р-на и на тер. того же р-на впа
дает. Вар.: Крупка.

От крупец — ’колодец, источник’ (Мурзаевы, Словарь,
120). Крупец, Крупка обычно даются для коротких и быст
рых речных притоков. Эти названия встречаются ва  тер.

49



Бряноюой, Калужской Курской, Тульской, Волынской, Моги
левской, Черниговской областей.

Крупёц Малый, юм.  ̂Крупёц.
' Крупка, ICM.  ̂Крупёц.
2 Крупка, ом. * Крупёц.
Крутая, -ой — река, лев. пр. Дайменки; начало берет в 

овр. OBHapHQiM Золотухинокого р-на и на тер. того же р-на 
впадает. В наст. вр. — Марфинка.

От крутой ’отвесный, обрывистый (Срезневский, I, 1337). 
В качестве гидронима Крутой имеет не только значение ’ре
ка или ручей с крутыми берегами’, но и значение самый 
верхний приток’. Ср. «На одном из самых верхних притоков 
Рати образовалась д. Крутая» (Благовещенский, 531).

' Крутой, -ого — ручей, пр. пр. Сновы; начало берет в 
уроч. Дерлово-Крутое Золотухинского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

2Крутой, -ого — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет юж. 
с. Больпгае Угоны Льгавюкого р-на й на тер. того же р-на впа
дает.

Крюк, -а, iM. — река, пр. пр. Псельца; начало берет сев. 
с. Большие Крюки Пристенокого р-на и на тер. того же рчна 
впадает. В писцовой книге 1691 г. Крюк употреблялся для 
обозначения Малого Крюка; ib СНМ и  у Семенова Крюк упо
требляется для обозначения Большого Крюка вместе с Ма
лым Крюком.

От крюк — ’излучина» поворот реки’ (Мурзаевы, Словарь,
121). В качестве географ, назван. Крюкъ известен с XVI в. 
(Срезневский, III, 216).

Крюк Большой, ом. Большой Крюк.
Крюк Малый, см. Малый Крюк.
Крюкй, -6в, — Большой крюк вместе с его правым прито

ком, Малый Крюк, или только Большой Крюк. В Кн. Б. Ч. 
название Крюки относится к Б. и М. Крюку, у Маштакова — 
к Большому Крюку.

Крюкй Малые, см. Малые Крюкй.
Крючок, -чка — Большой Крюк после впадения в него 

Малого Крюка (Атл. Кг.); на С.-х. к. Пристенокого р-на Б. и 
М. Крюк считаются двумя истоками одной и той же ре
ки — Крючка.

Кубанка, -и. ж. — ручей, лев. пр.  ̂Усожи; начало берет 
в с. Кубань Дмитриевского р-на, впадает на тер. Брянской 
области.

Вар.: Кубань. От пвдронима Кубань при помощи суф. -к(а).
Кубань, ом. Кубанка.
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Кузнецовка, см. Кузнецбвочка.
Кузнецовочка, -и, ж. — ^Усожа от истока до дер. Голи

циной Кузнецовки, Дмитриевский р-н. Вар.: Кузнецовка.
От фамилии Кузнецов при помощи суф. -оч1к(а).
Кум, -а, м. — ручей, лев. пр. Груни; начало берет в уроч. 

Первая Обнога Кореневского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

Не от тюрк, кум — ’песок’, а возможно, соотносится со 
СЛ0В01М кумовица — ’обратное течение в реке у берега’ (Маш
таков, Словарь, 53). По особенности течения.

Кунач, -а, м . — ручей, пр. пр. Рати; начало берет сев. 
д. Борисовки Шигравского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

Вар.: Куиачь. От притяж. прил. кунач из тюрк, кунак — 
станция, стоянка’ (Будагов, II, 94), о чем свидетельствует 
окружающий тюрк, гидронимический контекст (ср. Даймен- 
ка, Кшень).

Куначь, см. Кунач.
Кур, -а, м. — ручей, пр. пр. Тускаря; начало берет в 

овр. Кур, сев. г. Курска, впадает на тер. города, разделяет 
его на две части. Вар.: Кура, Курь.

От др.-рус. кур или курья — ’залив, заводь’ (Срезневский,
I, 1378).

Кура, см. Кур.
Куренка, -и, ж . — исток Киселевки; начало берет в д. Ку

ренке Хомутовского р-иа и на тер. того же р-на впадает.
В др. источ. — Лазарев Колодезь, в наст. вр. — Запрудье. 

От кур или курья при помощи суф. -енк(а). Ср. Кур.
Курица, -ы, ж . — река, пр. пр. Сейма; начало берет на 

ю.-в. окраине Фатежского р-на в овр. Кочеток, протекает по 
тер. Курского р-на, впадает на тер. Октябрьского р-на.

Вар.: Большая Курица. От Курья при помощи суф.-иц(а). 
Ср. Кур.

Курица Большая, см. Больш ая Курица.
Курица Гнилая, см. Гнилая Курица.
Курица Малая, см. М алая Курица.
Курка, ом. Гнилая Курица.
Курь, см. Кур.
Кутузовая Струга, см. Струга.
Кшенёв, см. Кшень.
Кшенёва, см. Кшень.
Кшень, -и, ж. — река, пр. пр. Сосны; имеет три истока: 

один берет начало в овр. Кшень, второй — в овр. Ж илинском 
юж. д. Сухой Кшени; два первых истока сливаются в одно
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общее русло на тер. Тимского р-на; третий берет начало юж. 
с. Рогозецкого Колодезя на тер. Тимокого р-на и вливается 
в основное русло реки на тер. Совет, рнна, впадает на тер. 
Орловской обл.

Вар.: Кошень, Кшенев, Кшенева, Кщенева, Щенева. Воз
можно, от тат. кша, кош — ’ставка, лагер^^^ место, где живут 
чабаны и расположены кошары’ (Радлов, II, 636; Будагов, II, 
82—S3, Багалей, Очерки, 81). По месту кочевья. На этой тер. 
татары оставляли свои обозы, а сами налегке по Муравсжому 
шляху делали набеги на внутренние области Московского го
сударства.

Кщенёва, см. Кшень.
Лавичная, -ой — река, пр. пр. Сейма; начало берет в уроч. 

Лавочном Рыльского р-на и на тер. того же р-яа впадает.
Вар.: Лавочная. От лавица (к лава) ’порог, речная гряда, 

перекат’ (Даль, II. 231) при помощи суф.-и-и чередования 
ц — ч.

Л4вочная, сж. Л4вичная.
Лазарев Колодезь, -а, -я — один из истоков Киселевки, Хо

мутовский р-н. В др. источ.— Куренка, сейчас — Запрудье.
От фамилии Лазарев и колодезь.
Лапуга, -и, ж. — ручей, лев, пр. Обисты; начало берет на 

зап. окраине Рыльского р-на, впадает на тер. Глуховского р^на 
Оумской обл., протекает через с. с. Ковенки, Шалыгино.

Вар.: Колопуга, Лопуга. Возможно, от диал. лапа — ’рыт
вина’ (Куликовский, 48) при помощи суф. -уг(а). По рельефу 
местности: она здесь возвышенная, имеет глубокие котлови
ны, овраги и провалы (Кудрявцев, 254 и след.).

Лашня, й, ж. — река, пр. пр. Сейма; начало берет с.-з и 
с.-в. д. Оосково Льговского р-на и на тер. того же р-на впадает. 
В др. источ. — Ломня.

Возможно, от диал. лоший — ’дурной, плохой* (Даль, II. 
270) при помощи суф. ннЩЬна) с переходом безударного «о» 
в «а».

Лебяжий, -жьего — ручей, пр. пр. Олыма; начало берет 
с.-з. с. Ясенки Горшеченокого р-на и я а  тер. того же р-на 
впадает.

От притяж. прил. лебяжий. По угодью. В актах XVII в. 
лебяжьи ловли упоминаются неоднократно.

Лёкта, -ы, ж. — ручей, пр. пр. Овапы; начало берет в 
д. Лёкте Хомутовского р-на и на тер. того же р-на впадает 
в том месте, где Овапа образует крутую излучину. Вар.: 
Люхта.

Неясно. Возможно, от др. -рус. лекъ — ’лак’. (Срезневский.
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II, 16) при помощи суф. -т(а). Очевидно, по цвету выходящей 
здесь на поверхность глины.

Ленка, и- ж. — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет в По
повом ложке Льговского р-на и от уроч. Яруж ка до самого 
впадения течет по ю.-в. окраине р-на.

Возможно, от диал. леной — ’ленивый’ (Словарь, РГСП, 
144), медленный при помощи суф. пк(а).

Лесовая Ратская Полота, см. Лесовая Рать.
Лесовая Рать, -6й, -и — ручей, пр. пр. Рати; начало берет 

в уроч. Ратном Шигро'вского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

Вар.: Лесовая Ратская Полота. В этом варианте третий 
компонент от кур. полота — половина’.

Лещин, см. Лещйнка.
Лещйнка, -и, ж. — река, пр. пр. Сейма; начало берет сев. 

с. Рождественки Тимского р-на, впадает на тер. Солнцевского 
р-на. Вар.: Лещин; в верх, течении — Озёрна и Рождественка.

От лещина — ’название дерева Corylus avellana, ’орешник’ 
(Срезневский, П, 18) при помощи суф. чю(а).

Лещйнская Плота, -ой, -ы — ручей, лев. пр. Л ещ инки; на
чало берет в евр. Лещйнская Плота Солнцевского р-на и я а  
тер. того же р-на впадает. См. Лещйнка и Плота.

Линёц, -нца, м. — ручей, лев. пр. 'У сож и; начало берет 
из родника ю.-з. с. Линца Фатежского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

Вар.: Линчик. Возможно, от линь — ’рыба Cyprinus timca' 
(Даль, II, 253) при помощи суф. -ец. Рыба линь водится в 
озерах и мелких тенистых речках бас. Сейма и Овапы {Глад
ков, 50).

Лйпинова Снова, -ой, -ы — ручей, пр. ир. Сновы; начало 
берет в уроч. Скородном Поныровского р-на, впадает на тер. 
Золотухинского р-на.

Вар.: Липиновская Снова; в наст, время — руч. Скород- 
яый. Первый компонент по имени д. Липиновой, второй — от 
гидронима Снова.

Липиновская Снова, см. Лйпинова Снова.
'Лйповец, -^вца, м. — ручей, лев. пр. Любача; начало берет 

в овр. Липовом Медвенского р-на и на тер. того же р-на впа
дает. Вар.: Липовка.

^Лйповец, -вца, м. — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет 
с.-в. с. Лебяжье Курского р-на и на тер. того же р-на впадает.

^Лйповец, -вца, м. — ручей, пр. пр. Тима; начало берет в 
д. Сенчуковке Черемисиновского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.
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Вар.: Липовица. От липовый к липа — ’дерево Tilia’ (Сред, 
невский, II, 23, Даль II, 253) при помощи суф. -ец. По уро, 
чищу.

Липовица, ЮМ.  ̂Лйповец.
Лйповка, см. ‘ Лйповец.
Лйповый Колодезь, -ого, -я — ручей, лев. пр. ‘Мармыжей; 

начало берет юж. с. Яндовище Конышевского р-на и на тер, 
того же р-на .впадает. В др. источ.— Ендовище.

Лйсий Колодезь, -его, -я — ручей, лев. пр. Оскола; начале 
берет в хут. Лисий Колодезь Тимского р-на и на тер. того Же 
р-на впадает.

Лобач, -а, м .— река, лев. пр. ®Реута; начало берет юж. 
хут. Рожновка Медвенского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

Вар.: Лобачь, Лобачь-Колодезь, Любач. От лоб — ’крутой 
6ejjer’ (Мурзаевы, Словарь, 138) при помощи суф. -ач. "Но осо
бенности берегов.

Лобач-Колодезь, ом. Лобач.
Лобачь, см. Лобач.
Лобовая Мельница, -6й, -ы — Крюк от хут. Машкина до 

д. Яковлевки, Пристенокий р-н. В др. источн. — Большой 
Крюк или Крюк.

От лобовой к лоб — ’крутой берег’ (Мурзаевы, Словарь, 
138) и мельница. По местности, на которой стояли ветряные 
мельницы. Возвышенность возле д. Яковлевки до сих пор но
сит название: «У мельниц».

Лбкна, см. Лбкня.
Лбкня, -и, ж. — река, пр. пр. Сущжи <у Маштакова пр. пр. 

Пела: неверно); начало берет юж. Юн81Ковки Сумской обл., 
впадает на тер. Суджанского р-на.

Вар.: Локна. От др. -рус. локъть в метафорическом его 
значении ’изгиб реки’ при помош;и суф. -н(а) с последующим 
упрощением группы согласных ктн и смягчением н (Ом. Э й х- 
л е р . Материалы.., 142).

Лбкня Малая, см. Малая Лбкня.
Лбмна, ом. Лбмня.
Лбмна Мокрая, см. Мбкрая Лбмна.
Лбмна Сухая, ом. Сухая Лбмна.
Лбмня, -и, ж. — река, пр. пр. Сейма; начало берет с.-з. 

д. Верхнее Сосково Льговского р-на и имеет два истока: вос
точный — Сухая Ломна и западный Мокрая Ломна, которые 
в некоторых источниках принимаются за две реки; впадает 
на тер. того же р-на.

Вар.: Ломна, Лонна, Мокрая и Сухая Ломна. От др. ^рус.
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ломъ ’болото’ (Срезневский, II, 46) при помощи суф. -н(я).
Ломовая, ом. Ломовой.
Ломовой, -ого — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет зап. 

с. Гапоново Кореневского р-на и на тер. того ж е рнна впадает.
Вар.: Ломовая. От лом при помощи !суф. -ов-. Ср. Ломня.
Лонна, см. Ломня.
Лопуга, см. Лапуга.
Лошак, -а, м. — ручей, лев. пр. П ела; начало берет в 

д. Лошаковке Беловскаго р-на и на тер. того же р-на впадает.
От диал. лошний — ’дурной, плохой’ (Даль, II, 270) при по

мощи суф. -ак.
Лубяной Колодезь, -ого, -я, ручей, пр. пр. Полной; начало 

берет в хут. Верхний Дунаец Медвенского р-на и на тер. того 
же р-на впадает. В наст. вр .: ' Дунаец.

Лужа, -и, ж. — ручей, пр. пр. Снагости; начало берет из 
болота возле с. Толстой Луг Суджанского р-на и на тер. того 
же рнна впадает.

Вар.; Лужица. От луг — ’болото, низменное место’. (Срез
невский, II, 49) при помощи суф. -j-.

Лужица, см. Лужа.
Лутовня, -й, ж. — ручей, лев. пр. А моньки; начало берет 

вост. д. Борщевюи Хомутовского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От диал. лутовый ’лычный, лыковый’ (Даль, II, 274) при 
помощи суф. -н(я). По урочищу.

Лымь, см. Олым.
Любаж, -а, м ., — река, пр. пр. Ж елени; начало берет вост. 

с. Верхний Любаж Фатежского рнна и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Любажик, Любажь. Названия с корнем люб- широко 
распространены у нас и в др. слав, странах.

Любаженский Колодезь,— ом. Любаж-Колодезь.
Любажик, см. Любаж.
Любаж-Колодезь, -я, — ручей, пр. пр. 'Уюожи; начало бе

рет в д. Любаж-Колодезь Фатежского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

Вар.: Любаженский Колодезь, Любяженский Колодезь. 
См. Любаж и Колодезь. Ср. Ключ-Колодезь, Медведок-Коло*- 
дезь, Хотеж-Колодезь — весьма древний тип словообразова
ния.

Любажь, см. Любаж.
Лобач, -а, м. — река, лев. пр. ^Реута; начало берет юж. 

д. Рожновки Медвенского р-на и на тер. того ж е р^на впадает.
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Вар.: Любачь, Любачь-Колодезь; в древних актах — Ло- 
бач. От любый при помощи суф. -ач. Ср. Любаж.

Любачь, см. Любач.
Любачь-Колодезь, ом. Люб4ч.
Любйцкий, -ого — ручей, пр. пр. ®Реута; начало берет в 

д. Любицкой Льговского р-на и на тер. того же р-на впадает.
Вар.: Любицкий Колодезь. От топонима Любицкое.
Любйцкий Колодезь, ом. Любйцкий.
Любка, чи, ж. — ручей, лев. пр. 'У сож и; начало берет в 

овр. Любицком вост. с. Радубеж Фатежского р^на и на тер. 
того же р-на впадает.

От любый при помощи суф. -к(а). Ср. Любаж.
Любяженский Колбдезь, см. Любаж-Колбдезь.
Люхта, см. Лёкта.
Малахов, -а, — ручей, лев. пр. Т-ускаря; начало берет в 

д. Малахове Курского р-на и на тер. того же р-на впадает.
Вар.: Малахов Колодезь. От топонима Малахово.
Малахов Колбдезь, см. Малахов.
Малая Амонь, см. Сухая Амбнька.
Малая Горная Медведица, ом. Медвёдка-Колддезь.
Малая Грунь(я) — лев. рука1в Груни, от с. Пушкарное до 

впадения в Сейм. См. Игрунь.
Малая Каменка — один из истоков '* Каменки, см. * Ка

менка.
Малая Курица, -ой, -ы, р. — пр. пр. Курицы; начало берет 

в д. Шпилек Курского р-на и на тер. того же р-на впадает.
Первый компонент гидронима при наличии пары типа 

Большой ...— Малый... служит для различения тождествен
ных названий, icp. Большая Курица. См. Курица.

Малая Локня, -ой, -и — река, лев. пр. Локни; начало бе
рет недалеко от истока Быка Льговского рнна, впадает на 
тер. Суджанского р-на.

Малая Ольховатка, -ой, -и, — река, пр. пр. Косоржи, нача
ло берет ю.-в. д. Касиновки Щигровского р-на, впадает на 
тер. Черемисиновского р-на.

Малая Осмон, ом. Каменная Осмонька.
Малая Пена, -ой, -ы —  ̂Пенка в истоке. См.  ̂Пенка.
Малая Рогозн4, -ой, -ы — один из истоков Рогозны.
Малая Рыбинка, -ой, -и — лев. пр. Рыбинки; начало бе

рет в уроч. Рыбинке Обоянского р-на и на тер. того же р-на 
впадает. Вар.: Малая Рыбица.

Малая Рыбица, см. Малая Рыбинка.
Малйновец, -вца, м. — ручей, пр. пр. Неполки; начало
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берет зап. д. Поймёново Золотухинского р-на и на тер. того 
же р-на впадает.

От малиновый при помощи суф. -ец, ом. малина ’кустар
ник Rubis ideus’ (Даль, II, 292). По урочищу.

Малиновый, -ого — ручей, пр. пр. Карандаковки; начало 
берет юж. д. Петрищево Черемисиновского р-на, на самой 
границе с Тимским р-ном и впадает на тер. д. Петрищево.

От малина при помощи суф. -ов. Ср. Малиновец.
-Малотёча, ом. Молотыч.

Малотычь, см. Молотыч.
Малые Крюкй, см. Малый Крюк.
Малый, -ого — ручей, пр. пр. Косоржи; начало берет в 

овр. Мордвинов Щигровского р-на, впадает в Косоржу натер. 
Черемисиновского рнна против с. Стаканово.

От прил. малый ’небольшой, недолгий, незначительный, 
невеликий’ (Срезневский, II, 106—7; Даль, II, 293).

Малый Гниловод, -ого, а — ручей, пр. пр. Гниловода; на
чало берет с.-з. с. Брехово Фатеж 1ского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

Малый Городькбв, -ого, а — ручей, пр. пр. Городькова; 
начало берет в с. М. Городьково Конышевского рнна и на 
тер. того же р-на впадает. Вар.: Малый Городько1В Колодезь.

Малый Городькбв Колодезь, см. Малый Городькбв.
Малый Крупёц, см.  ̂Крупёц.
Малый Крюк, -ого, а — река, пр. пр. Крю ка; начинается 

(сев. с. Малые Крюки) и впадает на тер. Обоянского р-на.
Вар.: Малые Крюки; в некоторых источ. Б. Крюк и 

М, Крюк считаются двумя истоками одной и той же реки и на
зываются Крюки. См. КРЮК.

Малый Туровец, ом. Туровец.
Маркость, см. Мбркость.
Мармыж, а, м. — река, лев. пр. П рута; начало берет в 

д. Загрядское Льговского р-на и на тер. того же р-на впадает.
' Мармыжй, -ей, только мн. — река, лев. пр. Ж игаевки; 

начало берет в уроч. Сухой лог ю.-з. д. Мармыжй Конышев- 
ского рчна, впадает на тер. Дмитриевского р-на. В ар .: Мар- 
мыж-Колодезь, Мормыжевский Колодезь; в более позд. ис
точ. — '* Сухой.

 ̂Мармыжй, -ей, только мн. — река, лев. пр. К ш ени; нача
ло берет в с. Мармыжй Советского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

Возможно, от мар — ’темный маяк или знак, сложенный 
на берегу из камней для приметы становища’ (Маштаков, 
Словарь, 60) при помощи суф. -ыж, «м» — вставное; ср. мар,
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мары ’одинокий бугор, курган, насыпь и природная сопка. 
Топонимы и гидронимы Мармыж и Мармыжи возникли на, 
той тер., где в XVI — нач. XVII в. с ф о я л и  сторожи, были ос- 
тановки станиц, караульные сооружения, сторожевые высо
ты ИЛИ искусственные насыпи.

Мармыж-Колбдезь, ом. ' Мармыжй.
Мйрфинка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Дайменки; начало бе

рет в овр. Овчарном Золотухинокого р-на и на тер. того же 
р-на нпадает; протекает через д. Марфинку.

В более р а н н и х  источ. — Крутая. От топонима Мар- 
финка.

Махов Колодезь, ом. Моховой Колодезь.
Ма1пкйн, а, м. — ручей, пр. пр. Крю ка; начало берет в 

хут. Вуковище Пристенокого р-на и на тер. того же р^на впа
дает ; протекает через хут. Машкин.

Ранее: Вуковище. От топонима Машкин.
Машбнка, см. Мошонка.
Медведица, ом. Медвежья.
Медведка, ом. Медведка-Колодезь.
Медведка-Колодезь, -и, -я — ручей, пр. пр. Рати; начало 

берет в овр. Медведь Щигровского р-на и на тер. того же 
р-на впадает; протекает через д. Медведев Колодезь.

Вар.: Малая Горная Медведица, Медведка, Медведок-Ко- 
лодезь, Медведков Колодезь. По рельефу местности: от кур. 
медведка, медведок ’неглубокий овраг, который близко под
ходит к  дороге’.

Медвёдков Колодезь, -а, -я — ручей, пр. пр. Обмети; на
чало берет в д. Верхняя Медведица Курского p-ina и на тер. 
того же р-на впадает.

Медвёдок-Колбдезь, см. Медведка-Колодезь.
Медвежья, -ьей — ручей, лев. пр. М ужицы; начало бере'г 

в пос. Медвежье Глушковского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Медве'дица. От медведь при помош;и суф. -j-. «О бы- 
Л01М распространении медведей в Курском крае свидетельст
вует, между прочим, целый ряд географических названий 
(Плигинюкий, 33).

Медвёдский Колодезь, см. Мёдвенский Колодезь.
Мёдвенка, см. Мёдвенский Колодезь.
Мёдвениый Колодезь, см. Мёдвенский Колддезь.
Мёдвенский Колодезь, -ого, -я — ручей, лев. цр. П о л н о й ;  

начало берет с.-з. Медвенки Медвенского р-на и на тер. того  
же р-на впадает. Вар.: Медведский Колодезь, Медвенка,МеД- 
венный Колодезь.
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От др.-рус. медвьный — ’медовый, медвяный’ (Срезне^вский, 
II, 12iO—1) при помощи суф. -СК-. Мед!веН|ОКий (о ручье) — 
'имеющий хорошую (ВОДу’.

Мелавка, см. Мелбвка.
Мёленка, -и, ж . — ручей, лев. пр. Сева; начало берет вост. 

д. Борщовюи Хомутовского р-на и на тер. того же р « а  впа
дает.

Возможно, от мель ’мелкое место в воде’ (Даль, II, 316) при 
помощи суф. -енк (а).

Мелехов, -а,, м. — ручей, лев. пр. Кшени; начало берет в 
с. Мелехове Советского р-на и на тер. того же р-на впадает.

Вар.: Мелихов Колодезь; в  др. источ. — Хмелевой Коло
дезь. От топонима Мелехово.

Мелёц, -льца, м. — ручей, лев. пр. Свапы; начало берет юж. 
хут. Плота Фатежокого рнна и на тер. того же р-на впадает, 
протекает через д. Гнездиловку. В наст. вр. —  ̂Плота.

Видимо, от мель при помощи суф. -ец. Ср. Меленка.
Меловая, см. Мелбвка.
Меловая Убля, -ой, -и — Убля после впадения в неё Мелов- 

ки и до устья; Горшеченский и Ст.-Оскольский р-ны.
Мелбвка, ти, ж. — река, лев. пр. Убли; начало берет на 

ю.-в. окраине Горшеченского р-на и на тер. того ж е р-на впа
дает.

Вар.: Мелавка, Меловая. От мел — ’мягкий белый извест
няк’ при помощи суф. -овк (а).

Меловскбй, -ого — ручей (пересых.), лев. пр. Сейма; нача
ло берет на ю.-з. окраине Солнцевского р-на, впадает около 
д. Эуевки того же рчна.

От меловой при помощи суф. -ск-. По особенности грунта.
Мёлихов Колддезь, ом. Мелехов.
Мёльница Лобовая, см. Лобовая Мельница.
Мёльничная Горькая Яблоня, см. Горькая Яблоня.
Меренбк, -нка, м. — ручей, пр. пр. ' Воробжи; начало бе

рет в логе Меренок (с.-з. д. Будище) Суджанокого р-на и на 
тер. того же р-на впадает.

Ср. др. «лошадиные названия» в бас. этого ручья: Кобы
лий лог, лог Жеребец.

Меречий Прут, -его, -а — Прут в средн. течении, после 
впадения в него Ольшанки и Котлевки, Льговский рин.

Ср. Меречинский и Прут.
Мерёчинский, -ого — ручей, лев. пр. Дични; начало берет 

в уроч. Меречьем Льговского р-на и на тер. того же р-на впа
дает, протекает через д. Алексеевку и с. Покровокое.

От мереча — ’болото’ при помощи суф. -инск-.
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Мёртвая Харасёя, -ой, -ей — река, лев. пр. Харасеи; нача
ло берет ю.-в. с. Красный Клин Дмитриевского р-яа и иа тер. 
того же р-на впадает.

В двухчленных гидронимах мертвая ’слабо проточная, 
стоячая’ (Даль, II, 319) употребляется в противололожность 
живая ’быстротекущая’ (Маштаков, Словарь, 23); ор. Живая 
Харасейка.

Механь, -и, ж. — ручей, пр. пр. Обмети; начало берет в 
д. Чаплыгино Курского р^на и на тер. того же р-на впадает.

Неясно. Возможно, от диал. мехать — ’мешать чему’ (Даль, 
II, 371) при помощи суф. -&нь.

Мецёнь, и, ж. — ручей, лев. пр. и>вапы; начало берет ю-з. 
д. Громашевки Железногорского р-на, но не доходит до Овапы 
и теряется в болотах »а ее левобережьи.

Baip.: Мецна, Мицень. Неясно. У Фасмера от фин. mahna— 
рыбья ш ша’ (ЭСРЯ, II, 182). Сомнительно.

Мецна, ом. Мецёнь.
Митюхин, -а, м. — ручей, пр. пр. Тима; начало берет в 

уроч. Околок Черемисиновокого р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От Митюха при помощи суф. -ин-. По имени поселенца.
Мицень, ом. Мецёнь.
Мицкое Болото, -ого, -а, — ручей, пр. ир. Сева; начало бе

рет вост. с. Романово Хомутовского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Мыцкий. Неясно. Возможно, от укр. мишкий — ’креп
кий’ или от др.-рус. мыто — 'застава, место с&ооа мыта (вар. 
Мыцкий) и болото.

Млбдать, -и, ж. — река, лев. пр. Сейма; начало берет в Га- 
личьей дубраве, юж. хут. Рождественки Медвенского р-на, впа
дает на тер. Курского р-на.

Вар.: Млодоть, Молодова. Неясно. Возможно,название яв
ляется противоположным по 31начению «ста)рый» : ср. Старица, 
Старый Оскол, Старый Сейм и пр. Ср. Молодой Туд.

Млодоть, см. Млбдать.
Моквй, -ы, ж. — ручей (пересых.), пр. пр. Сейма; начало 

берет сев. д. 1-я Моква Курского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От др.чрус. мокнути (Срезневский, II, 164) при помощи 
суф. -ва (-ъва). Ор. моква — ’мокоота. влагл’ (Потебня, Из за 
иисок, III, 35). По местности, за&олоченной и низкой при 
Сейме.

Мокрая, см. Мдкрый.
Мокрая Каменка, -ой, -и — река, пр. пр. Ры лы ; начало бе
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рет с.-з. с. Большое Низавцево Рыльского р-на и на тер. того 
же р-на впадает.

Вар.: Каменка. В двучленных гидронимах определение 
«Мокрая» указывает на то, что река берет начало в заболочен 
ной местности, в противоположность степной. Ср.: Сухая К а
менка.

Мокрая Ломна, см. Ломня.
Мокрая Плата, см. ' Мокрый.
Мокрая Холчь, см. Хблча.
Мокрйщь, см. Мокрыж.
Мокрбжь, см. Мокрыж.
Мокрбщь, см. Мокрыж.
Мокрыж, -а, м. — ручей, лев. пр. Сваны; начало берет в 

овр. Мокрыж ю.-в. д. Карманово Железногорского р-на и на 
тер. того же р-на впадает.

Вар.: Мокрйщь, Мокрожь, Мокрощь, М окрыжа, Мокрыш. 
От мокрый при помощи суф. -ыж. (-ыш). Ср. др.-рус. мокрядь— 
болото (?)’, мокряк ’моховое болото’ (Срезневский, II ,164).

Мокрыжа, см. Мокрыж.
‘ Мокрый, -ого, — ручей, лев. пр. Лю бача; начало берет r  

уроч. Граня Суджанского р-на, протекает по овр. Мокрому, 
Епадает на тер. Медвенского р-на.

Вар.: Мокрая, Мокрая Плата.
2 Мокрый, -ого, — ручей, пр. пр. Солотинки; начало берет 

в уроч. Мокром Обоянского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

 ̂Мокрый, -ого — ручей, лев. пр. Т ускаря; начало берет 
юж. д. Луганки Золотухинского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Обычно ручьи подобного типа получают такое название 
потому, что протекают по мокрым, заболоченным оврагам.

Мокрый Холч, см. Хблча.
Мокрый Холчь, см. Хблча.
Мокрыш, см. Мокрыж.
Молбдова, см. Млбдать.
Молотыч, -а, м. — река, лев. пр. Свапы; начало берет в 

с. Молотычи Фатежского р-на и на тер. того р-на впадает.
Вар.: Малотеча, Молотычев Колодезь, Молотычь. От мол 

и тыч (ь): мол ’насыпь, вал, плотина, гребля, пересыпь’ (Даль,
II, 340, и 344); вторая часть слова тыч (ь) ’веха для обозначе
ния стрежня’ (Маштаков, Словарь, 108) или вообще ’знак, ве
ха’ то же, что тычка. В кур. говорах тычкой называет вообще 
всякий предмет, выступающий на поверхность почвы: камни, 
пни и др. Очевидно, по особенности берегов и местности, ко
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торая усеяна большими камнями, торчащими на поверхности 
и [выступающими из ®оды. На самой реке Молотыч существо
вала плотина. Местность реки Молотыч, вследствие ее ярких 
особенностей, известна многим геологам (См. Кудрявцев, 
183—184). Вар.: Малотеча — переосмысление на базе слов 
малый — ’незначительный’ и теча — ’течение’. Ор. Теча, Не- 
теча.

Молотычёв Колодезь, см. Молотыч.
Молотычй, ом. Молотьхч.
Молотьтчь, см. Молотыч.
Морда, см. Мордок.
Мордвинка, см. Моровйнка.
Мордок, -дка, м. — ручей пр. пр. Сейма; начало берет в 

д. Средний Мордок Глушковокого р-на и  на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Морда.
Возможно, от морда — ’рыбная ловушка’ (Куликовский, 56) 

при помопщ суф. -ок. По сооружению на ручье для ловли 
рыбы.

Мбркость, -и, ж. — река, лев. пр. Сновы; начало берет на 
оев. окраине Золотухинокого р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

Вар.: Маркость, Моркось.
Неясно. Возможно, от диал. моркотный — ’неприятный’. 

Топоров и Трубачев считают балтизмом, где корень тагк- 
mork- широко представлен в шдронимии (Гидр. Верх. По- 
днепр., 196).

Моркось, см. Мбркость.
Мормыжёвский Колодезь, см. Мармыж.
Моровйнка, -и, ж. — ручей, ир. пр. Обмети; протекает по 

оврагу Курасову (между д.д. Курасово и Киреевка) Курско
го р-на.

Вар.: Мордвинка. От др.-pyic. моровей — ’наз!вание насеко
мого Formika муравей ’при помощи суф. -инк (а).

Моховое Болото, см. Моховой Колодезь.
Моховой, -ого, — ручей, пр. пр. Савинца; начало берет в 

уроч. Дубрава юж. д. Безобразово (раньше д. Моховая) Чере- 
мисиновокого р-на и на тер. того же р-на впадает.

От мох ’место, поросшее im o x o m ’ (Срезневский, II, 213—14 
и Даль II. 352) при помощи суф. -ов. По особеннос-ш мест
ности.

Моховбй Колодезь, -ого, -я, — ручей, пр. пр.  ̂Ворожбы; на
чало берет с.-з. Махова Колодезя Суджанского Р'На и на тер. 
того же р-на впадает.
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Вар.: Махов Колодезь, Моховое болото.
Мошёнка, ом. Мошонка.
Мошонка, -и. ж. — ручей, лев. пр. Туокаря; начало берет 

юж. д. Мошен'ки (Мош;енки) Золотухинского р-на и на тер. то^ 
го же р-на впадает; протекает через д. Будановку.

Вар.: Машонка, Мош;ошса. От мох при помощисуф. -ёнк(а), 
обозн. «мшистая».

Мощёное Болото, ic m . Мощоное Болото.
Мощонка, -и, ж, — ручей, лев. пр. Тускаря, название в не

которых источниках руч. Мошонки Золотухинского р-на.
Неясно. Черных относит его к гидронимам с корнем мощ— 

из моек- со значе1нием ’мокнуть’ (Стар. наз. рек, 96—97); суф. 
-окк(а) из -ёик(а) (Топоров и Трубачев, Гидр. Верх. Поднепр., 
75).

Мощбное Болото, -ого, а — ручей, лев. пр. Клевени; нача
ло берет в уроч. Мощеном Рыльского р-на и на тер. того же 
piHa впадает.

Вар. Мощеное Болото. Неясно. Возможно, от мощ- и мо'ск- 
со значением ’мокнуть’ (Черных, Стар, назв. рек, 96) и болото.

Мужйца, ы, ж. — ручей, лев. пр. Снагости: начало берет 
в котловине с.-з. Сергеевки Глушковского р-на, впадает на тер. 
Кореневского р-на.

От мужи — ’глубокие котловины’ (Мурзаевы, Словарь 150) 
при помощи суф. -иц (а). По особенности рельефа местности.

Муравёйный, -ого, -ручей, пр. пр. Белого Немеда; начало 
берет зап. с. Больше-Боброво Железногорского р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

Вар.: Муравельник. По мнению Торопова и Трубачева, от 
слова мурава (Гидр. Верх. Поднепр., 219).

Муравёльник, см. Муравёйный.
Мухавец, см. Муховец.
Муховец, -вца, м. — лев. пр. Свапы; начало беретвовр. Су- 

шавица, возле с. Красной Слободки, Конышевокого р-на и на 
тер. того же р-на впадает. (Против с. Мухино Хомутовского 
р-на). В др. источ. — Сушавица или Ш уш авица; в речи мест
ных жителей — Муховец.

От топонима Мухино.
Мыцкий, см. Мицкбе Болото.
Набережный, -ого, — ручей, пр. пр. Озерного; начало берет 

в уроч. Липовец на ю.-в. окраине Щигровского р-на и на тер. 
того же р-на впадает.



Нагольный Колбдезь, ого, -я, — ручей, лев. пр. Псельца; 
начало берет ю.-в. с. Нагельного Пристенского р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

Вар.: Голая. От голый — ’голое место, без ле'су’ (Даль, 
I, 371) суффиюсально-префиюсальным способом. Ручей Наголь
ный протекает по безлесной, открытой местности.

Надёевка, см. Надёйка.
Надёйка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Амоньки; начало берет 

сев. с. Надейки Хомутовского р-на, впадает на тер. Рыльоко- 
го р-на.

Вар.: Надеев1ка. От топонима Надейка.
Неварка, см. Неварь.
Неварь, -и, ж. — река, лев. пр. ' Усожи; начало берет в овр. 

Хвощня IBOCT. с Неварь Дмитриевского р-на и на тер. того же 
р-на впадает. Вар.: Неварка.

От гидронима Варя при помощи приставки -не. Название 
Неварь селу и реке было дано выходцами с Украины.

Незнай, -я, м. ручей, лев. пр. Озерного; начало берет в хут. 
Беседин Ш.игровского р-на и на тер. того же р-на впадает.

От знать при помощи приставки -не-. О реке ’неизвестная, 
безымянная’.

Нёлеж, -а, м . — ручей, лев. пр. Осмони; начало берет в 
уроч. Нележ Железногорского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

Вар.: Нелиж. Неясно. Возможно, от лежень — ’бурелом, по
леглый лес’ (Даль, II, 245) при помощи приста1вки не-. По уро
чищу.

Нёлиж, см. Нёлеж.
Нёмед, ом. Белый Нёмед.
Немёда, -ы, ж. — река, лев. цр. Сева; начало берет ю.-в. 

пос. Доброе Поле Хомутовского р-на и до впадения течет по 
ю.-з. границе Хомутовского с Севаким р-ном Брянской обл.

Вар.: Немея. Неясно. Фасмер исходит из др.-русск. 
Иемъдь — ’немедленная’ (ЭСРЯ, II, 211). См. еще Соболевский, 
ИОРЯС, XXVII, 270; Топоров и Трубачев. Гидр. Верх. Под- 
непр., 198.

Нёмедь, см. Бёлый Нёмед.
Немёя, см. Немёда.
Нёмча, -и, ж . — река, лев. пр. ®Реута; начало берет в 

д. ИзвекоБо Суджанского р-яа, впадает на тер. Медвенско- 
го ртна.

Неясно. Возможно, от немой — ’тихий, беззвучный’ при по
мощи суф. -ч (а).

Неполка, -и, ж. — река, пр. пр. Тускаря; начало берет
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сев. с. Сергеевского Золотухинокого р-иа и на тер. того ж е р-на 
впадает.

Вар.: Большая Непалюа, Больш ая Неполка, Неполовюа. От 
др.-рус. поле — ’открытое место, поляна, лут, поле’ (Срезнев
ский, II, 1125—6) при помощи приставки не- и суф. -к-. Непол
ка (о реке): ’нестепная, берущая начало не со стороны поля’, 
в противоположность Полевая.

Нёпол1ка Сухая, см. Сухая Неполка.
Непбловка, см. Неполка.
Неструнька, -и. ж . — ручей, пр. пр. Свапы; начало берет 

в д. Мухиной Хомугавского р-на и н а тер. того же рнна впа
дает.

От апеллятива -стр. — при помопщ присташси не- и суф. 
-уньк (а). Неструнька (о реке): ’небыстрая’.

Нестунь, ни, ж. — ручей, пр. пр. Сейма; начало берет в овр. 
Студенок Хомутовского р-на и н а тер. того же р-на впадает; 
протекает между д. Студенок и с. Бупел.

Вар.: Нестунька. От студеный — ’холодный’ ^(Среэневокий,
III, 574; Даль, IV, 346) при помощи приставки не- и суф. -унь 
(-унька). Нестунь (о реке): ’нехолодная’.

Нестунька, см. Нестунь.
Нетрубеж, -а. м. — река, пр. пр. Сосны; начало берет ю.^з. 

д. Пересухи Щигровюкого р-на, впадает на тер. Орловской обл.; 
в истоке называется Пересуха.

От гидронима Трубеж при помощи приставки не-.
Нйжний Рёут, -ого, -а, — Реутец в нижнем течении: от с. 

Нижний Реут до впадения в Реут, иногда вся река (у Яковле
ва), Медвенский р-н. В др. источ. — Реутец.

От нижний и гидронима Реут. Ср. Верхний Реут.
Н йжняя Деревня, см. Деревня.
Никонёц, -вца, м. — ручей, пр. пр. ® Руды ; начало берет сев. 

д. Никавца Фатежокого рчна и на тер. того ж е р-на впадает.
Вар.: Ницева. От апеллятива ник- ’иссякать’ при помощи 

суф. -овец. Никовец местами теряет течение и переходит в 
заболоченный участок или трясину.

Ницева, см. Никовец.
Обеста, см. Обиста.
Обиста, -ы, ж. — реюа, лев. пр. Клевени; начало берет ю.-з. 

с. Акимовки Рыльокого р-на и на тер. того же р-на впадает.
Вар.: Абеста, Абиста, Обеста, Обета. Видимо, от др. -руос. 

обисести — ’окружить, обойти’ (Срезневский, II, 510). Обиста 
(о реке): ’окружающая, обходящая, совершающая обход’. Под
робнее см. в ваш ей ст. «К этимологии некоторых гидрСшимов 
Кур. обл. с начальным о- (об-)».
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Облегли, -ей, только мн. — река, пр. пр. Сейма; начало, бе
рет сев. с. Ломакино Рылвсюого р-на, впадает на тер. Глуш- 
ковокаго р-на. В др. источ. —  ̂Каменка или Сухая Каменка.

От облегать — ’лежать вокруг, окружать’.
Обмёт, см. Обметь.
Обметь, ни. ж. — река, пр. пр. Тускаря; начало берет сев. 

д. 1-е Боево Золотухииского р-на, впадает на тер. Курского 
р-иа. В Кн. Б. Ч. — Обмет.

Возможно, от обметать — ’окружать,’ (Даль, II, 601).
Обоянка, -и. ж. — река, пр. пр. Пела; начало берет в уроч. 

Пушкарное Обоянского р-на и на тер. того же р-на впадает.
Вар.: Баянь, Обоянь. От первоначальной основы Баянь пу

тем присоединения префикса о-, суф. -к — и изменения корне
вого *а* в «о». Обоянка (о реке): буквально ’около Баяни’. 
Подробнее см. в иашей статье о гидронимах с префиксом о- 
(об-).

Обоянь, см. Обоянка.
Обст4, см. Обистй.
Обчий Колодезь, см. Общий Колодезь.
Общий Колодезь, -его, -я, — ручей, пр. пр. Крепны; начало 

берет из родника возле д. Михайловки Кореневского р-на и 
на тер. того же р-на впадает.

Вар.: Обчий — ’Опчий Колодезь. От общий, известного в 
др. нрую. памятниках в 4-х вар.: обьщии, обещии, обьчии и 
опчии ’общий, всеобщий, имеющий отношение ко всем’ (Срез
невский, II, 508—1) и колодезь.

‘ Объезжий, -его, — ручей, лев. пр. П ела; начало берет в 
овр. Поперечном и впадает ю.-в. д. Знобиловки, Обоянский р-н.

2 Объезжий, -его — ручей, лев. пр. П ела; начало берет в 
уроч. Водяном и впадает сев. д. Знобиловки, Обоянский р-н.

От объезжать. Таким он представляется жителям д. Зно
биловки, которая расположена между двумя ручья1ми и 
р. Пслом.

'Озерёнка, ни. ж. — река, лев. пр. Рати; начало берет в 
уроч. Сию-Оф€льцы Щигрювсюого р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Верхняя Сухая Озерна, Сухая Озерёнка. От озеро 
П(ри помопщ суфф. — ёнк (а).

^Озерёнка, см. Озёрный.
Озёра, см. ' Озёрна.
Озёрки, -ок, только мн- ручей, лев. пр. Илвка; начало 0е- 

рет зап. с. Озерки Беловского р-«а и на тер. того же р-на впа
дает.

66



' Озёрна, -ы — Лещинка в верх, течении: от истока до с. 
Рождественки, Тимокий р-«. В ар.: Озера.

^Озёрна, см. Озёрный.
Озёрна Верхняя Сухая, ом. Верхняя Сух&я Озёрна. 
Озёрный, -ого — ручей, лев. пр. Рати; начало берет в овр. 

Козий верх Щигрооского р-на и на тер. того же р-на впадает. 
Вар.: Озерна.

Олёк, Олька, м. — река, лев. пр. Пол-а; начало берет южн. 
д. Илёк Красноя5>ужского р-на Белгородской обл., впадает на 
тер. Боловокого рнна Курской обл. против устья Корочки. 
В наст. вр. — р. Илёк.

Очевидно, от др. -рус. олекъ — ’лес с бортными дере1вьями с 
вчёлами и холостцами’ (См. Аристов, 36—37, прим. 98-е). По 
Портному угодью. Позднейшее Илёк — результат народной эти
мологии от Илья, которое в говорах с укр. основой произно- 

ится Илёк, ИлБКо.
Олёх, -а. м. — ручей, ле1в. пр. Донецкой Сеймины; начало 

берет ю.-в. д. Вихровки Пристенокого р-на и на тер. того же 
р-на впадает; протекает через хут. Подольхи. Раньше — Ви- 
чанная (Вичинная).

От диал. собир. олё(х — ’лес, роща’ (Даль, IV, 672). По уро- 
«ищу.

Олешйнка,-и. ж. — ручей, пр. пр. Белички; начало берет 
с.-в. хут. Олешенки Конышевского р-на и она тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Алешинка, Олешинка, Ольшанка. От олех при помо
щи суф -анк (а) и чередования х — ш.

Олёшенка, -и, ж. — река, пр. пр. Суджи (у Маштакова — пр. 
Пр, Локни, неверно); начало берет ю.-з. ic. Гоголевки Суджан- 
0С4ЭГО р-на и на тер. того же р ^ а  впадает.

Вар.: Алешенка, Алешинка, Алешня, Верхняя Олешня, 
Олешня. От олех при помош;и суф. -енк(а) и чередования
X — Ш.

2 Олёшенка, см. Алешонка.
Олешинка, с(м. Олешанка.
' Олешня, ом. Олёшенка.
 ̂Олешня, см.  ̂Алешня.

^Олешня, -и, ж. — исток ^Алешин; Хомутовский р-н. 
В наст. вр. —  ̂Алешня.

От олех при помощи суф. -ня и чередования х — ш. Вар.: 
16ШНЯ под влиянием кур. алёх.

Олешня Вёрхняя, ом. Вёрхняя Олешня.
Олшанйца, см. ® Ольшанка.
Ольховатень, см. Ольховатец.
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Ольховатец, -тца, м. — река, пр. пр. Косоржи; начало берет 
в уроч. Якушев зап. с. Вышнее (Верхнее) Ольховатое Щигров- 
ского рчна, впадает на тер. Черемиоиновюкого р-на.

Вар.: Большая Ольхо1В!атка, Ольховатень, Ольховатка. От 
ольховатый при помощи оуф. -ец.

' Ольховйтка, -и, ж. — река, лев. пр. Олыма; начинается с. 
Марьино и вгаадает на тер. Касторенского р-на; протекает че
рез д. 1-ю и 2-ю Сергеевку. Вар.: Ольховая.

2 Ольховатка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Щ игра; начало берет 
в хут. Руоановом Черемисиновокого р-на и на тер. того же 
р-на впадает. Вар.: Ольховатый Колодезь.

® Ольховатка, см. Ольховатец.
* Ольховатка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Туокаря; н-ачало берет 

в д. Курская Ольховатка Щигравокого р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

От ольховатый при помош;и суф. -к (а).
Ольховатка Большая, см. Большая Ольховатка.
Ольховатка Малая, ом. Малая Ольховатка.
Ольховатый, -ого — ручей (пересых.), пр. пр. Теребужа; 

начало берет в овр. Титарова лопщна, с.-з. Вышний Теребуж 
Щигровского р-на и на тер. того же р-на впадает.

От ольха при помош;и суф. -оват-.
‘ Ольховатый Колодезь, см.  ̂Ольховатка.
Ольховая, ом. ’ Ольховатка.
* Ольшанка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Пены; начало берет в 

уроч. Комиссарский лог Беловского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

 ̂Ольшанка, см. Олешанка.
3 Ольшанка, -и, ж. река, лев. пр. Прута; начало берет юж. 

с. Ольшанки Льговского р-на и на тер. того же р-на впадает. 
Б ар .: Алшанка, Олшаница.

* Ольшанка, -и, ж .—р., пр. пр. П ела; начало берет в с. Выш
няя Ольшанка Пристеиского р-на и на тер. того же р-на впада
ет. Бар.: Альшанка.

 ̂Ольшанка, -и, ж. — ручей, начало берет с.-з. с. Ольховки, 
а сев. с. Амони сливается с руч. Жеденовским, образуя вер
ховье Амоньки, Хомутовский р-н.

От ольшаный при помош;и суф. -к (а).
Олым, -а, м. — река, пр. пр. Сосны; начало берет ю.-з. с. 

Удобное Горшеченского р-на, протекает по КасторенокомУ 
р-ну, впадает на тер. Липецкой обл.

Вар.: Алымь, Лымь, Oл^»Iь, Олымь. Возможно, от тюрк- 
олум_— ’брод через реку’ {Мурзаевы, Словарь, 162), к о т о р о е  в 
русском языке стало передаваться как олом (ь) и олым (ь)
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заменой у — ы, подобно омут — омыт и др. Фасмер сближает с 
тюрк, jalym kaja — ’крутая, обрывистая река’ (ЭСРЯ, II, 265). 
Однако такая интерпретация названия кажется неубедитель
ной: река на самом деле имеет не обрывистые, а низкие бере
га (см. Семенов, III, 63).

Олымчик, см. А лыманка.
Олымь, см. Олым.
Опоки, см. А пака.
Опочка, см. Апочка.
Опчий Колодезь, см. Общий Колодезь.
Ореховая Руда, см. Ореховая Рудка.
Ореховая Рудка, -ой-и — река, пр. пр. ® Руды ; начало бе

рет в д. Позняково Фатежского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Ареховая Рутка, Ореховая Руда; в наст. вр. считает
ся одним из истоков  ̂Руды и 0 1С о б о г о  названия не имеет.

От ореховый (см. орех) — ’дерево Corulus avelana’ (Срезнев
ский, II, 711—2) и гидронима Рудка.

Осиновый, -ого, — ручей, пр. пр. ^Брусовца; начало берет 
в уроч. Осиновом Поныровского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От осина — ’название дерева Populus trem ulus’ (Срезнев
ский, II, 717; Даль, II, 697) при помощи суф. -ов-. По урочи
щу. В области «осина (везде: в лесах и рощах» (Мизгер, 82).

Оскал, см. Оскол.
Оскол, -а, м. — регса, лев. пр. Северского Донца; имеет два 

истока: один в уроч. Пузачи, др. — с.-з. с. Погожего Тимско- 
го р-на; у с. Прилепы этого же р-на оба истока сливаются; 
далее Оскол протекает по тер. Горшеченского р-на, впадает за 
пределами области, в 18 км от г. Изюма.

Вар.: Аокол, Большой Оскол, Оскал (последний вар. в 
источ. встречается единс'Рвенный раз, см. Дон. д. I, 859). Не
ясно. Востоков название Оскол относит к группе имен с фор
мантом к-лъ или г-лъ. Однако Соболевский в названии jpeKH 
Оскол выделяет формант оск- и считает его родственным с 
Oskava: «Oskava (в Чехии), может быть, Оскол и т. п.»
(ИОРЯС, XXXI, 12). Некоторые считали название реки Оскол 
производным от этнонима околоты. Фасмер предполагает, что 
гидроним образован от -о.- слав, осколъ — ’скала, щ ель’ 
(ЭСРЯ, II, 282—283). Попов считает, что название Оскол со
ставляет пару с Вороскол (Ворскол), мордовское происхож
дение которого бесспорно (Мордов. топ., 226).

Оскол Старый, см. Старый Оскол.
‘ Османка, см. Осмбнь.
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 ̂Османка, см. Осмбнька.
Осмбнка, ом. Осмбнька.
Осмднь, -и, ж. — река, пр. пр. Овапы; начало берет сев. 

с. Осмонь Орловской обл. и до впадения протекает по тер. 
Железногорского и Дмитриевского р-нов.

Бар.: Асмонь, !^льш йя Осмон, Османка. От др. -ираи. 
asman — ’камень’, ср. Каменная Осмонька. Эта этимология, 
предложенная Фасмером, принята и другими учеными (Мо- 
шинский, 188, 203).

Осмбнька, ни, ж. — река, пр. пр. Каменной Осмоньки; на
чало берет с.-з. с. Бычки Дмитриевского р-на и на тер. того 
же р-яа впадает.

Вар.: Гнилая Оомон, Османка, Осмонка. От гидронима 
Осмонь при помощи оуфф. -к (а).

Осмбнька Каменная, см. Каменная Осмбнька.
Панапювка, см. Понашёвка.
Панйк, см. Паника.
Паника, -и, ж. — ручей, лев. пр. Полной; начало берет юж. 

с. Паники Медвенского р-на и на тер. того же р-на впадает.
Б ар .: Паник, Паники. От др. -рус. никнути — ’иссякать’ 

при помош;и приставки па-. Нариц. паниковец или понико- 
вец — ’ручей, местами теряющий течение и переходящий в 
заболоченный участок или трясину’ (Мурзаевы, Словарь, 180).

Панйки, см. Паника.
Панский, -ого — ручей, лев. пр. Кшени; имеет два истока: 

один юж. д. Панокое, др. — ю.-з. д. Мансурово Советского р-на 
и на тер. того же р-на впадает. Раньше —  ̂Тёплый Колодезь.

От шрил. панюкий. До реформы 1861 г. д. Панской владели 
помещики Пожидаевы, а  д. Мансуровой — Мансуровы.

Паровбй, -ого — ручей, пр. пр. Суджи; начало берет в д. 
Бахтинке Суджаиского р-на и на тер. того же р-на впадает.

Бар.: Верхняя Паровая, Паровой — и Поровой Колодезь. 
Возможно, производное от пар в значении ’теплый, горячий’, 
ср. Теплинка, Тёплый Колодезь.

Партбчки, -ов, только мн. — ручей, пр. пр. ' Речицы; нача
ло ftepCT юж. с. Фитиж Льговского р-на и теряется в болотах 
правобережья Речицы того же р-на. Раньше — Пруток.

От диал. потугки — ’луг, вцадаюший в поле двумя рукава
ми’ (Филин, Исследование..., 1975). По конфигурации русла 
в метаформическом значении.

Патасёвка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Обисты; начало берет 
в овр. Пристень, ю.-в. с. Козино, Рыльского р-на и на тер. то
го же р-на впадает.
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в  наст. вр. — Пристень. Возможно, от фамилии Патасев 
при помощи суф. -к (а).

Пахбнок, -нка, м .— река, пр. пр. Хона; начало берет в с. 
Пахонок Тимокого р-на, впадает иа тер. Солнцевского р-на. 
Вар.: Хонок.

От гидронима Хон при помощи префикса па- и суф. -ок.
Пена, -ы, ж. — река, лев. пр. Пела; начало берет в с. Вер- 

хопенье Ивнянского р-на Белгородской обл., протекает через 
с. Вышние Пены, пос. Нижние Пены, пос. Нижне-Пенский Ра- 
китянского р-на и ипадает на тер. Беловокого р-на.

Вар.: Пенка. Возможно, от др.-рус. пениться — ’покры
ваться пеною, вздыматься, волноваться’ (Срезневский, П, 
1784). Топоров и Трубачев названия с корнем Пен- считают 
балтийскими (Гидр. Верх. Поднепр., 201).

Пена Малая, см. Малая Пена.
' Пенка, см. Пена.
^Пенка, -и, ж. — река, лев. др. Сейма; начало берет юж. 

д. Эммануиловки Льговского рнна и на тер. того же р-яа впа
дает. В др. источ. — Большая Пенка.

От гидронима Пена при помощи суф. -к (а). См. Пена.
Переволочная, см. Переволочный.
Переволочный, -soro, ручей, лев. пр. Кшени; начало берет в 

овр. Репное, на водоразделе двух рек — Тима и Кшеии, Со
ветский р-н.

От др.-рус. волок — ’пространство между судоходными 
реками, через которое суда переволакивались’ (Срезневский, I, 
291); из Пере нволок -ьн -ая. Здесь проходил водный путь по 
реке Тим, потом волоком до истоков Перевалочного, далее 
по Кшени до её вершины, а потом посредством Рогозца пере
ходили в р. Оокол (Ходаковокий, 40).

Перегонь, -и, ж. — ручей, пр. пр. 'Р ж авы ; начало берет 
в уроч. Боровском Суджанского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Неясно. Возможно, по названию угодья; см. диал. гони — 
узкая и длинная полоса пашни, загон, гоны, гон’ (Даль, 1, 
374).

Переезд, -а, м. — Воегоща в верх, течении на тер. Хому
товского р-на. Раньше — Воегоща.

Ручей на пути между хут. Переезд и пос. Вечерняя Заря, 
Который переезжают вброд.

Переступинка, см. Переступлинка.
Переступленка, ом. Переступлинка.
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Переступлинка, -я, ж. — ручей, лев. пр. Киселевки; начало 
берет вост. д. Переступлино Хомутовского р-на и на тер. того 
же р-на впадает.

Вар.: Переступинка, Переступленка. От переступить — ’пе
рейти, перешагнуть через что-нибудь’ .(Срезневский, II, 916; 
Даль, III, 87) при помощи суф. -инк (а).

Перещёп, см. Перещёп-Колбдеэь.
Перещёп-Колбдезь, -я — ручей, пр. пр. ‘Уоожи; начало бе

рет оев. д. Партино (Па1ртина) Фатежского р-на и на тер. того 
же р-на впадает.

Вар.: Перещеп. От перещеп — ’развилка’ и колодезь. Пе- 
рещеп (о ручье) — ’находящийся на развилке дорог’.

Пересуха, -и. ж. — р. Негррубеж в истоке: от д. Пересухи 
до д. Ниженки, Щигровокий р-л.

От диал. первоух — ’отмель в малую воду’ (Даль, III, 88). 
Пересуха (о ручье) — ’пересыхающая, имеющая отмели’.

Песел, ом. Псёл.
Песл, сш. Псёл.
Песочная, -ой, — река, пр. пр. Свапы; нача1ло берет сев. 

д. Андреевки Железногорокого р-на и на тер. того же р-на 
впада1ет.

От песок при помощи суф. -н-. По особенности берегов и 
дна реки.

Песчанка, -и, ж. — река, пр. пр. Погарки; начало берет в 
уроч. Пеоочек Железногорокого р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От песчаный при помопщ оуф. -к (а).
Петровка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет юж. 

с. Кобылки Глушковокого р-на и на тер. того же р-на впадает.
От фамилии поселенца Петрова при помощи суф. -к (а).
Плата Мокрая, ом. Мокрая Плата.
Плата Полев&я, см. Полевая Плата.
Плата Рж авая, см. Ржйвая Плат&.
Платавец, см. ' Плотавец.
' Плоская, ом.  ̂Плдский.
2 Плдская, ом. ® Плдский.
' Плоский, ом. Вичйниая.
2 П лоский,-ого— ручей, пр. ир. Черновца; начало берет 

юж. с. Троицкого Пристенского р-на и на тер. того же р-на 
впадает. Вар.: Плоская.

^Плоский, -ого, — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет в 
уроч. Верх Плоюкий Солнцев1ского р-на и на тер. того же р-на 
впадает; протекает через Воробьевку, Мурыновку и Плоское.

Вар.: Плоская, Усть-Пл01ский. От плоский — ’ровный, не
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возвышенный’ (Даль, III, 127). По особенности окружающего 
рельефа местности.

‘ Плота, -ы, ж. — ручей, пр. пр. ‘ Реута; начало берет в овр. 
Плота Фатежского р-на и на тер. того же р-на впадает.

Вар.: Гнилая Плота.
 ̂Плота, -ы, ж. — ручей, лев. пр. Свапы; начало берет юж. 

хут. Плоты Фатежского р-на и на тер. того же р-на впадает, 
протекает через д. Гнездиловку. Раньше — Мелец.

 ̂Плота, -ы, ж. — ручей, пр. пр. Гуровки; начало берет зап. 
д. Плоты Советского р-на и на тер. того же р-на впадает.

■* Плотй, -ы, ж. — ручей, пр. пр. ' И вицы ; начинается в уроч. 
Долгом Солнцевского р-на и на тер. того же р-на впадает.

® Плота, -ы, ж. — ручей, лев. пр. ' И вицы ; начало берет в 
хут. Трубицын Солнцевского р-на и на тер. того же р-на впада
ет; протекает через д. Семенодаку.

® Плота, -ы, ж. — ручей, лев. пр. Гниловода; начало берет 
в хут. Весёлая Плота Фатежского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Плотавка.
 ̂Плота, -ы, ж. — ручей, лев. пр. Тускаря; начало берет в 

овр. Гнилая Плота Щигровского р-на и на тер. того же р-на 
впадает; протекает через д. Кривцовку.

® Плота, см. Рёпецкая П лота; Горшеченокий р-н.
От диал. плота — ’лог и балка, раздол’ (Даль, III, 128).
Вар.: Плата под влиянием живого произношения.
Плота Бутёжская, см. Бутёж екая Плота.
Плота Виногробльская, ом. Виногробльская Плота.
Плота Вязовая, юм. Вязовая Плота.
Плота Гнилая, см. Гнилая Плота.
Плота. Гуровская, см. Гуровская Плота.
Плота Ивицкая, см. И вицкая Плота.
Плота Полевая, см. Полевая Плота.
Плота Соколья, см. Соколья Плота.
Плотава, см. ' Плотавка.
‘ Плотавец, -вца, м. — пр. пр. Грайворонки; начало берет в 

овр. Сухом, ю.-в. д. Плотавец, Советского р-на и на тер. того 
же р-на впадает.

Вар.: Платавец, Плотавчик.
2Плотавец, -вца, м. — ручей, лев. пр. ^Бы чка; начало берет 

в д. Плотавец Фатежского р-на и на тер. того же р-на впадает.
От диал. плотавый (к плота) при помош;и суф. -ец.
‘ Плотавка, -и, ж. — ручей (пересых.), лев. пр. Свапы; к а 

чало берет в д. Сосонках Конышевокого р-на и на тер. того же 
р-на впадает; протекает через н. пп. Прилепы, Толкачевку,
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Хрулевку, Плотавку, Шустово; ральше в нижнем течении де
лилась на два рука1в а : один впадал в Сейм, др. — в Свалу, 
поэтому в некоторых источ. Плотавка — пр. пр. Сейма.

Вар.: Плоггава.
От диал. шюая1вый (к тггугя) пои помощи суф. нк(а).
 ̂Плотавка, см. ® Плота.

Плотавчик, см. ' Плотавец.
'П лбтка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Расховца; начало берет 

с.-з. д. Седелевки Советского р-на и на те,?, того же р-на впада
ет. В наст. вр. — Седелёвский.

2Плбтка, -и, ж .— ручей, пр. пр. Рати; начало бе(рет в овр. 
Дальний верх Щигровскогч) рнна и на тер. того же р-на впада
ет; протекает через д. Патепник (Патепок).

От диал. плота — ’лог или балка’ при помощи суф. -к (а).
Плотовчик, -а, м. — ручей, пр. пр. Белого Немеда; начало 

берет в уроч. Плотовчик Железногорского р-на, впадает на 
тер. Орловской обл.

От диал. плотовый (к плота) при помощи суф. -чик. На
писание названий Плата, Платавец, Платовец под влиянием 
аканья.

Поганка, -и, ж .— ручей, лев. пр. Сейма; начало берет в 
уроч. Поганом Хомутовского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

От диал. поганый — ’плохой, скверный’ при помощи суф.
-К-.

Погарка, -и, ж. — река, пр. пр. ^Речицы; начало берет на 
сев. окраине Железногорского р-на и на тер. того же р-на впа
дает; протекает через д. Погарище (Погарщину); при впаде
нии Погарка разделяется на два рукава: левый носит назва
ние Канава, пр. — Погарщина.

От др.-рус. гарь — ’место, выжженое в лесу для жилья и 
пашни’ (Никонов, Истор. осв. Сред. Повол., 190) при помощи 
приставки по- и суф. -к (а).

Погарщина, -ы, м. — пр. рукав Погарки при впадении ее в 
®Речицу, Железногорский р-н.

От др.-рус. гарь- выжженное в лесу место, при помоши 
приставки по- и суф. -щин (а ) . Некоторые историки н а зв а н и е  
ставят в генетическую связь с городом Погаром. После отхода 
в 1618 г. Погара к Польше часть его жителей, избегая п а н с к о 
го гнета, переселилась на тер. Посемья и основала д. Пога- 
ричи, которая в наст. вр. называется Погарище, или ПогарШИ' 
на (Сенаторский, Изв. КОК, № 4, 1927, 48).

Погожая, -ей — река, один из истоков Оскола от с. Пог^^
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жего Тимского р-яа до ic. Прилепы того же р-на, т. е. до слия
ния с др. истоком — Головищем.

От диал. погожий — ’хороший’.
Погорелый, -ого — ручей, пр. пр. Котлевки; начало берет 

сев. д. Севенки Конышевокого р ^ а  и на тер. того же р-на впа
дает (юж. д. Севенки). Раньше — Севенка.

От погореть при помопщ суф. -л. Ручей назван по урочиш;у.
Погребка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Малой Локни; начало 

берет зап. с. Погребков Суджанского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

От топонима Погребки. Название перенесено выходцами из 
Брянской обл.

Подгануша, -и, ж. — ручей, пр. пр. Сухой Амоньки; начало 
берет в д. Медвежье Хомутовского р-на и на тер. того же р-на. 
впадает.

Возможно, от ганок — ’крыльцо’ (См. Носович и Гринчен- 
ко) при помош;и приставки по- и суф. -уш(а). Показательно на
звание Хатуша на той же тер.

Подмостище, -а, ж. — ручей, лев. пр. Сухой Амоньки; на
чало берет сев. с. Поды Хомутовского р-на и на тер. того же 
р-на впадает. На картах — Поды.

От мост — ’настил через топь, трясину’ (Иванов, 107), при 
помош;и префикса под- и суф. -ищ (е).

Подусады, -сад, только мн. — ручей, пр. пр. Амоньки; на
чало берет в уроч. Подуоады Хомутовского р-на и на тер. того 
же р-на впадает.

От др.-рус. усад, усада — ’отвод, место под крестьянский 
двор’ (Даль, IV, 510). Подусады: ручей, протекаюпщй ®озле 
(около, у) уоады’.

Поды, -ов, только во мн. — река, одно из названий Под- 
мостища, Хомутовский р-н. Среди мест, населения — Под
мостище.

От поды — ’лощина’ (Миртов, 241) или пады (Мурзаевы, 
Словарь, iTFj. Ср.: с. Поды или Пады в среднем течении этой 
реки.

Полевая Плата, см. Полевая Плота.
Полевая Плота, -ой, -ы, — река, пр. пр. Щ игра; один исток 

начало берет ю.-з. д. Куликовки, др. — в овр. Яр Полевая Пло
та Щигровского р-на; оба истока сливаются у д. Семеновки 
то(го же р-на. В ар.: Полевая Плата. См. Полевой и Плота.

Полевая Ратская Полота, см. Полевая Рать.
Полевая Рать, -6й,-и — юго-вост. вершина (исток) Рати; 

начало берет в овр. Озерки палые (юж. д. Озерки) Щигровоко- 
го р-на, протекает через д. Пушкарку.
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Вар.: Полевая Ратокая Полота, Ратицкая (Рацкая) Плота. 
См. Полевой и Рать.

Полевая Снова, -6й, -ы, — река, лев. пр. Сновы; начало бе
рет сев. с. Никольского Поныровокого р-на, впадает возле д. 
Щуровой Золотухинского р-на.

См. Полевой и Снова.
Полевбй,-ого — ручей, пр. пр. 'Р ж авц а ; начало берет в 

уроч. Моркостном Золотухинского р-на и  на тер. того же р-на 
впадает.

От поле — ’открытое место, поляна, луг, поле’ (Срезнев
ский, II, 1125—6), ’безлесное пространство’. Названия Лесная 
и Полевая характерны для лесостепной полосы (Попов, Мор- 
дов. топ., 225). Ср. Лесовая и Полевая Рать.

Полная, -ой, — река, лев. пр^ Сейма; начало берют юж. 
с. Полукотельниково Обоянского р-на, протекает по Медвен- 
окому р-ну, впадает на тер. Курского (р-на.

Вар.: Польная. Не от полная — ’многоводная’, а от др.-рус. 
термина польный, обозначающего положение местности, реки 
за русским рубежом или я а  юж. окраине Московского гос-ва. 
В этом зсначении термин польный (в др.-рус. письменной тра
диции — полный, без обозначения мягкости л) очень часто 
встречается в  Кн. БЧ и актах XVI—XVII вв. Новое население, 
пришедшее сюда во овремя правительственной колонизации, 
не знавшее устной формы (Польная), усвоило письменную 
(Полная).

Пбльная, ом. Пблная.
Полянка, -и, ж. — ручей, пр. лр. Тима; начало берет в 

уроч. Пожар Черемисиновского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От поляна — ’открытое место среди леса, кустарников, луг 
на пойме’ (Мурзаевы, Словарь, 179—80) при помощи суф. чк (а).

Понашёвка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Свапы; начало берет 
с.-з. с. Михайловки Железяогорокого р-на и на тер. того же 
р-на впадает. На картах также Панашовка и Поношёвка.

От топонима Понашевка.
Поношёвка, см. Понашёвка.
Поныр, см. Поныры.
Поныра, см. Поныры.
Пбныри, см. Пбныры.
Поныры, -ей, только мн. — ручей, пр. пр. Сновы; начало 

берет с.-з. с. 1-е Поныри против истока Очки Поныровокого 
р-на и на тер. того же р-на впадает.

Вар.: Поныр, Поныра, Поныри. Воз1Можно, от понор —- 
овраг’. По особенности рельефа местности: здесь глуоокие
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овраги с громадными обвалами, местность весьма возвышен
ная.

Попадья, -й. ж . — ручей, пр. пр. Л окни; начало берет в 
овр. Средняя Попадья, ю.-з. с. Локни, Суджанокого рнна и на 
тер. того же р-на впадает (между р. р. Локней и ‘ Олешенкой).

От диал. кур. говоров с укр. основой попадья — ’разветв
ленный глубокий овраг с отвесными стенами’. По особенности 
рельефа местности.

Попбвец, -вца, м. — ручей, лев. пр. Тускаря; начало бе
рет ю.-в. д. Чижовки Щигровского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От притяж. прил. попов (к поп) при помощи суф. -ец. 
От слова поп образовано в Посемье много микротопонимов.

Попбвица, см. Попбвец.
Поровбй Колбдезь, см. Паровой.
Почепное Болото, см. Почепной.
Почепной, -ого — ручей, пр. Березы ; начало берет из бол. 

с.-з. с. Почепное Дмитриевского р-на и на тер. того же р-на 
впадает; протекает через пос. Пацкое.

Вар.: Почепное болото; Почётный Колодезь (явная опечат
ка у Маштакова), Почтенный Колодезь (ошибка у Топорова и 
Трубачева, Гидр. Верх. Поднепр., 255). От топонима Почеп, 
перенесенного сюда выходцами из г. Почепа.

Почётный Колодезь, см. Почепной.
Починка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Горелухова Колодезя; на

чало берет в с. Покров1СКОм Рылъского р-на и  на тер. того же 
р-на впадает.

Слово починок не характерно для кур. говоров и в качестве 
топонима на тер. области встречается редко.

Праворотный Колбдезь, см. Праворбтский Колбдезь.
Праворотский Колбдезь, -ого, -я — ручей, пр. пр.  ̂Ольшан- 

ки; начало берет в с. Правороть Прохоровского р-на Белгород
ской обл.,. впадает на Tiep. Пристенского р-на.

Вар.: Праворотный Колодезь. От правороть — ’развилка 
дорог’.

Прилепы, -лён, только мн. — ручей, лев. пр. П ела; брал 
начало ю.-в. с. Плёхово Суджанского р-на и на тер. того же 
р-на впадал.

От др.-рус. прилепитися — ’поселиться’ (Срезневский, II, 
1428). По населенному пункту.

Прйстень, -и, ж. — ручей, лев. пр. Обисты; начало берет 
в овр. Прйстень ю.нв. с. Козино Рыльского р-на и на тер. того 
же р-ла впадает. Раньше Патасёвка.
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От пристеи — ’коутой берег реки, береговые обрывы’ (Мур- 
заевы, иловарь. 1й2). lio  особенности берегов.

Прорез, -а, м. — пр. рукав Прута при впадении в Сейм; 
Льговский р-н.

От прорезать — ’прорывать’.
Протек, -а, м .— Сухая Речица в верх, течении; Льговский 

р-н. Так у Маштакова (Днепр). Сейчас Речица или Сухая 
Речица.

Видимо, вм. Проток?
Пруд, см. Прут.
Прудовйще, -а, im . — ручей, лев. пр. Кшени; начало берет 

с.-в. с. Мармыжи Советского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

От прудовый (к пруд) при помощи суф. -ищ (е).
Прут, -а, м — река, пр. пр. Сейма; начало берет с.-в. д. Ни- 

колаевкп Льговского р-на, протекает по Конышевскому р-ну, 
впадает на тер. Льговского р-на.

Вар.: Пруд, Прутище. Возможно, от прут или прутняк 
’ивовая лоэа Vitex agnus castus’ (Аннен., Назв. раст., 101).

'Прутище, -а, м. — река, пр. пр. Сейма; в одних источ. его 
название указано для верх, течения Прута (СНМ, С.-х. к. 
Иван.). В др. — для среднего (С.-х. к. Кон.), в-третьих — для 
нижнего (С.-х. к. Льгов.), в четвертых — для всей реки (КО); 
местн. жители всю реку называют Прутище. См. Прут.

^Прутище, -а, м. — ручей, лев. пр. Прута; начало берет 
ю.-в. д. Болваново Льговскояч) р-на и на тер. того же р-на впа
дает. В. некоторых источ. — Болванец; Кудрявцев считает од
ним из истоков Прута и особым именем не называет.

От гидронима Прут при помощи суф. -ищ (е).
Пруток, -тка, м. — ручей, inp. пр. ' Речицы; начало берет 

юж. с. Фитиж Льговского р-на и на тер. того же р-на теряется 
в болотах правобережья Речицы. В наст. вр. — Парточки.

От гидронима Прут при помопщ суф. -ок.
Прутскбй, -ого — ручей, лев. пр. Прута; начало берет сев. 

д. Троицкое Льговского р-на и на тер. того же р-«а впадает. 
В некоторых источ. считается одним из истоков Прута и осо
бого названия не имеет.

От гидронима Прут при помощи суф. -ск (ой).
Псел, см. Псёл.
Псёл, Пела, м. — река, лев. пр. Днепра; начало берет в 

Прохоровском р-не Белгородской обл., зап. Думного кургана, 
в пределах Курской обл. протекает по Обоянскому, Беловско- 
му и Суджанскоаму р-нам.

Вар.: Песелъ, Песлъ, Псиол, Пело, Пьсьль; в наст, вр-
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в литер, яз. — Псёл, на Пеле, но в кур. говорах косв. пад.: 
Псёла, Псёлу, Псёлом, на Псёле. Общепринятой этимологии 
нет. Но наиболее вероятной в фонетическом и семантическом 
отношениях является этимология, согласно которой название 
реки — производное от пёс из слав. * рьз — ’пёстрый’, цри по^ 
мощи суф. -ьль (см. Ф а  см  ер , ЭСРЯ, II, 457; М "о ш и н с к и й , 
178—9; Т 'р у б а ч е в ,  20). Иначе у С т р и ж а к а  (HP Полт., 
57). О вариа1нтах данного названия см. в на1шей статье «То
понимика как источник изучения исторической грамматики 
русского языка» (Уч. записки ЛГПИ им. А. И. Герцена, 
т. 370, Л., 1969, стр. 61—62).

Пселёц, -льца, м. — река, пр. пр. Пела; начало берет 
вост. с. Пселец, в авр. Пселецком, Пристенекого р-на и натер, 
того же р-на впадает.

Вар.: Псельчик. От гидронима Псел при помощи суф. -ец.
Псёльчик, см. Пселёц.
Пейна, см. Псйнка.
Псйнка, -и, ж. — ручей (пересых.), пр. пр. Пела; начало 

берет в с. Большая Псйнка Пристенекого р-на, впадает на тер. 
Обоянского р-на.

Вар.: Псина. От др.-pyie. пес при помощи суф. -инк(а). Ср. 
псйнка — ’паслён, растение Solanum nirgum’ (Аннен., Назв. 
раст., 88).

Псиол, см Псёл.
Пело, см. Псёл.
Пузатая Семйца, ом. Пузатый Сейм.
Пузатая Семь, ом. Пузатый Сейм.
Пузатый Сейм, -ого, -а — река, пр. пр. Сейма; начало берет 

с.-з. с. Верхосемье Тимокого р^на и на тер. того же р ^ а  впа
дает.

Вар.: П узацкая Семица, — Семь; Пузатая Семица, — Семь. 
От гидронима Сейм и диал. пузо — ’возвышенность’. По осо
бенности местности. Тер., где б^рет шгчало река, представляет 
наиболее высокую часть Среднерусской возвышенности; отмет
ка у с. Пузачи достигает 284 м над уровнем моря.

П узацкая Семйца, см. Пуз&тый Сейм.
Пузйцкая Семь, см. Пузйтый Сейм.
Путчин, см. Путчина.
Путчина, -ы, ж. — река, лев. пр. Ж елени; начало берет юж. 

Д. Путчино Фатежского р-на и на тер. того же ,р-на впадает.
Вар.: Путчин. От путь 'проезжая или кодовая дорога’ 

(Срезневский, II, 1735 и след.) при помощи оуф. -чин (а). По 
Иаселенному пункту Путчина — ’деревня, расположенная у
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дороги’, д. Путчина лежит на старой Брянской дороге, имев
шей большое значение в XVII в. (Благовеш;енокия, 226).

Рагозёц, см. Рогозёц.
Рагозёцкий Колбдезь, см. Рогозёцкий Колбдезь.
Рагозна, см. Рогозна.
Рагозна, Срёдняя, см. Срёдняя Рагозна.
Рагооцы, см. Рогозёц.
Радобиж, см. Радубеж.
Радубеж, -а, м .— река, лев. пр. 'У сож и; начало берет в 

д. Подымовке Фатежского р-на и на тер. того же р-на впадает.
Бар.: Радобиж, Радубежь. Неясно. Багалей (Истор. Се 

верок. 3. 32) и Барсов (155) считают, что в основе лежит этно
ним. радш4шш> однако в подиверждение гипотезы принимает
ся во внимание лишь история заселения края без лингвисти
ческой интерпретации оло'ва Радубеж.

Радубежь, ом. Радубеж.
Радутин, -а, м. — река, лев. пр. ®Реута; начало берет из 

родника возле д. Радушной Суджанского р-на, впадает на 
тер. Льговского р-на.

Бар.: Редутия. Неясно. Вар. Редутин, видимо, позднее пе- 
реосмысливание на основе редут — ’полевое укрепление, место, 
окруженное рвом и валом’ <Даль, IY, 89). Р_адутино возникло 
на засечной черте Курского края.

Разавша, ом. Резавшй.
Разгребёль-Колбдезь, см. Разгрёбин Колбдезь.
Разгрёбин Колбдезь, -а, -я — ручей, лев. пр. Суджи; нача

ло берет ю.-з. с. Рогребли Суджанского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

Вар.: Разгребель-Колодезь. Видимо, от диал. разгреб — 
яма’ (Даль, IV, 25) и колодезь. По рельефу местности.

Ракйтник, -а, м. — река, пр. пр. Белого Немеда; начало 
берет на с.-в. окраине Железногорского р-на, впадает на тер. 
Троснянокого р-на Орловской обл.

От ракитный (к ракита) при помош;и суф. -ик; ом. ракита 
(из рокита) ’дерево Salix fragilus’ ивняк. По урочищ;у. Дерево 
ракита — по берегам рек и в низинах (Мурзаевы, Словарь,
188).

* Распадня, -й, ж. — ручей, лев. пр. Крепны; начало берет 
сев. с. Новая Ивановюа Суджанского р-на, впадает на тер. Ко- 
реневского р-на. В наст. вр. — Крепенец.

 ̂Распадня, -и, ж. — ручей, пр. пр. Онагости; начало берет 
с.-в. с. Любимовки Кореневсконо р-на и  на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Расподня. От географ, термина распадок — ’малень-
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jcaH падь, небольшая безводная долина (Мурзаевы, Словарь^
189) при помощи суф. -н (я). По рельефу местности.

‘ Расподня, см. ' Раопадня.
2 Расподня, ом.  ̂Раопаднй.
Растарог, см. Расторбг.
Расторог, -а, м .— ручей, лев. пр. Осмони; начало берет 

сев. с. Трояново Железногорокого р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Растарог, Росторг; в др. источ. — Смородинка. От 
диал. торгать — ’рвать, дергать, теребить’ (Даль, IV, 418) при 
помощи префикса рас-. По месту раскорчевки леса.

Расобховец, см. Расховёц.
Расховёц, чвца, ,м. — река, лев. пр. Кшени; начало берет 

зап. с. Расховец, в уроч. Расховец, Советского р-на и на терр. 
того же р-на (впадает.

Вар.: Раосоховец. От росооха ’местность, в которой нахо- 
ятея ИСТОКИ нескольких т>ек и ручьев’ при помощи суф. -овец.

Вар. Расховец возник в результате гаплологии.
Ратен, см. Ратец.
Ратёнь, см. Ратец.
Рйтец, -тца, м. — ручей, лев. пр. Тускаря; начало берет 

ож. д. Зареченки Золотухинского ip-на и на тер. того же р-на 
Ьпадает; протекает через с. Гремячку.

Вар.: Ратен, Рате1нь. От гидронима Рать при помощи суф. 
ец, а в вар. Ратен, Ратень -ен (ь).

Ратицкая Плота, см. Полевая Плота.
Рать, -и, ж. — peiKa, пр. Сейма; одна вершина начало берет 

уроч. Ратном (сев. д. Крутое), вторая — в овр. Озерки Палые 
юж. д. Озерки) Щигровского р-на, впадает на тер. Курско- 
0 р-на.

Неясно. Возможно, из др.-иран. frata — ’широкий’ (С о б о- 
е в с к и й, ИОРЯС, XXXI, 29).

Рать Лесовйя, см. Лесовйя Рать.
Рать Полевая, см. Полевая Рать.
Рацкая Плота, см. Полевая Рать.
Рёват, ом. ^Рёут.
Ревут, см.  ̂Рёут.
Редутин, см. Радутин.
Резавша, -и, ж. — ручей, лев. пр. Турочки; начало берет

ж. хут. Реза Рыльского р-на и на тер. того же р-на впадает.
Вар.: Разавша. Видимо, от j>e3a — ’межа’ (Чагишева. 277) 

реи помощи суф. -вш (а) (вз -уша). По обозначению границы 
|1аденвя или предела землепользования; ср. Рубеж. Вар.

81



Разавша — неясно. То же у Топорова и Трубачева (Гидр. Верх. 
Поднепр., 225).

Рёпенская, -ой, — юж. исток Репецкой Плоты, иногда вся 
река. См. Репецкая Плота.

Рёпенская Плота, см. Репецкая Плота.
Рёпец, -пца, м. — сев. исток Репецкой Плоты, иногда вся 

река. См. Репецкая Плота.
Репецкая Плотй, -ой, -ы — река, пр. пр. Оскола; с двумя 

истоками в Тимском р-не: один—зап. Екатериновки, вторюй— 
ю.-з. с. Репецкая Плота, овпадает на тер. Горшеченокого р-на.

Вар.: Плота, Репенская, Репенская Плота, Репец. Возмож
но, от д|р.-т)ус. Репина — ’явор' (Срезневский, П1, 222), ’дерево 
Acer pseudoplatanis' и плота. По урочищу.

'Рёут, -а, м. — река, лев. пр. Желени; начало берет в ов.р. 
Ре утекая Плота, вост. с. Гаево, Фатежского р-на и на тер. того 
же рпна впадает.

2Рёут, -а, м . — ручей, пр. пр. Сейма; начало берет на 
с.-в. окраине Глушковокого р-на, впадает на тер. Рыльского 
р-на. В др. источ. — Реват.

2 Рёут, -а, м. — река, лев, пр. Сейма; начало берет в овр. 
Реут Обоянского р-на, протекает по Медвенскому р-ну, впада
ет на тер. Льговского р-на.

Вар.: Ревут. От др.-рус. причастия ревут к гл. реветь, реву 
(Ф а с м е р , ЭСРЯ, П. 517).

'* Рёут, см. Рёутец.
Рёут Вёрхний, см. Верхний Рёут.
Рёут Нижний, см. Нижний Рёут.
Рёутец, -тца, м. — река, лев. пр. ®Реута; начало берет юж. 

с. Верхний Реутец Медвенокого р-иа и на тер. того же р-на 
впадает. В некоторых источ. в верх, течении Реутец носит на
звание Верхний Реут, в ниж. течении — Нижний Реут; у Яков
лева вся река Нижний Реут; ошибочно у Маштакова: Ниж
ний Реут — лев. пр. Реута, а Верхний Реут — лев. пр. Ниж
него Реута.

Вар.: Верхний Реут, Нижний Реут, Реут. См. ®Реут. От 
гидронима Реут при помощи суф. -ец.

‘ Рёчица, -ы, ж. — река, лев. пр. Сейма; начало берет в 
уроч. Речица, вост. с. Фитиж, Льговского р-на и на тер. того 
же р-на впадает. В некоторых источ. среднее течение Речииы 
носит название Банищи, а в нижнем — Бансюая.

2 Рёчица, см. Сухая Рёчица.
3 Рёчица, -ы, ж. — река, пр. пр. Черни; начало берет сев- 

с. Харламово Орловской обл., протекает через д.д. Трубичено, 
Черняково и сев. с. Веретенино Железногорокого р-на Кур-
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обл., приняв с пр. стороны Погарку, впадает на тер. того 
же р-на.

От река при помощи суф. -иц (а).
Рёчица Сухая, см. Сухйя Рёчица.
’ Ржава, -ы, ж. — река, пр. пр. Суджи; начало берет вост. 

с. Ширково Суджанского рнна и на тер. того же р-на 1впадает.
 ̂Ржава, -ы, ж. — река, лев. пр. Сейма; начало берет возле 

хут. Ржавчик, Пристенского р-на, впадает на тер. Солнцев
ского р-на.

Вар.: Рж авая Семица, Ржавец. От прил. ржавый или не
посредственно от др.-рус. ръжа (Срезневский, III, 203) при по
мощи суф. -ав (а). По цвету воды — «от болотной или речной 
ржи или ржавы» (Филевич, 96).

Рж авая, -ой, -ручей, лев. пр. Желени; начало берет в овр. 
юж. с. Ржавы Фатежского р-на и на тер. того же р-на впадает.

Вар.: Рж авая Ж елеяь; в др. источ. — один из истоков Ж е
лени и особого названия не имеет. От ржавый. По цвету воды. 
См. Ржава.

Рж авая Жёлень, ом. Рж авая.
Рж авая Плата, см. ' Ржавёц.
Рж авая Семица, см.  ̂Ржава.
' Ржавёц, -вца, м. — ручей, лев. пр. Моркости; начало бе

рет вост. с. Басово Золотухинского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

Вар.: Рж авая Плата, Ржавый Колодезь.
^Ржавёц, -вца, м. — ручей, лев. пр. Вандарца; начало бе

рет с-в. с. Черничено Конышевского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

® Ржавёц, вца, м. — ручей, пр. пр. Толпинки; начало берет 
в болотах с.-з. д. Гавриловки Кореневокого р-на и на тер. то
го же р-на впадает.

Ржавёц, см. 2 Ржава.
® Ржавёц, -вца, м . — ручей лев. пр. Обмети; начало берет 

в овр. Ржавец вост. д. Зиборово Золотухинского р-на и на тер. 
|гого же р-на впадает.

® Ржавёц, -вца, м. — ручей пр. пр. Гзфовки; начало берет 
в овр. Дубовый верх, протекает по овр. Прямой верх Совет
ского р-на и на тер. того же р-на впадает,

 ̂Ржавёц, см. Ржавый.
** Ржавёц, -вца, м. — ручей пр. пр. Оскола; начало берет 

в овр. Безлепкином вост. д. Ржавец Горшеченского р-на и на 
Гер. того же р-на впадает; протекает через с. Никольское.
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В ар.: Ржавый Колодезь. От ржавец — 'ручей, который бе
рет свое начало из болота с застойной и ржавой водой’ (Даль, 
IV, 95).

Ржавец Белйцкий, ом. Белицкий Ржавёц.
Ржавец Камьшшнский, см. Камьшшнский Ржавёц.
Ржавый, -ого, — ручей, пр. пр. Косоржи; начало берет в 

овр. Ржавом, ю.-в. с. Чижевки, Щигровского р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

Вар.: Ржавец. От субст. прил. ржавый — ’железистый’. По 
двету воды.

’ Ржавый Колбдезь, ом. ‘ Ржавец.
 ̂Ржавый Колбдезь, ом.  ̂Ржавёц.

Рдвенка, -и, ж .— ручей, пр. пр. Убли; начало берет сев. 
д. Ровенки (Ста]ророговокий с.-с.) Горшеченюкого р^на и на 
тер. того же р-на впадает.

От DOB0HOK — ’искусственная канава, перекоп, служив
ший поегпадою от наездов кочевников в XVII в., а поэтому 
иногда и укреплявшийся частоколом и надолбами, т. е. ты
ном или палисадом’. Название относилось к населенному 
пункту, расположенному у ровенька, а потом было перене
сено и на ручей.

Ровёц, -вца, м. — ручей, лев. пр. Тускаря; протекал по 
вост. окраине ол. Стрелецкой (пригород Курска); в наст. вр. 
обычный овраг, на1полняемый водою лишь в период раалива 
Тускаря.

От ров — ’овраг. Я1ма канава’ (Срез1нев1ский, III, 127; Даль,
IV, 98) при помощи суф. ец.

Ровненский, -ого — ручей, начало берет сев. с. Селино 
Дмитриевского р ^ а  и теряется в бол. пратобережья Ветички 
Хомутовюкого 1нна.

В др. источ. — Вереслинка, в наст. вр. — Селинский. От 
ровный — ’равнинный’ при помощи суф. -елок-. По особен
ности рельефа местности.

Ровный, -ого, — ручей, пр. пр. Оновы; начало берет ю.-з. 
д. Рваное Болото Поныровокого р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От ровный — ’равнинный’. По особенности рельефа мест
ности.

Роговец, -вца, м. — Быстрец в ниж. течении, Горшечен- 
ский pjH.

В др. источ. — Быстрец. От рог — ’мыс, выступ, стрелка 
при слиянии рек’ при помощи с?уф. -овец. For, или стрелка, 
образуется здесь при слиянии трех рек: Апочки, Геросима, 
и Роговца. Обширен ареал названий, где рог — ’овраг’.
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Роговой, -ого — ручей, лев. пр. Ж игаевки; начало береч 
в овр. Отронсек, с.-з. с. Ж игаева Конышевокого р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

В ар.: Роговой Колодец. От рог — ’долгий овраг, отрог 
балки, поросшей лесом, кустарником’ (Даль, IV, 99) при по
мощи Суф. -OB-.

Роговой Колодец, см. Роговой.
Рогозёц, -зца, м. — ручей, лев. пр. Быстреца; начало берет 

с.-в. с. Рогозцы Тимского р-на и на тер. того же р-на впадает.
Вар.: Рагозец, Рагосцы, Рогозцы, Рогосцы. От рогоза — 

’болотное растение Typha’ (Даль, IV, 7) при помощи суф. -ец. 
По названию растения.

Рогозёцкий Колодезь, -ого, -я — ручей, лев. пр. К ш ени; 
начало берет юж. с. Рогозецкий Колодезь Тимского р-на, 
впадает на тер. Советского р-на. В мест, речи — Рагозецкий 
Колодезь.

От гидронима Рогозец при помощи суф. -к- и колодезь.
Рогозна, -ы, ж. — река, пр. пр. Сейма; с двумя истоками 

в Октябрьском р-не: один сев. д. Андриановки и Соколовки 
(Большая Рогозна), второй — сев. д. Пеньковой (Малая или 
Средняя Рогозна); впадает на тер. того же р-на.

В ар.: Большая Рагозна, Рагоэна. От др. -рус. рогозъ — 
’тростник, камыш ’ (Срезневский, III, 130) при помощи суф. 
-н(а).

Рогозна Большая ом. Больш ая Рогозна.
Рогозна М алая, см. М алая Рогозна.
Рогозна Средняя, см. Средняя Рогозна.
Рогозна Сухая, см. Сухая Рогозна.
Рогосцы, см. Рогозёц.
Рождёственка, -и, ж. — Лещинка в верх, течении на тер. 

Тимского р-на. В др. источ. — Озёрна.
От топонима Рождественка. По названию села.
Рожня, -й, ж. — ручей, пр. пр. Белички; начало берет в 

овр. Угольный лог Конышевского р-на и на тер. того же р-на 
впадает, протекает через Богдановку и Рож1НЮ.

От рог — 'овраг' при помощи суф. -н(я). По рельефу мест- 
ног;ти.

Рокйтна, см. Ракитник.
Росторг, см. Расторбг.
Рубеж, -а, м. — ручей, лев. пр. Трубежа; начало оерет в 

уроч. Рубеж Обоянского р-на и на тер. того же р-на впадает.
Вар.: Рубежный. От рубеж — ’граница земельного вла

дения или бортного ухожья, участок территории’ в актах 
XVI—XVII вв. По границе бортных ухожий.
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’Руда, -ы, ж. — ручей, лев. пр. Снагости; начало берет g 
уроч. Ярки Коренввского р-на и на тер. того же р-на впадает

Вар.: Рудня.
2р^да, -ы, ж. — ручей, пр. пр. Малой Локни; начало бе. 

рет в овр. Глубокий Яр на зап. окраине Суджанокого р-н^ 
и на тер. того же р-на впадает.

® Руда, -ы, ж. — река, лев. пр. ’ Усожи; начало берет g 
хут. Лукьянчиковом Конышевского р-на, впадает на тер. фд. 
тежского р-на.

Бар.: Верхняя Руда, Главная Руда, Рудюа. От диал. ру, 
дой — ’оыжий, бурый’. По цвету воды. Курские реки с корнем 
руд — находятся на тер. тех р-нов, которые непосредственно 
примыкают к трем крупнейшим месторождениям железной 
руды КМА: Губкинскому, Железногорскому и Яковлевскому. 
Славянские названия с корнем руд- не следует «мешивать 
с гидронимами иран. или тюрк, происхождения, ов которых 
руд — ’река, русло реки’ (См. Мурзаевы, Словарь, 192—3).

Руда Верхняя, см. Верхняя Руда.
Руда Главная, ом. Главная Руда.
Руда Ореховая, см. Ореховая Руда.
Рудавец, -вца, м .— ручей, пр. пр. Псельца; начало берет 

сев. с. Рудавец Обоянского р-на и на тер. того же р ^ а  впа
дает.

Вар.: Рудавчик. От диал. рудой — ’рыжий’ (Миртов, 276) 
при помощи суф. -ав-ец или -ав-чик. По цвету воды.

Рудавчик, см. Рудавец.
'Р^^дка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Олыма; начало берет в 

с. Рудка Касторенского р-на и на тер. того же р-на впадает.
2Рудка, ом. ®Руда.
От диал. рудой — ’рыжий’ (Миртов, 276) и суф. -к(а).
Рудка Грязная, см. Грязная Рудка.
Рудка Ореховая, ом. Ореховая Рудка.
Рудня, сом. ' Руда.
Рудочка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Широкого; начало берет 

в уроч. Собарное Обоянского р-на и на тер. того же р-яа 
впадает.

От диал. рудой — ’рыжий’ (Миртов, 276) при помощи суф- 
-очк(а). По цвету воды.

Рутка Арёховая, см. Арёховая Рутка.
Рыбинка, -и, ж. — р>ека, пр. пр. Пела; начало берет заП. 

с. Любостань Суджанского р-на, впадает на тер. Обоянского 
р-на.

Вар.: Большая Рыбинка, — Рыбница, Рыбица, Рыбница-
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От рыба при помощи суф. -инк(а), -иц(а) или от рыбный при 
помощи суф. -иц(а). По угодью (рыбные ловли).

Рыбинка Большая, см. Больш ая Рыбинка.
Рыбинка М алая, см. М алая Рыбинка.
Рыбинка Сухая, см. Сухая Рыбинка.
Рыбица, см. Рыбинка.
Рыбница, см. Рыбинка.
Рыбница Большая, см. Больш ая Рыбница.
Рыбница Сухая, см. Сухая Рыбница.
Рыла, см. Рыло.
‘ Рыло, -а, ср. — река, пр. пр. Сейма; начало берет в 

с. Щекино Рылыского р-на и на тер. того же р-на впадает.
Бар.: Рыла, Рыль.
^Рыло, -а, ср. — ручей, лев. пр. Ры ла; начало берет в уроч. 

Дубрава возле села Кулемзино Рыльского р-на и на тер. того 
же р-на впадает возле с. Щекино.

От слав, рыти при помощи суф. -л(а). Ср. тождеств, болг. 
гидронимы Рила (раньше Рыла). Изменение грамм, рода Ры
ла Рыло — результат народной этимологии от сл. рыло. Под
робнее см. Георгиев, БЕО, 59; Дуриданов, Рила, 189.

Рыль, см. ' Рыло.
Рыльский, -ого — ручей, пр. пр. Смородинки; начало бе

рет в уроч. Рвы на с.-в. окраине Железногорского р-на и на 
тер. того же р-на впадает.

От гидронима Рыло при помощи суф. -ск(ий).
'Р ы нок, -нка, м. — ручей, лев. пр. 'В оробж и; начало бе

рет ю.-з. В.-Белицы Беловского р-на и на тер. того же р-на 
впадает. Б  наст. 1вр. — Старица.

^Рынок, -ика, м. — ручей, пр. пр. Беги; начало берет 
ю.-в. д. Мальцево Солнцев1ского р-на и на тер. того р-на впа
дает.

От рынок — ’мыс, особ, при впадении одной реки в дру
гую’ (Даль, IV, 118), а такж е ’крутой берег’ (Миртов, 178).

Ряснйк, -а, м. — река, пр. пр. Ч ерни; начало берет в Ор
ловской обл., юж. д. Игнатьевой; впадает на тер. Железно- 
горского р-на, ю.-з. с. Курбакино.

От диал. рясной — ’болотный’ при помощи суф. -ик; по 
особенности местности. Не от ряска — ’водное растение’.

Савинец, -ица, м. — ручей, пр. пр. Тима; начало берет в 
овр. Савинец c.-iB. д. Безобразово Черемисиновского р-на и 
на тер. того же р-на впадает; в др. источ. — Савинский Ко
лодезь.

От топонима Савины при помощи суф. -ец. По селу.
Савинский Колодезь, см. Савинец.
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саж енка, -и, ж. — пр. рукав Сейма между д. Малая Зуев- 
ка и д. Княж ая Солнцевского р-на; сообщается с основным 
руслом Сейма лишь во время половодья.

От диал. сажень — ’запруда, загородь в воде’ (Даль, IV 
128).

Самородок, ^дка, м. — ручей, пр. пр. Белого Немеда? на
чало берет из родника на ю.-в. окраине Желеэногорского р-на 
и на тер. того же р-на впадает.

От кур. самородок — ’родник, ключевой источник’.
Свапа, -ы, ж. — река, пр. пр. Сейма; начало берет из Са- 

модуровского болота (раньше озера) Поныровского р-на; про
текает по сев. границе Поныровского, Фатежского р-нов, по 
тер. Железногорокого и Дмитриевского р-нов, далее по гра
нице Хомутовского с Конышевским р-ном; впадает на гра
нице 3-х р-нов: Конышев1ского, Льговского и Хомутовского.

Вар.: Свопа (в Кн. БЧ из II написаний четыре Свопа, а 
7 — Свапа). Область ее верховьев представляет низменную, бо
лотистую равнину, сильно заболочена местность и в сред
нем течении, а также пойма реки.

Неясно. Возможно, прав Мошинский, который на основа
нии сопоставления лексического материала слав, языков в 
названии Свапа видит о. нслав. корень *svep-, выражавший 
понятие ’дрож^ащего, колеблющегося движения . «Свапа в та
ком случае получила название либо от характерного колеб
лющегося, мерцающего движения поверхности воды (особен
но при легком ветре), либо от болотистых берегов» (188—9).

См. иные гипотезы о происхождении названия у Соболев
ского (ИОРЯС, XXVII, 275 и XXXI, 21: из др. пиран. * —
вода’). Топорова и Трубачева (Гидр. Верх, иоднепр., 226).

Свапка, -и, ж. — Свапа в верх, течении, Поныровюкий р-н.
От гидронима Свапа при помощи суф. -к(а).
Сварливец, чвца, м. — ручей, лев. пр. 'У сож и; начало 

берет ю.-з. д. Громашевки Железногорокого р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

В др. источ. — Скворливец, Неясно. Возможно, от оворли- 
вый к свора — ’обрыв, крутой склон’ (Мурзаевы, Словарь. 
200) при помощи суф. -ец и изменения корневого «о» в «а».

Свинец, СМ. Свйнчик.
Свйнчик, -а, М. — ручей (пересыхающий), пр. пр. Сейма; 

начало берет сев. с. Свинец Тимскош р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

Вар.: Свинец. Возможно, от др. ■'рус. свинец — ’свинец' 
(Срезневский, III, 273). Метафора. По цвету воды (темная). 
Ср. свинцовые волны.



Свиридов, -а, м. — ручей, пр. пр.  ̂Реута; начало берет в 
роч. Свиридово Медвенского р-на и на тер. того же р-на 
падает.

От топонима Свиридово. По названию урочища.
Свопа ом. Свапа.
Своробов, -а, м. — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет из

3. Фитиж Льговского р-на и на тер. того же рнна впадает.
Неясно. Возможно, соотносится с диал. своробатый 

[перша1вый, шереховатый, имеющий негладкую поверхность’. 
5м.'в отнош. моря: море свербит, т. е. закудрявилось,покры
лось барашками’ (Даль, IV, 146).

Сев, -а, м. — река, лев. пр. Неруосы; начало берет в с. Бры- 
!Ино Хомутовского р-на, впадает на тер. Брянской обл.

Вар.: Сева, Севь. Неясно. Мошинский допускает двоякое 
|бъяснение: из * seu — ’струиться, быть влажным’ или из 
кеи — ’сиять, блестеть (1W;. Топоров и Трубачев возводят 
И р а н .  seu — чеоный’ (Гидр. Верх. Поднепр., 226).

Сева, СМ. Сев.
Сёвенка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Котлевки; начало берет 

ев. д. Севенки Конышевского р ^ а  и на тер. того же р-на впа
дет. В наст. вр.: Погорелый.

От гидронима Сев при помощи суф. -енк(а).
Севь, 1СМ. Сев.
Седелёвский, -ого — ручей, лев. пр. Расховца; начало бе- 

ет с.-«. д. Седелевки Советского рнна и на тер. того же р-на 
падает. Раньше — Плотка.

От топонима Седелёвка при помощи суф. ^ск(ий).
Сейм, -а, м. — река, лев. пр. Десны; начало берет между 

Морозовым и д. Новосеяовской Губкинокого рнна Белгород- 
ой обл., протекает по тер. Курской и Сумской обл.,ипадает 
тер. Черниговской обл. В летошгси — только Семь.
Неясно. То же у Фасмера (ЭСРЯ, П, 609). Мошинский в 

звании Семь (Сейм) видит и. -е. котзень * ке- со значением’ 
острый, разноцветный’ (186 и след). Топоров и Трубачев 

тает название иранским и сопоставляет его с др. -инд. 
а т а  — ’темный’ (Гидр. Верх. Поднепр., 226). Неясной ос- 
ется причина изменения первоначального названия Семь 
Сейм (с XVII в.).

Сейм Пузатый, см. Пузатый Сейм.
Сш м Старый, см. Старый Сейм.
Селезнёв, -а, м .— ручей, пр. пр. Обмети; начало берет в 

р. Иконниковом юж. с. Старосельцево Золотухинского р-на 
ва тер. того же р-на впадает. В др. источ. — Слезня.
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Сёлинский, -ого — ручей; начало берет сев. с. Селино 
Дмитриевского рнна, протекает через пос. Ровный и пос. Хо- 
венский того же р-на и теряется в болотах правобережья Ве- 
тички на тер. Хомутовского р-на.

В др. источ. — Вереслинка и Ровненокий. От др.-рус. се. 
лина — ’места i лесу, расчищенное под селение, пашню’.

Сёлнов, -а, м. — ручей, лев. пр. Свапы {ранее лсь. пр. 
’Усожи); начало берет ю.-з. д. Воропаево Железногорокого 
р-на и на тер. того же р-на теряется в болотах левобережья 
Овапы. В др. источ. — Сусловец.

Возможно, соотносится с диал. селеник — ’бузник, кус
тик из рода бузины Sambulus ebulus, (Даль, IV, 172).

Семйца, -ы, ж. — ручей, пр. пр. Сейма; начало берет в 
д. Тимохиной Рылвокого рнна и на тер. того же р-на впа
дает.

От гидронима Семь при помощи суф. -иц(а).
Семйца Донецкая, ом. Донецкая Семйца.
Семйца Колдунбайская, см. Колдунбайская Семйца.
Семйца Котлубанская, см. Котлубанская Семйца.
Семйца Пузатая, ом. Пузатая Семйца.
Семйца Пузацкая, см. П узацкая Семйца.
Семйца Рж авая, см. Рж авая Семйца.
Семь, см. Сейм.
Семь Калдуб^нская, см, Калдубанская Семь.
Семь Колдуб&нская, см. Колдубанская Семь.
Семь Колдыбанская, см. Колдыбанская Семь.
Семь Колкуданская, см. Колкуданская Семь.
Семь Котлубанская, ом. Котлубанская Семь.
Семь Котлубянская, ом. Котлубянская Семь.
Семь Пузатая, см. Пузатая Семь.
Семь П узацкая, см. П узацкая Семь.
Сенной, бго, — ручей, лев. пр. Сухой Амоньки; начало 

берет в хут. Павловском Хомутовского р-на и на тер. того 
же р-на впадает. Раньше — р. Сеновая.

От сено при помош;и суф. -н-. По угодью. В актах XVII в. 
сенные угодья упоминаются наряду с другими угодьями.

Сеновая, см. Сенной.
Сергей, -и, м. — ручей, лев. пр. Олыма; начало берет в 

Сергеевском логу зап. д. 1-й Сергеевки Касторенокого р-на и 
на тер. того же р-на впадает.

От топонима фамильного происхождения. «Предприим
чивые Сергеевы подыскали «порозжие», незанятые земли и 
основывали населенные пункты в Курском у., потом в вер
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ховьях Рати (Щигр. у.) и проникли даже я а  восток за Му- 
равку» (Благовещенский, 159).

Сеслава, -ы, — ручей, лев. пр. Свапы (ранее лев. пр. * Усо- 
жи); начало берет ю.-з. д. Ворюпае1во Железногорокого р-на и 
на тер. того же р ^ а  теряется в болотах левобережья Свапы. 
В XVII в. — Сусловец.

Неясно. Возможно, от фамилии Сеславин.
Сеть, -и, ж. — ниж. течение реки Пузатый Сейм от с. Ман- 

турово до впадения в Сейм; Тимокий рнн.
От сеть — ’протока между озерами’ (Мурзаевы, Словарь, 

202).
Синяк, -а, м. — ручей, пр. пр. М уж ицы ; начало берет в 

Сумокой обл., течет по юж. границе Кореневского, впадает на 
тер. Глушковского р^на.

От прил. синий при помощи суф. -як. По цвету воды. Ср. 
Синее море — одно из старых названий Аральского моря.

Скворлйвец, нвца, м. — ручей, лев. пр. 'У сож и; начало бе
рет ю.-з. д. Громашевки Желез1ногорокого р-на и на тер. того 
же рнна впадает.

В др. источ. — Сварливец. Неясно. Возможно, от др.-рус. 
оивара — ’дым, смрад’ (Орезне®окий, III, 369), т. е. смрадный. 
Ср. Омердица. По качеству воды.

’ Скородная, см. ' Скородный.
2 Скородная, см.  ̂Скородный.
* Скородный, -ого — ручей, пр. пр. Оновы; начало берет 

в уроч. Окородном Поныровского рчна, впадает на тер. Золо- 
тухинского р-на. В XVIII в. — Липинова Снова.

Вар.: Скородная.
2 Скородный, -ого — ручей, пр. пр. Суджи; начало берет 

в уроч. Скородном, протекает через с. Окородное Суджан- 
окого р-1на и на тер. того же р-на впадает. В XVHI в. — 
р. Скородная.

От диал. скорода — ’полевой, дикий лук Allium odorum’ 
(Даль, IV, 204, 599). Растение скорода растет на поёмных 
лугах; собирается весной и употребляется в пищу (Миагер, 93).

Слезня, -и, ж. — ручей, пр. пр. Обмети; начало берет в 
эвр. Иконниковом, юж. с. Старосельцево, Золотухинского 
р-на и на тер. того же р-на впадает. В нач. XX в. — Селез
нёв.

От диал. слеэня — ’ключ на болотистых лугах, обычно 
>брамленный высокой болотистой травой, иногда даже скры
тый ею’.

Слизень, -зня, м. — ручей — пр. рукав Сейма у д.‘ Буд
ки Глушковского р-на.
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в  наст. вр. — Верхняя Хила. От диал. слизкий — ’по
крытый слизью, скользкою ж иж ей’ (Даль, IV, 202). По ка
честву малопроточной воды, покрытой слизью разлагающих
ся водных растений.

Слйшенка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет 
юж. с. Сугрово Льговского р-на и на тер. того ж е рнна впа
дает.

В др. и сто ч .— Голубой. Неясно. Возможно, из С(е)лищен- 
ка от селище — ’место, где когда-то было село’.

Смердйна, см. Смердйца.
Смердйнка, см. Смердйца.
Смердйца, -ы, ж. — река, лев. пр. Суджи; начало берет 

в Гнилой балке с.-в. с. Мартыяовки Суджанского рпна и на 
тер. того же р-на впадает.

Вар.: Смердйна, Смердйнка. От др.-рус. смердети — ’дур
но пахнуть’ (Срезневский, III, 449) при помощи суф. -иц(а). 
См. нашу ст. «Топонимы с корнем смерд-».

Смороденка, см. Смородина.
Сморбденная, см. Смородина.
Смородина, -ы, ж. — река, пр. пр. Сновы; начало берет 

с.-з. с. Становое Поныровского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Смороденка, Смородинка, Смороденная, Смородин
ная.

От др.-рус. смородь — ’вонь, зловоние’ (Срезневский, III, 
445) при помощи суф. -ин(а) или -инк(а).

' Смородинка, см. Смородина.
^Смородинка, -и, ж . — река, лев. пр. Осмони; начало бе

рет сев. с. Трояново Железногорского р-на и на тер. того же 
р-на впадает. В верх. теч. — Верховье Буковица, в некот. 
ист. — Расторг.

Ср. Смородина.
Сиагость, -и, ж. — река, лев. пр. Сейма; начало берет сев. 

д. Новая Сечь Сумской обл., протекает по тер. Суджанского 
р-на, впадает на тер. Кореневского р-на.

Неясно. То же у Топорова и Трубачева (Гидр. Верх. Под- 
непр., 220). По мнению Соболевского, Сна — ’река’, вторая 
часть имеет родство с лат. hostis, слав, гость (ИОРЯС, XXVII, 
284).

Снова, -ы, ж. — река, пр. пр. Тускаря; начало берет в 
овр. Снова, сев. с. 1-е Поныри, Поныровского р-на, недалеко 
от истоков Очки, протекает по Золотухинскому р-ну, впада
ет на тер. того же р-на.

Неясно. Соболевский относит это название к группе гид-
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роиимов с сочетанием сн и сьн: «Сновь, Снова, из *Сьны^ 
род. пад. Сьнъве (ИОРЯС, XXVII, 262). Эту же точку зрения 
о происхождении оконч. -01ва в названии Сно1ваи  подобн. раз^ 
деляют Фасмер (ЭСРЯ, II, 682), Мошинский (186), Ташиц- 
кий (173).

Сновй Лйпинова, см. Лйпинова Снова.
Снова Лйпиновская, см. Лйгошовская снова.
Снова Полевая, см. Полевая Снова.
Сныткина, -ой, ж. — ручей, лев. пр. Щ игра; начало бе

рет сев. с. Сныткино Щигровского рнна и на тер. того же 
р-на впадает.

От топонима Сныткино.
Сбжа, см. ‘ Усожа.
Соколья Плота, -ей, -ы — ручей, лев. пр. Тима; начало 

берет в с. Соколье Тимюкого р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

От др.-рус. прил. соколий к сокол — ’ловчая птица’ (Срез
невский, III, 458) и плота. По урочищу, оде были сокольи 
гнезда и производился отлов соколов (ом. Голубовский, 27).

Солотина, см. Солбтинка.
Солбтинка; -и, ж. — река, лев. пр. Пела; начало берет 

сев. д. Орловки Ивнянского р-на Белгородской обл., впадает 
на тер. Обоянского р-на.

Вар.: Солотина. От диал. солоть — ’топкое, ржавое ме
сто’ при помощи суф. -инк(а) или -ий(а).

Солбтинка Сухая, см. Сухая Солбтинка.
Сомовская, -ой, — Убля в верх, течении; от д. Сомовки 

до впадения в Ублю р. Меловки, Горшеченский р--н. См. 
Убля.

От топонима Сомовка при помощи суф. -)ск(ий).
Сороковой Колодезь, -ого, -я — ручей, лев. пр. ' Усожи; 

начало берет недалеко от верховья Неполки Золотухинского 
р-на, впадает на тер. Фатежского р-на.

По названию деревни. Д. Сороковой Колодезь образова
лась 1на Старо-Московском тракте, в 40 верстах от г. Курска, 
на том месте, где в XVII в. стояла 23-я Курская сторожа.

Сослбвка, см. Сусловец.
Сотницкий, -ого — ручей, лев. пр. Суджи; начало берет 

ю.-в. с. Розгребли Суджанского р-на и на тер. того же р-на 
впадает. Раньше — Разгребин Колодезь.

От др.-рус. сотник — военный чин в слободских полках 
украинцев, которым московское правительство разрешило се
литься на южных окраинах государства и обязывало нести 
сторожевую службу. Ручей находился на засечной оборони-
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тельной линии. Ср. с. Пушкарное, с. Б. Солдатское, с. Ула
нок этого же р-на.

Средняя, -ей ,— река, лев. пр. Олыма; начало берет в 
с. Успено-Раевка Касторенского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Средняя Рагозна, см. Средняя Рогозна.
Средняя Рогозин, -ей, -ы — река, лев. пр. Рогозны; на

чало берет сев. д. Пеньковой Филипповокого с.-с. Октябрь
ского р-1на и на тер. того же впадает; в некоторых источн. 
один из истоков Рогозны.

Вар.: Средняя Рагозна. См. Рогозна.
Становой, -ого — ручей, пр. пр. Тима; начало берет вовр. 

Становом, вост. с. Чернянки, Черемисияовокого р-на и на 
тер. того же р-на впадает. В XVII в. — Становой Колодезь.

От стан — ’л1ягарь, место стоашш’ при помощи суф. -ов-. 
По месту стоянки сторожевых станиц в XVII в.

Становой Колодезь, см. Становой.
Становской, -ого — ручей, пр. пр. Смородины; начало бе

рет ю.-з. с. Становое Поныровского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

От топонима Становое при помощи суф. -ок(ий).
Старица, -ы, ж. — ручей, лев. пр. ‘Воробжи; начало бе

рет ю.-з. с. В. Белица Беловского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Раньше—Рынок. От старица — ’старое русло реки’ (Даль, 
IV, 317). Так называют реки, меняющие свое русло во вре
мя половодья.

Старый Оскол, -ого, -а — ручей (пересыхающий), ле1в. пр. 
Тима; нaqaлo берет в овр. Скопин, юж. с. Становое, Тимюко- 
го р-на и на тер. того же р-на впадает.

От старый и гидронима Оскол. Старыми называются пе
ресыхающие ручьи, наполняемые водой только во время ве
сеннего половодья, или старицы.

Старый Сейм, -ого, -а — пр. рукав Сейма юж. Бунине 
Солнце1вокого р-на.

Стенёга, см. Стенёя.
Стенёя, -и, ж. — река, пр. пр. Сева; начало берет на са

мой сев. окраине Дмитриевского р-на (с.нв. с. Коробкино), 
впадает на тер. Севского р-на Брянской обл.

Вар.: Стенега, Стимея. Неясно. Этимологии, п р е д л о ж е н 
ные Соболевским (ИОРЯС, XXXI, 29), Топоровым и Трубаче- 
вым (Гидр. Верх. Поднепр., 209), неубедительны.
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Стержень, -жня, — ручей, пр. пр. Подмостища; начало 
ерет с.-в. с. Ольховки Хомутовского р-на и на тер. того ж е 
-на впадает.

От стержень — ’небольшая, но быстрая река’.
Стимёя, ом. Стенёя.
Сторожевая, -6й — река, лев. пр. Суджи; начало берет в 

вр. Сторожевом, сев. д. Меньший Каменец, Суджанокого 
-на и на тер. того же ртна впадает.

Вар.: Стороже'вой Колодезь, в наст. вр. — Каменец. От 
др.-рус. сторожа — ’стооожевой, передовой отряд, авангард’ 
(Срезневский, ГП, 523) при помощи суф. -ев-. По месту, где 
It XVII в. стояла сторожа или караул.

Сторожевой Колодезь, см. Сторожевая.
Стрегосла, ом. Стрыгосла.
Стрелйца, -м, ж. — ручей, пр. пр. Неструньки; начало бе- 

ет в уроч. Стрелйца Хомутовского р-на и на тер. того же 
-на впадает.

От др.-рус. стрелйца — ’острый мыс при слиянии двух 
ек’.

Стрелйчка, -и, ж. — ручей, пр. пр. ®Бычка; начало берет 
уроч. Стрелйчка Фатежокого р-на и на тер. того же р-на 

падает. В Атл. Фат. у. 1785 г. — Стрелишня. Ор. Стрелйца.
Стрелйшня, см. Стрелйчка.
Стрёмля, -и, ж. — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет 

уроч. Голоплаковщина Глушковского р-на и на тер. того 
Кб р-на впадает.

От кур.-орлов. стремя — ’протока, стремнина’ (Даль, IV, 
87).

Стригосла, ем. Стрыгосла.
Стригосля, см. Стрыгосла.
Струг, см. Струга.
Струга, -и, ж. — ручей, пр. пр. Малой Лоини; начало бе

рет в хут. Ивашковоком Суджанокого р-на и на тер. того ж е 
гна впадает.

В ар.: Кутувовая Струга, Струг. От струга — ’водный ис- 
вчник’. Ср. др.-рус. стпуга — ' с т б у я . течение (Среэневскии, 
tl. 5ов).

Стрыгосла, -ы, ж. — р>ека, пр. пр. Пела; начало берет 
с. Кривицкие Буды Бело1вского рчна и на тер. того же р-на 

пядает.
Вар.: Стрегола, Стрегосла, Стригосла, Стригосля. От ап- 

елятива стр- и госла. Корень -ст^- содержится в многочис- 
pifflbix славянских названиях со значением быстрый, стре
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мительный’. О второй части гидронима трудно оказать что- 
либо достоверное.

' Студеибк, -нка, м. — ручей, пр. пр. Немчи; начало бе
рет в овр. Солонец, зап. с. Сула, Суджанского р-на и на тер. 
того же р-на впадает. В настоящее вр. — Сула.

^Студенок, -нка, м. — ручей, лев. пр. Обисты; начало 
берет в с. Студенок Рыльоюого р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

 ̂Студенок, -нка, м. — ручей, пр. пр. Сейма; начало бе
рет в д. Студенок Хомутовского р-на, впадает там же.

От др.-рус. студеный — ’холодный’ (Срезневский, 111,574) 
при помощи суф. -ок. Ср. студенец — ’ключ, родник’.

Стуженёк, -нка, м. — ручей, лев. пр. Стужени; начало 
берет на зап. окраине Горшеченского р^на из меловых род
ников, впадает на территории с. Крутые Верхи того же р-на.

Вар.: Стуженок. От стужень при помощи суф.-ёк или-ок.
Стуженок, см. Стуженёк.
Стужень, -жни, ж. — река, пр. пр. Оскола; начало берет 

из ключей возле д. Ивановки Белгородской обл., впадает на 
тер. Горшечемоюого р-на.

Вар.: Стужень (м. р.), Стужин, Стужня. Ср. Стуженёк.
Стужин, см. Стужень.
Стужня, см. Стужень.
Суджа, -и, ж. — река, пр. пр. Пела; начало берет вост. 

■с. Сторожевое Суджанского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

Вар.: Судьжа, Суржа. От тюрк, су- ’вода’ и джа- ’место’, 
дословно ’болотистое место’. Местность, по которой протека
ет Суджа, особенно в среднем течение, болотистая и зыбкая. 
Возле г. Суджи огромное по площади Гусиное болото.

Судьжа, см. Суджа.
Сул4, -ы, ж. — ручей, пр. пр. Немчи; начало берет в овр. 

Солонец, зап. с. Сула, Суджанского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

В др. источ. —  ̂Долгий Колодезь, ' Студенок, Сухая. От 
тюрк, сулау — ’место, богатое водою, где текут несколько 
рек’ (Радлов, IV, 772;. См. на той Же тер. Суджа (недалеко 
от истоков Сулы). Ср. болг. суланлив — ’болотистый’.

Суржа, см. Суджа.
Суслава, ом. Сусловец.
Суслова, см. Сусловец.
Сусловец, -вца, м. — ручей, лев. пр. Сваны (ранее лев. 

пр. 'У сож и); начало берет ю.-з. д. Воропаево Железногор
ского р-на и на тер. того ясе р-на теряется в болотах лвво-
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бережья Свалы. В др. источ. — Селнов, Сеслава, Сослова, Су- 
рлава.

Возможно, от фамилии Суслов при помощи суф. -оц.
Сухавёц, ом. Сушавйца.
Сухая -6й — ручей, пр. пр. Немчи; начало берет в овр. 

Солонец, зап. с. Сула, Суджакского р-на и нч тер. того же 
ь-на ппадает.

В др. источ. —  ̂Долгий Колодезь, * Студенок, Сула. От 
сухой ’высохший’; сухая вода малая вода в противополож
ность жирной, соганой, живой, свежей’ (Маштаков, Словарь, 
105—6). Сухая — часто о реках, пересыхающих, меняющих 
свое русло, образованное половодьем. В двучленных гидро
нимах термин Сухая употребляется для верхнего те'хепия ре
ки или верхнего притока.

Сухая Амбнь, см. Сухая Амонька.
Сухая Амонька, ч>й, -я — река, лев. пр. Амоньки; нача- 

JIO берет сев. с. Злобино Хомутовского р-на, впадает на тер. 
РГО11Ч) же р-на. XVII в. — Сухая Амонь или Малая Амонь.

Сухая Каменка, см.  ̂Каменка.
Сухая Киевёнь, см. Клевёнский.
Сухая Клюква, -ой, -ы — ручей, пр. пр. Клюквы; начало 

берет в д. Халино Курского р-ла и на тер. того Ж(' района 
впадает.

Сухая Лбмна, ом. Лбмня.
Сухая Неполка, -ой — река, лев. пр. Неполни; начало бе

рет сев. д. Родительское Золотухияского р-н^ и на тер. того 
же р-на впадает.

Вар.: Сухая Неполовка.
Сухая Неполовка, см. Сухйя Неполка.
Сухая Озерёнка, см. ' Озеренка.
Сухая Рёчица, -й, -и — река, пр. пр. Сейма; начало берет 

сев. с. Речицы JfoPOBCKoro р-на и на тер. того же р-на впа- 
^laeT. В ниж. теч. — Речица, у Маштакова — Протек.

Сухая Рогозна, -ой, -ы — река, лев. пр. Рогозны; берет 
качало сев. д. Позняково Никольского с.-с. Октябрьско1Ч>р-на, 
впадает с.-з. с. Б. Должеиково Курского р-на.

Сухая Рыбинка, -ой, -и — река, пр. пр. Малой Рыбинки; 
начало берет зап. с. KacimoBo Обоянского р-на и на тер. то
го же р-на впадает.

Вар.: Сухая Рыбница, Холодица.
Сухая Салбтинка, см. Сухая Солбтинка.
Сухая Рыбница, см. Сухая Рыбинка.
Сухая Солбтинка, -ой, -и — река, лев. пр. Пела; начало 

берет в овр. Яр Березовый, возле хут. Покровского Ивнян-
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окого р-на Белгородской обл., впадает на тер. Обоянского 
р-1на.

Сухая Холчь, -ой, -и — ручей, пр. пр. Холчи; начало бе
рет в овр. Сухой Холчь Фатежокого р-на и на тер. того 
р-на впадает.

Б ар .: Сухой Холчь, в наст. вр. — один из истоков Холчи
' Суходол, -а, 1М. — река, пр. пр. Пела; начало берет  ̂

уроч. Суходол Беловского р^на и на тер. того же р-на впа
дает.

Вар.: Сухой дол.
2 Суходол, -а, м. — ручей, лев. пр. Холчи; начало берет 

в овр. Суходол, зап. д. Суходол, Фатежского р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

От суходол — ’сухая балка с широким днищем’ (Мурзае- 
вы. Словарь). По рельефу местаости.

' Сухой, -ого — ручей, лев. пр. И лька; на1чало берет на 
с.-з. окраине Беловского р-на, сев. с. Кондратевки, и на тер. 
того же р-на впадает.

Вар.: Сухой Колодезь.
 ̂Сухой, -ого — ручей, пр. пр. 'Сухого; начало берет в 

д. Демидовке Красно-Яружского р-на Белгородской обл., впа
дает на тер. Беловского р-на.

Вар.: Сухой Колодезь; в наст. вр. — Забужевка.
 ̂Сухбй, -ого — ручей, лев. пр. Полевой Оно1Вы; начало 

берет зап. хут. Коровинские Выселки Золотухинского р-на и 
на тер. того ж^ р-на впадает.

 ̂Сухой, ого — лев. пр. Ж игаевки; начало берет в уроч. 
Сухой лог ю.-з. д. Мармыжи Конышевского р-на, впадает на 
тер. Дмитриевского р-на.

В др. источ. ' Мармыжи. От сухой — ’высохший’. См. Су
хая.

Сухой Бытёц, -ого, -а — ручей, лев. пр. Сейма; начало 
берет из 03. Долгого Льговского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От сухой и диал. бытеть — ’толстеть, набухать’, при по- 
МОЩ.И суф. -ец. Ср. Толстый“Колодезь.

Сухой Дол, см. ' Суходол.
' Сухой Колодезь, см. ' Сухой.
 ̂Сухой Колодезь, см.  ̂Сухой.

Сухорёбрик, -а, м. — ручей, лев. пр. Тускаря; начало бе
рет 1в овр. Сухоребром Золотухинского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

От кур. сухоребрик — ’глубокий овраг, на дне которого 
протекает ручей, образованный в результате постепенного уг-
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дубления оврага весенними водами и выхода на поверхность 
грунтовых вод’. Такие овраги старше, чем протекающие по 
ним ручьи.

' Сучок, -чка, м. — река, лев. пр. Овалы; начало берет 
юж. с. Троицкое Фатежского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

 ̂Сучок, -чка, м. — ручей, пр. пр. Марфинжи; начало бе
рет юж. д. Ивановки Золотухинского р-на и на тер. того же 
р-на впадает. В наст. вр. Ивановский.

От суки — ’подсека, вырубленное и выжженное место в 
лесу’ (Коиорский. 137) при помощи суф. -ОК. ГГо лесной рос
чисти.

Сушавйца, -и, ж. — ручей, лев. пр. Сваны; начало берет 
в овр. Сушавйца, вост. с. Красная Слободка, Конышевского 
р-на и на тер. того же р^на впадает.

Вар.: Сухавец, Сушавйца, Шушавец, Шушавица, в др.ис- 
точ. — Муховец.

От сухой при помощи суф. -ав-иц(а) и чередования х —ш. 
Ср. диал. сушь — ’песчаная, каменистая отмель, мель’. В вар. 
Шушавец, Шушавица начальное ш возникло в результате 
регрессивной межслоговой ассимиляции.

Сушовйца, см. Сушавйца.
' Татарка, -и, ж. — излучина Сваны юж. г. Дмитриева 

Дмитриевского р-на.
 ̂Татарка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Кш ени; начало берет в 

овр. Просельском Советского р-на, протекает через с. Петро- 
во-Карцево и на тер. того же р-на впадает;

От диал. татарский — ’южная сторона, обращенная к по
лю (степи)’. Ср. Крымская или Ногайская сторона. Москов
ская (сев.). Литовская или Черкасская (зап.).

' Теплйнка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Сваны; начало берет 
ю.-в. д. Теплый Колодезь Поныровского рнна, впадает натер. 
Фатежского р-на.

Вар.: Теплый Колодезь, Теплынка.
2 Теплйнка, и-, ж. — ручей, пр. пр. Сухой Амонвки; на

чало берет в уроч. Тепленький, вост. д. Малеевки, Хомутов
ского р-на и на тер. того же р-на впадает.

От диал. теплина — ’теплый ключ, родник, горячий ис
точник’ (Даль, IV, 399). По качеству воды.

' Тёплый Колодезь, см. Теплйнка.
2 Тёплый Колодезь, -ого, -я — лев. пр. Кшени; имеет два 

истока: один берет начало юж. д.Панское, др. — ю.-з. д. Ман
сурово Советского р-на и на тер. того же р-на впадает.
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в  наст. вр. — руч. Панский. От теплый и колодезь. Ср. 
Теилинка. См. Колодезь.

Тепльшка, см. ' Теплйнка.
Теребавля, см. Терёбля.
Терёбжа, см. Терёпша.
Терёбля, -и, ж. — ручей, пр. пр. Сейма; начало берет сев. 

с. Макаровки (раньше с. Теребля) Льговского р-на и на тер. 
того же рнна в1падает.

Вар.: Теребавля, Теребовля. От др.-рус. теребити ’расчи
щать. корчевать’ (Срезневский, III, 950). Подробнее см. в ст. 
«Гидронимы с корнем тереб- в бас. Сейма».

Теребовля, см. Терёбля.
Терёбуж, -а, м. — река, пр. пр. Тускаря; начало берет на 

с.-з. окраине Щигроиского р-на, сев. д. Верхний Теребуж и 
на тер. того же р-на впадает.

От др.-рус. теребити — ’расчищать, корчевать’ при помо- 
ШД1 суф. -уж.

Терепша, -и, ж. — ручей, пр. пр. Тускаря; начало берет в 
овр. Громовом, у д. Терепши, Золотухинского р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

От теребити, ом. более ранний вар. Теребжа. Подробнее 
см. «Към въпроса за произхода на някои руски хидроними» 
(стр. 21).

Тйвенка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Надейки; начало берет 
в уроч. Тйвенка, ю.пв. д. Борщевки, Хомутовского р-на и на 
тер. того же р-на впадает.

Неясно. Возможно, от диал. twro — ’jeraisa’ (Даль, IV, 
405) при помощи суф. -енка (а). Видимо, по конфигурации 
русла.

Тим, -а, м. — река, пр. пр. Сосны; начало бедет юж. с. 2-е 
Выгорное Тимокого р^на, протекает по Черемисиновскому 
р-ну, впадает на тер. Орловской обл.

Общепринятой этимологии нет. Фасмер (сближает с др.-рус. 
тимено (ЭСРЯ, III, 105), см. тимено — ’гоязь. тина’ (Срезнев
ский, III, 959). Не исключено и др. объяснение: от д р^ус- 
тьма — ’тьма, темнота’ (Срезневский, III, 1081). Возможно, по 
темному цвету воды. «Почва уезда (Тимского) состоит из чер
нозема..., по берегам р. Тима бура» (Семенов, V, 118), которая 
придает воде особый цвет.

Тйшимка, ом. Тищимля.
Тишимля, -й, ж. — ручей, пр. пр. Белого Немеда; н а ч а л о  

берет сев. д. Коровино ЗКелезногорского р-на и на тер. того jk® 
р-на впадает.
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Возможно, от тихий, ср. др.-рус. ’тихий, медленный’ (Срез
невский, III, 965).

Тблпин, ом. Толпинка.
Тблпина, ом. Толпинка.
Толпинка, -и, ж. — река, лев. пр. Сейма; начало берет 

вост. с. Александровки Кореневского р-на и на тер. тонч) ж е 
р-на впадает, протекает через с. Толпино.

От топонима Толпино.
Толстый -ого,— ручей, лев. пр. Тима; начало берет в овр. 

Никитин лог Черемисиновского р-на, протекает через д. Пе- 
трищево, впадает на тер. Тимского р-на.

В др. источ. — Карандаковка, в наст. вр. — Безымянный. 
От толстый; ср. др.-рус. тълстыи — ’толстый, обильный, туч
ный’ (Срезневский, III, 103—7—8).

Толстый Колодезь, -ого, -я — ручей, лев. пр. Т и м а; начало 
берет в уроч. Лес, зап. с. Михайловки, Черемисиновского р-на 
и на тер. того р-на впадает.

Трасасенка, см. Тростянка.
Трасйльный Колодезь, -ого, -я — ручей, пр. пр. Н еполки; 

начало берет зап. д. Останково Золотухинокого р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

В ар.: Трясильный Колодезь. От трясина — ’зыбкое болото, 
опасное, очень мокрое и засасывающее болото’ (Мурзаевы, 
Словарь, 228).

Траснйца, см. Троснйца.
Троснйца, -ы, ж .— ручей, пр. пр. П рута; начало берет юж. 

с. Конышевки Конышевского р-на, впадет на тер. Льговского 
р-на.

В ар.: Траснйца. от тростной — ’тростниковый, камыш евый’ 
прга помощи суф. -иц (а). См. с тем же корнем Тростянка.

Тростенёц, см. Тростянка.
Тростянка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Т им а; начало берет 

сев. с. Чернянки Черемисиновского р-на и на тер. того ж е р-на 
впадает.

Вар.: Трасасенка, Тростенец. От трость при помощи суф. 
-янк (а); ср. др.-рус. тръсть — ’тростник, камыш ’ (Срезнев
ский, III, 1013). Тростник обычно по берегам рек и озер.

Трубачи, -ей, только мн.,—ручей, пр. пр. Белого Немеда, на
чало берет в уроч. Осинник — Трубачи на вост. окраине Же- 
лезнагорского рчна, впадает на тер. Троснянского р-на Орлов
ской обл.

От труба — ’узкая протока, русло реки’ при помощи суф. 
-ачи.
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Трубеж, -а, м. — ручей, пр. пр. Пела; начало берет в уроч. 
Трубеж Обоянского р-на и на тер. того же р-на впадает.

От труба — 'узкая протока, русло реки’ дри помощц 
суф. -ек.

Трупин, -а, м. — ручей, пр. пр. Свапы; начало берет сев. 
с. Кузнецовки Дмитриевского р-на и на тер. того же р-на впа
дает. В др. источ. — 2 Крупёц.

По фамилии одного из владельцев села Кузнецовки — Тру. 
нова.

Трясильный Колодезь, см. Траейльный Колодезь.
Тур4нка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Подмостища; начало бе

рет сев. д. Малая Алешня Хомутовокого р-на и на тер. того 
же р-на ипадает. В наст. вр. — Алешёнка.

От др.-рус. туръ — ’дикий буйвол, зубр’ (См. Срезневский, 
П1, 1038) дри помощи суф. -анк (а). В древности туры водились 
на тер. Посвмья (См. Плигинский, 41).

Турка, см. Турочка.
Туровёц, -вца, м. — ручей, один из притоков Туровки, Обо- 

янский р-н. Иноща — Малый Туровец.
От тур при помощи суф. -овец. Ср. Туранка.
Туронйца, см. Туровка.
Туровка, пи, ж . — река, пр. пр. Пела; начало берет в уроч. 

Нижние Печ;ки Обоянокого рчна, протекает через с. Чекмарев 
ку и на тер. того же р-на впадает. В XVII в. — Туровица.

От тур при помощи суф. -овк(а). Ср. Туранка, Туровец.
Туроч;ка, -и, ж, — река, лев. пр. Клевени; начало берет в 

овр. Туркинеком Рыльекого р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

Возможно, от диал. турка или турча — ’растение Hottonia 
palustris’, ’плавушник, в мелких стоячих или медленно теку
щих ®одах и по болотам’ (Даль, IV, 444).

Тускарь, -я, м. и Тускарь, -и, ж. — река, пр. пр. Сейма; на
чало берет юж. д. Ново-Александровки Щигровекого р-на, про
текает по тер. Золотухинского р-на, впадает юж. Курска.

Вар: Тускор, Тускорь, Тускур. Неясно. Топоров и Труба- 
чев в названии видят иран ♦ tusk — ’пустой’. распространен
ный суф. -ара (Гидр. Верх. Поднеяр., 2227). Не исключено и 
иное объяснение: от др.-рус. тускъ — ’тусклый’(Фасмер, ЭСРЯ, 
Ш , 156) при помощи суф. -орь, который впоследствии уступил 
место суф. -арь (См. Оонорский, Имен, склон, в совр. рус. яз., 
в. II, 1927, 44). Тускарь протекает по местности, которая пред
ставляет туч;ные черноземы, лишь в отдельных местах сугли
нок и каменистая почва. В реку попадает масса чернозема, 
который придает воде темный оттенок.
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Тускор, см. Тускарь.
Тускорь, ом. Тускарь.
Тускур, см. Тускарь.
Убля, -и, ж. — река, лев. пр. Оскола; начало берет сев. 

Сомовки Горшеченского р-на, впадает на тер. Ст.-Оскольско- 
р-на Белгородской обл.
Вар.: Меловая Убля. Возможно, от слав. * иЬе1ъ. иЫъ — 

белый’. Очевидно, по цвету воды. Ср. вар.: Меловая Убля, 
десь же река Меловка.

Убля Мелов&я, С!М. Убля.
Удава, -ы, ж. — река, лев. пр. Пела; начало берет в с. За- 

бужевка Беловокого р-на, впадает на тер. Суджанского р-на.
Неясно. Видимо, можно сопоставить с речными названия

ми Уда, Уды, Удач и проч., в основе которых заключен и.-е. 
корень *ud- 'вода’.

В вар.: Вдова начальное «в» вм. «у» под влиянием кур. 
оворов.

Уйна, ом. Гуйва.
Узник, -а, м. — ручей, пр. пр. Вабли; начало берет в уроч. 

Отрезном, оев. д. Узник, Конышевокого р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

Очевидно, от географ, термина узень — ’небольшая пенка 
(Мурзаевы, Словарь, 160— 161).

Уланка, ом. Усланка.
Уланок, -а, м . — ручей, пр. пр. Пела; начало берет сев. 

с. Уланок Суджанского р-на и на тер. того же р-на впадает.
По названию войск, слободы Уланок, основанной б. Суд- 

жанским комиссарством Сумской провинции.

Услан, см. Усланка.

Усланка, -и, ж. — река, пр. пр. П ела; начало берет юж. 
(?роч. Верхний Усланъ 1-й и 2-й Обоянского р-на и на тер. то
го же р-на впадает.

Вар.: Уланка, Услан, Услоница. От диал. услань — ’слуск 
или подъём, изволок, покатость под гору и в гору (Даль, IV, 
5Г2) при помощи суф. -к (а). По рельефу местности.

Усбж, ом. Усожа.
' Усожа, -и, ж. — река, лев. пр. Свапы; начало берет сев. 

П. Орлянки Фатежского р-на, впадает на тер. Железногорского 
р-на. На 1картах — Со(Жа, Усожа, Уоожь.

2 Усожа, -и, ж. — река, пр. пр. Неруссы; начало берет в 
ввр. Резкрезы, с.-в. с. Кузнецовки, Дмитриевского р-^а, впа
дает в Неруссу на тер. Брянской обл.
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Неясно. Топоров и Трубачев полагают, что название Усонс^ 
произведено на русской почве от гидронима Сожь (Гидр 
Верх. Поднепр., 227). Однако о происхождении названия Сож^ 
существуют различные точки зрения: ом. Ооболевс-ки!)
(ИОРЯС, XXVII, 282), Георгаев (Исследования, 259), Фасмеп 
(ЭСРЯ, II, 687), Мошинакий (189—90).

Усожь, см. ‘ Усожа.
Усперт, -а, м. — ручей лев. пр. Свапы; начало берет в овр. 

вост. с. Новая Перпгана Дмитриевского р-на, доходит до д. Ста
рая Першина и дале теряется в болотах левобережья Свапы 
того же р-на.

Вар.: Уоперть. Видимо, от спертый — ’сжатый’ с протети- 
ческим гласным у-. Усперт берет начало в овраге, течение его 
преграждается осыпающимися песками и мергелями.

Усперть, ом. Усперт.
Усть-Галичий Верх — руч. Галичий в верх, течении, Мед- 

венского р-на.
От др.-рус. усть — ’исток реки’ (Срезневский, III, 1292) и 

гидронима Галичий верх.
Усть-Дунаец, см. ' Дунаец.
Усть-Креейще, ом. Крестйще.
Усть-Плбекий, ом. ^Плоский.
Фатёж, -а, м. — ручей, пр. пр. 'У сож и; начало бере- ’̂ в 

уроч. Цыбин Фатежокого р-на, впадает на вост. окраине г. Фа- 
тежа.

Вар.: Фатежик, Фотежик. Неясно.
Фатёжик, см. Фатёж.
Фокина, ом. Фбкинка.
Фокинка, -и, -ж. — ручей, пр. пр.  ̂К рупца; начало берет 

с.-з. д. Фокино Дмитриевского р-на и на тер. того же р-на 
эпадает.

Вар.: Фокина. От топонима Фокино при помош;и суф. -к(а).
Фотежик, ом. Фатёж.
' Фо'шня, й, ж. — ручей, пр. пр. Каменной Оомоньки; на

чало берет в уроч. Хвощевом Дмитриевского р-на и на тер. 
того же р-на впадает.

Из Хвощня от хвощ — ’растение Equisetum разных видов 
(Даль, IV, 547). Изменение »в в ф под влиянием брянских 
говоров.

2 Фошня, ом. Хвощня.
Халчи, см. Хблча.
Хан, см. Хон.
Ханок, см. Хонок.
Харасёйка, ом. Харасёя.
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Харасёйка Ж ивая, ом. Ж ивая Харасёйка.
Харасёйка Мёртвая, см. Мёртвая Харасейка.
Харасёя, ^и, ж. — река, пр. пр. Свапы; начало берет в овр. 

Кругленьком, с.-в. с. Погодино Дмитриевского р-на и на тер. 
Т01ГО же р-на впадает.

Вар.: Ж ивая Харасейка, Хоросая, Хоросея, Харасейка. 
Неясно. Возможно, от тюрк, хара или кара — ’чёрный’ (Буда
гов, II, 42), Топоров и Трубачев допускают балт. происхожде
ние: от *Орос-ейка (Гидр. Верх. Поднепр., 212).

Хатуша, -и, ж. — река, лев. пр. Сева; начало берет сев. 
с. Калиновкн Хомутовского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

2 Хатуша, и, ж. — ручей, пр. пр. Хатуши; начало берет 
юж. с. Хомутовки Хомутовского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От укр. хата — ’лом. жилише’ при помощи суф. -уш (а). 
В качестве термина иэвестяю в и.-е и тюрк.-монг. языках. Teip. 
населена выходцами с Украины.

Хвошня, -й, ж. — ручей, пр. пр. Нестуни; начало берет в 
уроч. Хвощевом Хомутовского р-на и на тер. того же р-на впа
дает. В XVIII в. в Атл. Рыльск. у. — Фошня.

Из * Хвошня, от хвощ — ’растение Equisetum’ при помощи 
суф. -н(я). Ростки хвоща широко употреблялись раньше в 
пищу.

Хйла Вёрхняя, см. Верхняя Хила.
Хмелевой Колбдезь, -ого -я — ручей, лев. пр. Кшени; н а

чало берет сев. с. Мелехово Советского р-на и на тер. того же 
р-на впадает. В наст. вр. — Мелехов.

От др.-рус. хмель — ’название растения Atragene alpina’ 
(Срезневский, III, 1377) при помощи суф. -ев-. По урочищу. 
Е XVII в. хмельники — одно из доходных угодий.

Холодина, см. Холодйца.
Холодйца, -и, ж. — река, пр. пр. Малой Рыбинки; начало 

берет зап. с. Каоиново Обоянского р-на и на тер. того же р-«а 
впадает. Известна также как Холодина и Сухая Рыбинка.

От рус. холод при помощи суф. -иц(а). По особенности 
воды.

Холодный, -ого, -ручей, лев. пр. Любача, Медвенский р-н.
В более ранних источ. — Гахов Колодезь. От субстан. прил. 

Холодный.
Хблча, -и, ж. — река, лев. п р .’ Усожи; начало берет ю.-з. 

с. Верхние Холчи Фатежского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.
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Вар.: Мокрая Холчь, Мокрый Холч, Мокрый Холчь, Хал- 
чи. Возможно, от тюрк, хала — 'пустое место, пустынное 
сто’ (Магазаник, Турец. — рус. слов., 377) и ча — река, реч- 
к а ’. По местности, которая находилась на пути татар из юж
ных степей IB пределы Мос-го гос-ва. Ср. с. Большая Хвлань 
(или Холань) (Белг. обл.).

Холчь Сухая, ом. Сухая Холчь.
Хон, -а, м. — река, пр. пр. Сейма, начало берет юж. хут. 

Выселок Пахонок Тимского р-на, протекает по Курскому, впа
дает на тер. Солнцевского р^на.

Вар.: Хан. Возможно, от тюрк, хон — ’река’ (Мувзаевы. 
Словарь, 242). См. указание КН. БЧ на то, что между Лещи- 
ном и Хоном проходила Пахнуцкая дорога, известная татар
ская секма. Топоров и Трубачев {Гидр. Верх. Поднепр., 227) 
выдвинули гипотезу об иран. происхождения гидронима.

Хондк, -нка — ручей, лр. ,пр. Хона; начало берет в с. Па
хонок Тимского р-на, вяадает на тер. Солнцевского р-на.

Вар.: Пахонок, Ханок. От гидронима Хон при помощи 
суф. -ок. Ср. Хон. В вар. Ханок «а» под влиянием аканья.

Хоросая, см. Харасёя.
Хоросёя, см. Харасёя.
Хотёж-Колддезь, я  — ручей, пр. пр. ’ Белицы; начало бе

рет в уроч. Хотеж Щеголянского с.-с. Веловокого р-на, впада
ет на тер. Суджанского р-на.

Возможно, от др.-рус. хоть — ’желание’ (Срюзневский, П1, 
1389) при ломощи суф. -еж и колодезь.

Хотемль, и, ж. — река, лев. пр. 'У сож и; начало берет 
в д. Умские Дворы Фатежокого р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар.: Хотимль. Неясно. Топоров и Трубачев допускают 
связь с корнем хат- (Гидр. Верх, Поднепр., 222).

Хотимль, см. Хотемль.
Хрестйще, ом. Крестйще.
Хрёновец, -вца, м. — ручей, пр. пр. Малой Курицы; нача

ло берет в уроч. Хреновец, с.-(в. д. Огарково, Курского р-на н 
на тер. того же р-на ипадает.

От хреновый при помощи суф. -ец; хрен — ’название рас
тения Cochlearia armoratia’ (Даль, IV, 567). Дикий хрен везде 
по заливным лугам и огородам.

Цветовка, см. Цвётов Колбдеэь.
Цвётов Колодезь, -а, -я — ручей, лев. пр. Сейма; начало 

берет юж. д. 1-е Цветове Курского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.
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Вар.: ЦветоЕка. Возможно, от др.-рус. цвет — ’луг’ (Срез- 
)1евский, III, 1438) при помощи суф. -ов и колодезь.

Цынов, а, м. — ‘ Долгая в истоке, Хомутоиский р-н.
От диал. цыновать — ’очищать лыки, от коры, скоблить и 

асибирать пучками’ (Даль, IV, 575). По урочищу, где драли 
дыжи.

Цыпка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Курицы в её самом верхнем 
речении; начало берет в овр. Волочном Курского р-на и на 
тер. того ж р-на впадает.

Неясно.
Чаплин, -а — ручей, лев. пр. ^Реута; начало берет ю.-з. 

с. Чапли Льговского р-на и на тер. того же р-на впадает.
От топонима Чапли при помощи суф. -ин.
Чевйзна, см. Чечевйзна.
Челночный, -ого — ручей, пр. пр. Сваны; начало берет в 

овр. Челночном, возле хут. Шатуновки, Хомутовского р-на и 
на тер. того же р-на впадает.

От географ, термина челн — ’небольшая гривка или o c t d o - 
вок более сухолюбивых типов леса в низких заболоченных 
участках' (Мурзаевы, Словарь, 249) при помощи суф. -очн-.

Червячок, -чка, м. — ручей, лев. пр. ‘ Крутой; начало бе
рет в Матвеевском овр. Золотухинского р-на и на тер. того же 
р-на впадает; протекает через д. Матвеевку.

От червяк при помощи с ^ .  -ок; ср. др.-рус. чьовь. червь— 
’красный’ (Срезневский, III, 155Т;. По цвету воды.

Черембшенка, -и, ж. — ручей, пр. пр. Харасеи; начало бе
рет в уроч. Черемошенец Дмитриевского р-на и на тер. того 
же р-на владает.

От черемха или черемша — ’древесн. раст. черемуха Рги- 
nus padus’ (Срезневский, III, 1500; Даль, IV, 592; Вержбиц
кий, 411) при помощи суф. -енк (а).

Черемошная, см. ' Черемошнбй.
‘ Черемопшой, -ого, — ручей, лев. пр. Полной; начало бе

рет в с. 4ei№MonraoM Медвенского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

Вар: Черемошная.
 ̂ Черемошнбй, -ого — ручей, лев. пр. И вицы; начало берет 

ю.-з. с. Черемопшого Солнцевского р-на и на тер. того же р-на 
впадает. Раньше — Ивищкая Плота.

От черемха или черемша при помощи суф. -н-.
Черничин, -а — ручей, пр. пр. Харасеи; начало берет в 

с. Пробожье Поле Дмитриевского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.
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От черника — ’куст и ягода Vaccinium myrtillus’ (Даль, IV, 
595) при помопщ суф. -ин.

Черновёц, -вца, м. — ручей, лев. пр. Сейма; начало берет 
юж. с. Черновец Пристенского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

От чернь при помощи суф. -овец. См. Чернь.
Чернолёсок, -а, м. — ручей, лев. пр. Косоржи; начало бе

рет в урюч. Чернолесок Щигровского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

От чернолесье — ’чистые лиственные леса’ (Даль, 2V, 596) 
при помощи суф. -ок. По урочищу.

Чёрный Колбдезь, -ого, -я — ручей, пр. пр. Прута (или 
один из его истоков); начало берет в д. Черный Колодезь 
Льговского р-на и на тер. того же р-на впадает.

От черный — ’темный’ и колодезь. По цвету воды. См. об 
этом подробно Мурзаевы, Словарь, 250; Филевич, 159.

Чернь, -и, ж. — река. пр. пр. Свапы; начало берет в овр. 
с .- ‘В. с. Чернь Орловской обл., впадает на тер. Железногорско
го р-иа.

От чернь.— густой непроходимый лес или кустарник’ 
(Даль; IV, 595; Мурзаевы, Словарь, 250).

Чертовая, см. Зачертовая.
Чечевйзна, -ы, ж . — река, пр. пр. Сейма; начало берет 

с.-в. д. Березуцкой Льговского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

Вар.: Чевизна, От диал. чечевичка — ’плавучее вопяное 
растение Lemna’ (Даль, IV, 126; при помощи суф. -зн(а). Оче
видно, эт обилия на реке чечевички, ряски, которая иногда 
покрывает сплошь ручьи и реки с медленным течением.

Чмача, -и, ж. — река, лев. пр. Свапы; начало берет ю.^. 
с. Верхняя Соковнинка Конышевского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

Неясно. Возможно, от диал. чмятсать — ’чавкать, чмокать’ 
(Даль, IV, 609). Звукоподражательное.

Шарапов, -а, м. — ручей, пр. пр. Тима; начало берет в 
уроч. Шатилов, вост. с. Старые Савины, Черемисиновского 
р-на и на тер. того же р-на впадает.

По фамилии поселенца Шарапова.
Швецбв, -а, м. — ручей, лев. пр. Свапы; начало берет на 

сев. окраине Конышевского р-на и на тер. того же р-на впа
дает.

По фамилии поселенца Швецова.
Ширбкий, -ого — Большой Крюк от д. Яковлевки до впа

дения в Пселец, Пристенский р-н.
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Ш марная, -ой — река. лев. пр. ’ Усожи; начало берет юж. 
хут. Ивановского и д. Шмарное Фатежского р-на и на тер. то
го же р-на впадает.

От диал. шмара — ’тина на воде, ряска, цвет воды, раст. 
Lemna’ (Даль, IV, 640) при помощи суф. -н-.

Штевёц, -вца, м. — река, пр. пр. Тускаря; начало берет в 
Малиновом логу, сев. д. Рогозинки, Золотухинского р-на и на 
тер. того же р-на впадает.

Неясно.
Шум, -а, м. — ручей, пр. пр. Амоньки; начало берет сев. 

д. Приходьковой Хомутовского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От мест, географ, термина шум — ’бурное течение, вызван
ное крутыми поворотами реки’.

Шушавёц, см. Сушавйца.
Ш ушавйца, см. Сушавйца.
Щеголёк, -лька, м. — ручей, лев. пр. ‘ Б елицы ; начало бе

рет вост. с. Щеголёк Беловского р-на и на тер. того же р-на 
впадает.

От топонима Щеголёк.
Щенева, см. Кшень.
Щигбр, -гра, м. — река, пр. пр. Косоржи; начало берет юж. 

с. Пригороднего Щигровского р-на, впадает на тер. Черемиси- 
новского р-на.

Вар.: Щигора, Щ игорчик, Щ игрик. От мест, географ, тер
мина щигры — ’облесенные гребни сухих межбалочных бу
гров’ (Мильков, Типология урочищ... Научные записки Воро
неж. отдела ГО. Воронеж, 1970, 21). По особенности рельефа: 
местность в Щигровском р-не сильно пересечена, балки и ов
раги занимают около 14 тыс. га.

Щигора, см. Щигбр.
Щигорчик, см. Щигбр.
Щйгрик, см. Щигбр.
Юдинка, -и, ж. — ручей, лев. пр. Косоржи; начало берет 

с.-з. д. Юдинка Советского р-на и на тер. того же р-на впадает.
От топонима Юдинка.
Яблонов Колбдезь, -ова -я — ручей, лев. пр. К рю ка; нача

ло берет вост. д. Котово Пристеиского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

От яблонь — ’яблоня, дерево Pyrus malus’ (Срезневский,
III, 1632; Даль, IV, 671) при помощи суф. -ов и колодезь. По 
5фочищу.

Яблоня Горькая, см. Горькая Яблоня.
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Язная, -ой — Грязная ,в ниж. течении: от с. Красной Доли- 
ны до впадения в Кшень; Советский р-н.

От яз — ’рыбная застава’ (Срезневский, 1, 821). По соору, 
жению на реке для ловли рыбы.

Яньковка, ст. Янькдв.
Яньков, -а, 1М. — ручей, пр. пр. Амоньки; начало 'берет в 

д. 2-е Яньково Рыльского р-на и на тер. того же р-на впадает.
От топонима Яньково.
Ярыгинка, -и, ж. — один из притоков Вкчанной, Пристен- 

ский р-н.
Возможно, от диал. ярыга — ’яр, яруга’ (Даль, IV, 679) при 

помощи суф. -инк (а), но не от фамилии Ярыгин.
Ясенец, см. ‘ Ясенбк.
Ясенкй, см. ' Ясенбк.
' Ясенбк, -нка, м. — река, лев. пр. Сваны; начало берет в 

овр. Ясенок, ю.-в. д. Ясенок, Фатежского р-на и на тер. того 
же р-на впадает.

Вар.: Ясенец, Ясенки, Ясёнка.
2 Ясенбк, -нка, м. — пр. пр. Р ати ; начало берет в уроч. Бе

резовом, <5.-3. с. Тестово, Щигровского р-на и на тер. того же 
р-на впадает.

От ясень — ’дерево падуб, Fraxinus excelcior’ (Даль, IV, 
681) при помощи суф. -ок. Известно в др. славян, языках. По 
урочищу.

Ясёнка, ом. ' Ясенбк.



Акты исторические, собранные и изданные Археографиче
ской комиссией, I —IV, СПб., 1841.

Акты Курского края (XVII в.), извлеченные из архива 
М. М. Т о л с т о г о  и изданные Д. И. Б а г а  л е е м ,  №№ 1—11. 
«Курские губернские ведомости», № 64—67, 1897.

Акты, относящиеся к Малороссии. Чтения в обществе ис
тории и древностей Российских при Московском униве'рсите- 
те, кн. 2, М., 1885.

Акты Московского государства, изд. Академией наук, под 
ред. Н. А. n o n o i B a ,  I (1571 — 1634), II (1635—1659). СПб., 
1890, 1894.

А р и с т о в  Н. Промышленность древней России. СПб., 
1866.

Атлас Курской губернии, составленный из 15 городов с их 
округами. Сочинен в 1785 г. (Рукопись). ЦГВИА, ф. ВУА; 
ед. хр. 18803. Москва. ^

Планы генерального межевания Курской губернии, мас
штаб =  в 1 англ. дюйме 2 ве'рсты, 1782—1785 (Рукописи). 
ЦГАДА, Москва:

Атласы Богатинского, Дмитриевского, Льговского, Обоян- 
ского, Путивльского, Рыльского, Старо-Оскольского, Суджан- 
СК01Г0, Тимского, Фатежского, Щигровского уездов.

Акты, относящиеся до юридического быта древней России, 
изд. Археографической комиссии под ред. Н. К а л а ч ё в а ,  I, 
СПб., 1857.

Б а г а л е й  Д. И. Материалы для истории колонизации и 
быта степной окраины Московского государства (Харьковской 
и отчасти Курской и Воронежской губ.) в XVI—XVIII ст., со
бранные ъ разных архивах. Харьков, 1886.

I. источники СЛОВАРЯ
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Б а р с о в  Н. П. Очерки русской исторической географии 
изд. 2-е. Варшава, 1885.

Б е л я е в  И. П. О сторожевой, станичной и полевой службе 
на польской украине Московского государства до ц. Алексея 
Михайловича. М., 1848.

Б л а г о в е щ е н с к и й  Н. А. Четвертное право. М., 1899.
Ведомость сёл, хуторов, слобод Миропольского комиссар, 

ства Сумской про;винции 1773 г. Памятная книжка Курской 
губернии на 1894 г. Курск, 1894.

Ведомость сёл, деревень и хуторов Суджанского комиссар
ства Сумской провинции 1773 г. Памятная книжка Курской 
губернии на 1894 г. Курск, 1894.

В и р с к и й  А. А. Очерк физической географии Курского 
края. «Курский край», в. I, Курск, 1925.

Военно-топографическая карта Курской губернии мас
штаб =  в 1 дюйме 3 версты, 1864.

Г л а д к о в  Н. А. Рыбы бассейна рек Свапы и Сайма в пре
делах б. Льговского уезда, Изв. КОК, № 3—6 (15—18). Курск, 
1929.

Г о л у б о в с к и й  п. История Северской земли до половины 
XIV ст. Киев, 1881.

Г о р о ж а н с к и й  Н. Материалы для археологии России по 
‘’губерниям и уездам. Курская губерния, в. I, 1884.

ЗКалованная грамота Путивльскому Молченокому мона
стырю 1615 г. Труды КГСК, в. I, Курск, 1963. (Труды Курске 
го губернского статистического комитета).

Грамота Поместного приказу к осадному голове Ивану Ан
дреевичу Самойлову 1695 г. Изв. КОК, № 6, Курск, 1927.

Дополнения к актам историческим, собранным и изданным 
Археографической комиссией, т.т. VI, VII, IX, XII. СПб, 1859, 
1875, 1872.

Дневник Курского помещика И. П. Анненкова. Материалы 
по истории СССР, т. V. Документы по истории XVIII века. АН 
СССР, М., 1957.

Д о м г е р  В. А. Геологические наблюдения, произведенные 
летом 1876 года в Ливенском уезде Орловской губ. и в погра
ничной с ним части Щигровского уезда Курской губернии.
♦ Горный журнал», т. II, СПб., 1878.

Донские дела, кн. I—III (Русская историческая библиоте
ка. Т.т. X V ni, XXIV, XXVI). СПб., 1898—1909.

З л а т о в е р х о в н и к о в  Н. П. Памятники старины и но
вого времени и другие достопримечательности Курской губер
нии. Курск, 1902.

Известия Курского общества краеведения: до 1929 г.
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«.губернские*, №№ 1—2, 3, 4, 6, 1927; 1(7), 3 (э) 4 __о
[10 -12 ), 1928; № № 1 - 2  (1 3 -1 4 ), 3 - 6  (1 5 ^ 1 8 ) ,’ 192Q
Курск. (Изв. КОК).

Книга Большому Чертежу под ред. К. Н. С е р б и н о й  
М.—Л., 1950 (Кн. Б. Ч.).

Переписная книга поселений по р. Снагости 192 (1684) г. 
Рукопись). ЦГАДА, ф. Разрядного приказа 210, ед. хр. 8о ' 
Москва. ’

Писцовые книги Курской губернии. ЦГАДА. Поместный 
приказ, ф. 1209, Москва:

Подлинная писцовая книга и межевая книга города Обоя- 
ни и его посада и поместных земель в станах Залесском, Соло- 
тивском и Рудавском письма, меры и межевания стольника 
А. Б. Мантурова и подьячего Гр. Жеребцова 199 Д6911 года, 
кн. № 326.

Оскол. Список с дозорной и межевой книги города и его 
посада и поместных земель в станах Окологородном, Ублиц- 
ком, Чуфичевском, Дубенском и Орлицком письма, дозора и 
межевания Осипа С©керина да подъячего Добрыми Русанова 
123 (1615) и  124 годов, кн. № 342.

Оскол. Подлинная писцовая и межевая книга поместных и 
монастырских земель в станах Окологородном, Ублицком, Ч у
фичевском, Дубенском и Орлицком письма, меры и межева
ния писцов Гавр. Хотетоиского и подъя1чего Тим. Семёнова 
151 (1643) года, кн. № 343.

Оокол. Список с межевой книги поместных земель В. Щ е
тинина, В. Топорова, К. Раопопова, И. Енютина, П. Киселёва 
с товарищи в пустоши Дикое доле и урочиш;ах мокрого леса 
Ублинского стана межевания стольник-а и воеводы Г. К. Кис- 
ленского 107 Q6S9) года, № 954.

Рыльск. Подлинная межевая книга поместных и вотчин
ных земель в станах Подгорном, Омонском и Сваиском пись
ма и межевания Петра Му;сорского да подъячего Гаврилы Фё
дорова 136(1628) гола 137 (1620) г. кн. № 427.

РыльйК. Подлинная писцовая и межевая книга поместных 
и вотчинных земель в Свапском стане письма и межевания 
Петра Елагина 207 (1699) года, кг. № 430.

Рыльск. Подлинная писцовая и межевая книга поместных 
и вотчинных земель в Свапском стане письма и межеванья 
Петра Елагина 207 (1699) года кн. № 431.

Рыльск. Список с переписной книги посадских дворов и 
людей города и поместных и вотчинных сел, деревень и даоров 
Е станах Подгорном, Омонском, Свапском переписи П. Ф. Ме-
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щерокого и подьячего Я. Щелокова 154 (1646) года, кн
10556.
Суджа. Подлинная писцовая и межевая книга села Пореч- 

ного поместного владения М. Кудина, А. Ворошилина, Я. Боб
ровского и Г. Перечного с товарищи письма и межеванья Ва- 
силья Сибилева 197 (1689) года, кн. № 461.

Сметная книга по городу Рыльску 192 (1684) года. (Руко
пись). ЦГАДА, ф. Разрядного приказа 210, ед. хр. 80, Москва.

Курская область (карта), масштаб =  1 : 500000, в I см
5 км. Главное управление геодезии и картографии МВД СССР, 
М., 1956.

К у д р я в ц е в  Н. Геологический очерк Орловской и Кур
ской губерний (Материалы для геологии России), иэд. С.-Пе
тербургского минералогического общества, т. XV, СПб., 1892.

Л а р и о н о в  С. Описание Курского наместничества. М., 
1786.

М а ш т а к о в  П. Л. Список рек Днепровского бассейна. 
СПб., 1913.

Межа Миропольского уезда 1675 г. Памятная книжка Кур
ской губернии на 1894 г. Курск, 1894.

М и з г е р  А. Конспект растений, дикорастущих и разводи
мых (В Курской губернии. Курск, 1869.

Название населенных мест Курской губернии 1861 г. Тру
ды КГСК, в. I, Курск, 1863.

О г л о б л и н  Н. Н. Обозрение историко-географических ма
териалов XVII и нач. XVIII вв., заключающихся в книгах 
Разрядного приказа. М., 1884.

Описание к Атласу Курской губернии 1785 г. (Рукопись). 
ЦГВИА, ф. ВУА, ед. хр. 18804 (Ч. I), Москва.

Опись новостроенного города Суджи, учиненная Г. С. Раго
зиным в 1664 г. Памятная книжка Курской губернии на 
1894 г. Курск, 1894.

Памятные книжки Курской губернии на 1891, 1892,
1894 иг.

И л и г и н с к и й  в. Фауна западной части ЦЧО. Известия 
КОК № 4—6 (10—12), 1928; № 1—2 (13—14), 1929, Курск.

^ С а м о к в а с о в  Д. Я. Древние города России. И с т о р и к о 
юридическое исследование. СПб., 1873.

С е м е н о в  Н. П. Географическо-статистический сл о в а р ь  
Российской империи, тт. I—V, СПб., 1863—1885.

Списки населенных мест Российской империи, с о с т а в л е н 
ные и изданные статистическим комитетом Мин-ва в н у т р е н .  
дел. XX. Курская губерния. СПб., 1868.

Сельскохозяйственные карты районов Курской области, со,
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ставленные управлением землеустройства Курского областно
го управления сельского хозяйства в 1955—1956 годах, вы
черченные и отпечатанные в г. Саратове, маспггаб = 1  : 50000, 
в 1 см 500 1М .:

Сельскохозяйственные карты Беловского, Беоединского, 
Больше-Солдатского, Верхнелюбажского, Глушковского, Гор- 
шеченского, Дмитриевского, Золотухинского, Иванинского, 
Касторенского, Конышевского, Кореневского, Крупецкого, Ле
нинского, Льговского, Мантуровского, Медвенского, Михай
ловского, Обоянского, Поныровского, Пристенского, Рыльско- 
го, Овободинского, Советского, Солнцевского, Стрелецкого, Суд- 
жанского, Тимского, Фатежского, Хомутовского, Черемисинов- 
ского, Щигровского и Ястребовского районов.

Труды Курской губернской ученой архивной комиссии,
в. I, ч. 1—2, 1911; в. II, ч. 1—2, 1915, Курск.

Ф и л е в и ч  И. История древней Руси. I. Территорйя и 
население. Варшава, 1896.

Ф и л и п п е н к о  А. А. Городище «Гочев» Обоянского уез
да Курской губернии. «Древности», т. XVI, М., 1900.

Х о д а к о в с к и й .  Пути сообщения древней России. Рус
ский исторический сборник, т. 1, кн. 1, М., 1837.

Я к о в л е в  И. Д. Геологическое обследование фосфоритных 
залежей в Букреевском и Дмитриевском районах Курской гу
бернии, Известия КОК, № 1 (7). Курск, 1928.

II. ЛИТЕРАТУРА

А н н е н к о в  Н. Простонародные названия русских расте
ний. М., 1898.

Б а р а н о в  А. Д. Наз1вание полей деревни Межники. Уче
ные записки Калининского гос. пед-го института им. М. И. Ка
линина, т. X, в. 3. Калинин, 1945.

Б е з  л а й  Ф. Словенские водные названия, т. 1. Любляна, 
1956 (на словен. яз.).

В е р ж б и ц к и й  Т. И. Некоторые лекарственные растения, 
^употребляемые простым народом Курской губернии. «Живая 
старина», в. III и IV, 1898.

В о с т о к о в  А. Задачи любителям этимологии. «Санкт-Пе
тербургский вестник», ч. I, № 2, 1812.

Г е о р г и е в  В. Българска этимология и ономастика. БАН, 
София, 1960.

Д е н и с е в и ч  Г. В. К истории образования говоров с 
украинской основой на курско-белгородской территории. «Уче
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ные вашиаки» Юурюкото тооуиарсивениаго (пед. ин-та, в IY 
Курск, 1959.

Д у р и д а н о в  И. Топонимията на Първамайска околил 
«Наука и изкуство», София, 1950.

Д у р и д а н о в  И. За някои редки словообразователни типо 
ве в българоката топонимия с уопоредеци от другите ела 
вянски езици. Славиотичен сборник. I. Езикознание. София 
1958.

Д у р и д а н о в  И. Древняя сла1вянская топонимия Волга 
рии, Рила. «Славянска филология», т. 29, в. I, Гейдельберг 
1960 («а нем. яз.).

З а й м о в  И. Български водии имена. «Българюки език» 
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А Н Т Р О П О Н И М Ы

Т. в. Бахвалова

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ л и ч н ы х  ИМЕН в БЕЛОЗЕРЬЕ 
(на материале памятников письменности XVI—XVII вв.)

Задача исторической антропонимики — представить разви
тие общерусской системы именований — может быть решена 
лишь при [врвстороннем изучении локальных антропоними- 
ческих систем с обязательным учетом особенностей истори
ческого развития конкретных территорий,

В данной работе рассматриваются личные именования, бы- 
'1уюш;ие в XVI—XVII вв, в разных социальных классах на 
территории Белозерюкого края.

Своеобразие антропонимической системы (как общерусской, 
так и локально или социально ограниченной) на определен
ном этапе ее эволюции определяется совокупностью структур
ных моделей. Под структурной моделью понимается опреде
ленный тип личного именования. Во внимание принимаются: 
1) его количественно-компонентный состав, 2) принадлежность 
компонентов к системе некалендарных — Р или ^ стем е  ка
лендарных имен — К, 3) функциональная нагрузка каждого 
из членов именования.

Сравнение антропонимии как совокупности структурных 
моделей именований, бытующих на определенных этапах раз
вития, дает возможность говорить о некоторых закономернос
тях в развитии антропонимов (при выделении этапов развития 
исходим из показаний используемых в работе памятников), 
позволяет показать исторический процесс развития личных 
имен как сложную эволюцию от системы некалендарных имен 
к современной антропонимической системе через смену струк
турных моделей.

Существование любой антропонимической модели, степень 
ее распространенности объясняется социально-историческими 
и языковыми факторами. Среди экстралинлвистических фак
торов, влияюпщх на функционирование различного типа 
структурных моделей, огромная роль принадлежит 1) соот
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ветствию тем трюбованиям, которые предъявляются обществом 
к личному именованию человека на определенном этапе раз, 
вития в плане социально-различительном и ритуально-хариз
матическом 2) территориальной и 3) социальной принадлеяс- 
ности антропонима, 4) следует учитывать и жанр памятни- 
ка — источника личных имен.

Источником антропонического материала послужили сле
дующие рукописные памятники письменности Белозерского 
края XVI—XVII вв.: Книги семенные и оброчные всех сел 
монастырских и деревень Кириллова монастыря. XVI в. (ГПБ, 
№ 92/1329) — КС; Список старово семенника. XVI в. (ГПБ, 
№92/1320) — СС; Переписи помещичьих владений в разных 
волостях (напр., Киснемский, Воброзомский, Вадбал и т. п.) 
с указанием о взятых на помещиках ямских деньгах. 1649— 
1650 (ЛОИИ, Ф. 115, № 917) — ШТ-1; Переписи помещичьих 
владений в разных волостях (напр., Пашеозера, Саевская, 
Шубач, Лупсар и др.) с указанием о взятых на помещиках 
ямских деньгах. С е д и н а  XVII в. (ЛОИИ, ф. 115, № 932) — 
ПП-2; Столбцы Воскресенского Череповецкого монастыря. 
XVII—XVIII ЕВ. Череповецкий краеведческий музей; Синодик 
Филиппо-Ирапского монастыря. XVII—XVIII вв. Череповец
кий краеведческий музей, ф. № 361/51, № 17. Используются 
и материалы опубликованных памятников — Приходо-расход
ных книг 1567— 1611 гг. (КР) и семенных тетрадей 1605— 
1626 гг. Кирилло-Белозерского монастыря, помещенных Н. Ни
кольским в сб. «Кирилло-Белозерский монастырь и его уст
ройство до второй четверти XVII в.», т. I, вып. 2, СПб., 1910.

Однокомпонентные структуртые модели

М о д е л ь  Р. В Х в .  в связи с принятием христианства, 
получившего в Киевской Руси значение государственной рели
гии, у восточных славян появляются новые календарные име
на. «Действительно, мы уже с начала XI в. встречаемся с 
христианскими именами» '. Обычай именовать древнерусскими 
именами долго сохранялся на Руси: «Для XVI — первой поло
вины XVII вв. правомерно говорить о функционировании еще 
многих дохристианских имен действительно в качестве имен и 
не только в среде простого народа, но и «лутчих людей*

‘ См. И. В. Б е с т у ж е в - Л а д а .  Имя челооеческсе: его прошлое, на
стоящее, будущее. Советская этнография, 1968, № 2.

Н. М. Т у п и к о в .  Словарь древнерусских личных собственных 
имен. СПб., 1903, стр. 4.

^Н . Н. Б р а ж н и к о в а .  Дохристианские имена в конце XVI— 
начале XVII вв. Ономастика Поволжья, I. Ульяновск, 1969, стр. 39.
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в  говорах Белозерья, как и на всей территории Русского 
государства, в X V I—XVII вв. в функции личного имени про
должают употребляться древние некалеядарные имена: Вере- 
щага (КС, л. 117), Малюта (СС, л. 12), Ушак (СС, л. 27) и т. п. 
Число однокомпонентных именований, состоящих из одного 
некалендарного имени (модель Р), по сравнению с числом 
именований других структурных моделей невелико. Причину 
малой употребляемости именований модели Р следует видеть 
в усилении централизующей государственности и иасильствен- 
ном распространении узаконенных церковью календарных 
имен. Сохранение же древнерусских имен в качестве личных, 
несмотря на все гонения церкви и государства, по-видимому, 
объясняется сильным влиянием многовековых традиций в 
именовании некалендарными именами, а такж е некоторыми 
особенностями некалендарных антропонимов.

Дольше всего, как иавестно, традиции сохраняются в среде 
простого народа. Это отчетливо проявляется на примере ли ч 
ных именований. К ак показывают наши наблюдения, имено
вания модели Р в XVI в. в Белозерье употребительны только 
среди крестьян. По данным КС и СС, в XVI в. распространен
ными некалендарными антропонимами модели Р являю тся: 
Нечай, Якуня, Истома, Третьяк, Шумило, Некрас, Русин, 
Малышка, Серко.

М о д е л ь  К. Анализ именований жителей Белозерья
XVII в. показывает, что для лиц господствующих классов — 
помещиков именования модели К не свойственны. В это время 
здесь распространены антропонимы более сложных структур
ных моделей. В памятниках XVI в. КС и СС, где нашли отра
жение именования крестьян, антропонимы модели К попадают 
в разряд самых распространенных. Именование календарным 
именем всячески поддерживалось и было официально при
знанным, поэтому не случайно численный состав календарных 
имен, зафиксированных в КС и СС оказываются значительно 
шире имен некалендарных (102:42).

Частотность употребления отдельных календарных, как и 
некалендарных имен, различна. Популярными оказываются 
10— 12 антропонимов: Иван, Михаил, Федор, Степан, Григо
рий, Филимон, Ермолай, Василий, Петр, Андрей, Тимофей, 
Семен, остальные 90 имен встретились от 1 до 7 раз. Сравне
ние частотности употребления некалендарных и календарных 
.71ИЧНЫХ имен на разных территориях русского государства го
ворит о существовании в X VI—XVII вв. группы общерусских 
популярных имен. Бытование общерусской группы активных 
в употреблении имен — традиция, издавна существующая на
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Руси, сначала среди некалендарных, затем календарных 
антропонимов. Продолжение этой традиции наблюдается  ̂
современной антропонимической системе.

Однокомпонентные именования моделей Р и К в белозер. 
ских памятниках письменности отмечены в основном в КС, 
СС (XVI в.), «Семенных тетрадях» в сборнике Н. Никольского 
«Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство», т. е. в тех 
памятниках, где выделение лица идет на уровне одного насе
ленного пункта: д. Ш идьяр: Клим, д. К улига; Филип, д. Пен- 
ково: «дано Второму 3 осмияы ржи» (1604 г.).

В памятниках середины — второй половины ХУП в. — 
Столбцах Череповецкого Воскресенского монастыря, Синодике 
Филиппо-Ирапского монастыря одночленные именования от
сутствуют, обязательным являе'ися наличие второго компо
нента.

Двукомпонентные структурные модели

Зависимая в своем развитии от экстралингоэистических 
факторов, антролонимическая система испытывает влияние 
постоянно усложняющейся социально-экономической жизни: 
от личного имени все чаще и чаще требуется выделение чело
века среди большого круга лиц — жителей нескольких насе
ленных пунктов.

Одночленные именования моделей Р и К не могли самостоя
тельно оправиться с выполнением социально-различительной 
функции. Относительно небольшое число активных в употреб
лении как календарных, так и некалендарных имен, высокая 
частотность некоторых из них приводила к появлению много
численных лиц с одинаковыми именами.

Внутри небольшого коллектива одним из выходов из тако
го положения, вероятно, явилось употребление от одного и 
того же имени многочисленных производных, каждое из кото
рых было закреплено за отдельным человеком: ср. д. Марьи
но: Ивака, Васейка, Тишка, Ствпашко, Василий (СС, л. 3),
д. Кощиева: Сидор, Степанко, Гриша, Степко, Якуня (СС, 
л. 11)3.

Вторым путем, способствовавшим выполнению личным 
именем социально-различительной функции, явилось появле
ние в составе именования второго компонента, указывающего

® Аналогичное явление наблюдается и в современных белозерских 
говорах: ср. Гришка Орлов, но Гришенька Матвеев, Саша Волков, но Са
шенька Разумовский (д. Подсоска Белозерского р-на, 1971 г.), Иван Солин, 
но Ванюха Старостин, Сашка Лаврушин, но Санька Сосков (д. Воротишино 
Череповецкого р-на, 1972 г.).
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на какую-нибудь особенность, примечательную черту и т. п. 
именуемого: ср. Истома и Истома Кузнец (IW, л. 58), Якуня 
и Якуня Кузнец (СС, л. 3 6 )— модели Р и Р +  Р subH. Этот 
путь развития антропонимической системы оказался более 
жизнеспособным.

По нашим данным, антропонимы моделей К +  Psub. и 
реже Р +  Psub. явились тем типом именований, который удов
летворял в конце XVI — первой половине XVII вв. многочис
ленные и разнообразные требования, предъявляемые к имено
ванию человека обществом. Наличие первого компонента 
отвечало требованиям государства и церкви: в функции лич
ного имени человека обычно выступало даваемое при креще
нии календарное имя. Обязательность второй части объясня
лась необходимостью в характеристике именуемого, второй 
компонент уточнял первый. Совместное существование в со
ставе именования двух имен, восходящих к разным антропо- 
нимическим системам, своеобразное разделение «поля деятель
ности» между ними и давало именно ту структурную модель, 
которая справлялась с социально-различительной функцией, 
а также сохраняла в именовании человека традир;ии прошлого.

Именования К Psub. и Р -f- Psub. (Ивашко Капуста, КР, 
1610; Нечаик Кобылка, КР, 1581—82) были самыми употре
бительными в тех случаях, когда надо было выделить име
нуемого среди жителей нескольких населенных пунктов.
Об этом говорит наличие многочисленных именований (по 
нашим подсчетам, около 50% от общего числа двухкомпонент
ных именований) моделей К +  Р и Р - | - Р » в  которых второй 
компонент оттопонимическое производное, указывающее на 
место рождения или место жительства именуемого: Яруня 
Белозерец (КР, 1603—4), Яфим Великоселец (КР, 1603—4) и 
т. п. Естественно, что подобные антропонимы могли исполь
зоваться только при выделении человека среди жителей не
скольких населенных пунктов.

В функции личного имени XVI—XVII ®в  ̂ календарные 
имена все больше и больше вытесняют некалендарные. Во 
втором компоненте также происходят существенные измене
ния. Если в именованиях моделей Р  -f- Psub. и К Рзиь. второй 
член характеризует человека в каком-либо из направлений 
семантического плана: указывает на внешний вид челове
к а — Богдан Толстой (КР, 1603-4), Гаврила Долгий (КР, 
1607-8), Оська Лобан (КР, 1607-8), профессию, занятие именуе-

■* Sub. — субстантивированная форма, выступающая в функции вто
рого имени — характеристики.
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мого — Дружинка Бочкарь (КР, 1608-9), Маркел Лошкарь 
(КР, 1606-7), Калинка Судописец (КР, 1606-7), его месторож 
дение, местожительство — Иван Москвитин (КР, 1608-9), Гав- 
рил Ерославец (КР, 1603-4) и др., то в двучленных именова
ниях Р +  Раф от-  ̂ (Ждан Кулебякин, КР, 1603-4), К Paci от 
(Михаил Полстовалов, КР, 1603-4), Р Ka(1- от* (Кручина 
Омельянов, КР, 1603-4) и К - | - К а й  о т -  (Козьма Иванов, КР, 
1606) происходит своеобразная унификация в способе харак
теристики: второй компонент характеризует чело1ека через 
указание на имя отца именуемого.

В XVII IB., особенно во второй его половине, именования 
моделей Р +  Ka(1. о т .  и в большей степени К +  Ka(1- о т -  стано
вятся, по данным белозероких памятников письменности, пре 
обладающими среди именований всех других структурных 
йюделей.

Именования господствующих классов, как показывают 
ПП-1 и ПП-2, оформляются по особым структурным моделям. 
В середине XVII в. в Белозерье в среде господствующего клас
са были равноправными два типа двучленных именований: 
личное имя плюс указание на имя отца именуемого: 
Р -ЬРа(1. от. (Гневаш Моложинов, ПП-1, л. 3), K +  Paci. от. (Фе
дор Соколов ПП-1, л. 7), К -f-Кай. от. (Павел Михайлов, ПП-2, 
л. 35) и личное имя плюс указание на имя деда, прадеда: 
Р +  Рас1. д. ® (Смирька Трубникова, ПП-1, л. 7), К +  Рла-д. 
(ИванНосова, ПП-2,л. 40), К + К а д - д - (Андрей Кузьмина, ПП-2, 
л. 7), Р - | - К а (1-д . (Докучай Михайлова, ПП-1, л. 16). В антопо- 
нимах второго типа указание на имя отца, очевидно, опуска
лось, на функцию второго компонента указывала его грамма
тическая форма.

Трехкомпонентные структурные модели

Трехкомпонентные именования встречаются и среди 
крестьян и среди господствующего класса, но существенно от
личаются между собой как количественно, так и по функци
ональному назначению компонентов.

В господствующих классах, как показывают данные ПП-1, 
трехчленные именования численно преобладают над двучлен
ными (75:53). Распространены именования следующих струк
турных моделей: Р -f-Kaci. от-+  Рла-д- (Нелюб Васильев сын

5 Ad. от. — адъективная форма, указывающая на имя отца именуе
мого.

® Ad. д .  — адъективная форма, указывающая на имя деда именуемого.
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Ракова, ПП-1, л. 2), К  +  Ра(1- от- +  Кас1. д. (Василий Рукинов 
сыи Кузьмина, ПП-1, л. 8), К Ч Kaci. о т . +  Pa(1. д. (Василий Ми- 
китин сын Козлова, ПП-1, л. 25), К -f-Клс1-от-+  Кл(1. д. (Федор 
Петров сын Дементьева, ПП-1, л. 25). Разные формы второго 
и третьего члена в трехкомпонентных именованиях обуславли
вали четкость в разграничении функционального назначения 
компонентов, несмотря на отсутствие одного из н и х ; ср. Сава 
Федоров сын Мясоедова (ПП-1, л. 35), Сава Мясоедова (ПП-2, 
л. 12).

Трехчленные именования крестьян зафиксированы только 
в тех памятниках, где вьвделение идет не на уровне одного 
села, деревни (здесь оказываются достаточным однокомпонент
ного, в крайнем случае двучленного именования), а там, где 
именуемого надо выделить среди жителей нескольких пунктов, 
но и здесь их число невелико. Так, в «Книгах расходных ка
зенных чернеца Паисия с 1 марта 1608 года по 1 марта 
1609 года» среди 500 именований (при сплошной выписке) 
трехчленные занимают около 5%. Это именование следующих 
структурных моделей: Р  P s u b -  +  Psub- (Томилка Корюкаев- 
ский Слинка), К -J- Psub. +  P s u b .  (Федька Гнус Вогнем1Ский), 
К -| KAd oT. +  P s u b  (Данило Стефанов Сеченой).

Трехчленные именования крестьян и помещиков не тож 
дественны между собой по функциональному назначению вто
рых и третьих компонентов. В именованиях моделей 
Р +  P s u b - +  P s u b . ,  К +  P s u b - +  P s u b - ,  К KAd. от. +  P s u b .  третий 
член, а такж е второй (кроме К - f  KAd- от- +  P s u b . )  непосредст
венно характеризует именуемого по какой-то особенности, 
свойственной именно этому человеку. В именованиях поме
щиков, т. е IB моделях Р -j- Кда- от- +  PAd. д., К PAd. о т . +  
KAd. д., К -ь KAd- о т . + PAd- Д-, к +  KAd- от- +  KAd. Д- второй член 
указывает на имя отца, третий — имя деда, прадеда. 
У крестьян, как показывают памятники письменности 
Белозерья, именования подобных моделей начинают появ
ляться лишь во второй половине XVII в. Так, в Синодике 
Филиппо-Ирапского монастыря немногочисленные трехком
понентные антропонимы представлены моделью К -|- KAd- от- +  
-j-PAd. д- Иван Иевлев сын Баженова, Василий Васильев сын 
Лыков (л. 83), Василий Исаков сын Вешняков (л. 65).

Сравнение именований крестьян XVI — начала XVII вв. 
и середины — второй половины XVII в. показывает, что раз
витие антропонимической системы Белозерья в указанный 
период идет в двух направлениях: 1) постепенное вытеснение 
некалендарных имен, непосредственно характеризующих име
нуемого, т .  е. Р и P s u b .  календарными и К и KAd- ОТ* И Н 0К Я Л 0Н -
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дарными PAd. от , 2) усложнение состава именований, коли
чественное его увеличение.

Ск)поста1влеш1е антропонимов XVII в., бытующих в разных 
социальных классах, говорит о том, что в один и тот же пе
риод именования крестьян и помещиков находилось на раз
ных этапах развития. Развитие идет параллельно, но в то же 
время хронологически неодновременно: именования, распрост
раненные в господствзгющих классах, среди крестьян или от
сутствуют полностью или еще только начинают появляться. 
Единая антропонимическая норма для всех социальных клас
сов отсутствует.

Именования XVI—XVII вв. интересны тем, что в этот пе
риод в разных классах общества представлены те многочис
ленные ступени, которые прошла в своем развитии современ
ная антропонимическая система.



Н О М Е Н К Л А Т У Р Н Ы Е  Т Е Р М И Н Ы

Э. в. Лукичёва

К ИСТОРИИ СЛОВ КОНТИНЕНТ’ И ’МАТЕРИК’.

В современной научной географической терминологии для 
обозначения крупнейших массивов суши, омываемых со 
йсех сторон водой, имеются два равнозначных термина; ла
тинизм континент и русское слово м а т ер и к Оба слова впер- 
цые были употреблены в этом значении в 1718 г. Ф. Поли
карповым при переводе им «Географии генеральной» Бер- 
карда Варения

География Варения, вышедшая первым изданием в 1650 г. 
в Амстердаме и неоднократно переиздававшаяся как ра  ла
тинском языке, так и в переводах на другие языки, сыграла 
значительную роль в развитии fie только западноевропейской, 
но и русской географической науки и ее терминологии,' по
скольку на русский язык она переводилась дважды (в 1718 г. 
с латинского языка и в 1790 г. с французского языка) и бы
ла в XVIII в. одной из caiMbix распространенных кгаиг по 
геотрафии. На развитие научной географической мысли и 
специальной лексики особенно большое влияние оказал пе
ревод 1718 г., так как он явился первым подлинно науч1ным 
трудом по обш;вму землеведению на русском языке.

Из-за малочисленности научной лексики в русском язы
ке начала XVIII в. перевод специальной литературы был со
пряжен с исключительными трудностями. Произведений на
учного жа1нра было немного, традиции перевода научной ли- 
,тературы еще не сложились. В данном случае положение пе
реводчика осложнялось также тем, что терминология латин-

' См.: Энциклопедический словарь географических терминов. Гл. ре
дактор С. В. Калесник. Изд. «Советская энциклопедия». М., 1968, стр. 178 
и 212.

2 «География генеральная. Небесный и земноводный круги купно с 
их свойствы и действы в трех книгах описующая. Переведена с латинского 
языка на российский». М., 1718.
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ского оригинала не была упорядоченной, поскольку книга 
Варения была и на Западе первым научным трудом по об
щей географии. До появления книги Варения не было ни в 
западноевропейской географической терминологии, ни в рус
ской слов с точным терминологическим значением ’конти
нент’.

В значении ’континент’ в латинском оригинале использо
ваны Б. Варением следующие терм1инологические синони
мы: continens, continens terra, terra firma, unsula maxima. Си
нонимический ряд в языке перевода Ф. Поликарпова еще ши
ре: оодержалище великое, толща земная, 30МЛ1Я крепкая, 
земля твёрдая, превеликий остров, континент, материк. Пять 
первых обозначений являются буквальными переводам1И ла
тинских слов и словосочетаний. Можно предполагать, что 
переводчик не считал их удачными для выражения терми
нологического значения ’континент’, поскольку наибол1ее хо
довыми терминами в языке перевода являются континент » 
материк. Обычно они выступают рядом и второе слово, рус
ское, служит для разъяснения первого, заимствованного: 
Земли же сущия над водою суперфициа или наличие между 
течением моря разделяется на части сия 4: На великия кон
тиненты или материки или превеликия островы, их же чис
лим 4. Стр. 60 Превеликие островы нарицаются континен
тами, оиречь толщами земл1и или материками. Стр. 61.

Латинское прилагательное continens (часть слово1сочета- 
ния continens terra — непрерывающаяся, протяженная земля) 
употреблялось в латинском языке субстантивированно и бы
ло многозначным словом. В частности, оно служило обозна
чением крупного земельного массива, одна сторона которого 
прилежит к морю, а другая простирается вглубь. Варений 
пишет, что этим же словом он назвал крупнейшие земель
ные пространства, окруженные со всех стюрон водой. Следо
вательно, слово continens в книге Варения получило новзэ, 
терминологическое значение — ’к01нтинент’.

Переводчик Географии Варения Ф. Пол1икарпов прежде 
всего заимствовал термин оригинала. Кроме то(Го, он оты 
скал в русском языке такое слово, которое можно был: 
включить в научную терминологическую лексику, — мате
рик. До появления перевода Ф. Поликарпова в значении 
’континент’ оно не употреблялось

3 По техническим причинам орфография источников в цитатах при
ближена к современной.

* Иллюстрации со словом материк в Картотеке ДРС малочисленны; 
анализируемое нами значение в этих материалах не обнаружено. В Кар
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Само слово материк не было для иачаяа XVIII в. неоло
гизмом. В Материалах,ЬСартотвки ДРС еоть иллюстрации, от
носящиеся к XVII в.; они зтоворлт о том, что материком на
зывали обширное возвышенное пространство, землю незалив
ную и ненаносную, в противоположность наволоку: А про
дал яз Лука пожню сенного покосу по купчей усть Пожы 
речки по нижную сторону на материки наволок. Гр. Кевр. и 
Мез. 1674 г., 625 Да он же Сенка ему же Оске продал за 
Соткою рекою против промою, выше своих заимииц., в дву 
местех за наволоком своего починку роочисть оюотных по
косов, да за Соткою же рекою вверх по реке, вооле материк... 
расчистки же своево починка сенных покосов в одном ме
сте. Гр. Дв., 1693 г. 363 ®.

Материком назывался также крупный земельный мас
сив, прилежащий одной стороной к воде: Неприятели име
ют о самой материк глубь и свободный проход с большаго 
моря большими кораблями. Письмо Петра I В. Долгорукову, 
1713 г. L

Следовательно, как в русском народно-разговорном язы
ке, так и в письменных памятниках начала XVIII в.®, слово 
материк использовалось для обозначения обширного возвы
шенного земельного пространства, граничащего с водой. 
Ф. Поликарпов употребил это слово в совершенно новом зна
чении, следуя примеру автора «Географии генеральной», рас
ширившего семантическую структуру слова continens. Появ-- 
ление термина материк для обозначения континента объяс- 
няепся, таким образом, иноязычным влиянием.

Слово материк до его использования в учебниках по гео
графии было, ПО-ВИДИМОМ1У, не повсеместно распространен
ным, а территориально ограниченным, областным. Оно встре- 
чает<ся в Материалах, связанных с северным ираем, напри
мер, в Словаре Ричарда Джемса, в Грамотах Двинского, Кев- 
рольского и Мезенского уездов и др.; в севернорусских на-

ютеке Словаря XVIII в. и в изученной нами географической литературе 
также не встретилось употребление слова материк в значении ’континент’ 
;Т)аньше появления перевода Ф. Поликарпова.

5 Грамоты Кеврольского и Мезенского уезда. XVII в. Сборник грамот 
коллегии экономии. Т. II (1619—1695). Л., 1929.

® Грамоты Двинского уезда. Сборник грамот коллегии экономии. 
Т. I. Пб., 1922.

 ̂ Материалы для истории русского флота. Ч. I—II, СПб., 1865. Ч. I, 
стр. 443.

® См., например: Юрналы и камер-фурьерские журналы 1695—1774 гг. 
Тт. I—III. М., 1867 (В журнале 1714 г. — стр. 70, в журнале 1722 г.—стр. 3).
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родных говорах®. В Треязычном лексиконе Ф. Поликарпова 
слово материк не зафиксировано. Нет его и в Рукописном 
лексиконе первой половины XVIII в. В. Н. Татищева, в Ма- 
териала1х И. И. Срезневского. Употребление Ф. Поликарпо
вым областного слова материк паралелльно с заимствован
ным континент опособствова1Ло не только выработке у рус
ского раз1говорного слова нового, терминологического значе
ния, но и приобретению оттенка книжности, научности.

Однако другие ученые и переводчики первой половины
XVIII в. не поддержали инициативу Ф. Полика)рпова упот
реблять терм:ин pytccKoro происхожендия. Они использовали 
заимствованное к о н т и н е н т у  которого было преимущество 
перед словом материк: появившись как термин науки, ла
тинизм имел только одно, терминологическое значение; сло
во родного языка оставалось многозначным и носило народ- 
но-раз1говорный, даже обйа1стной характер.

В середине и второй половине XVIII в. в связи с усил1ив- 
шимся немецким и французским влиянием латинизм конти
нент был вытеснен из научной географической лекюики сло
восочетанием твердая земля — калькой с немецкого и фран
цузского терминов.

В конце XVIII столетия, когда усилилась тенденция поль
зоваться словами родного языка, снова вошел в употребле
ние научный термин материк, введенный Ф. Поликарповым. 
Например, во втором русском переводе Географии Варения 
(1790 г.) переводчик П. Б. Иноходцев использует дл|Я обо
значения континентов только это русское слово. Терминоло
гическое значение слова материк было отмечено и в Словаре 
Академии Российской: Материк. 1) Земная пошва, природ
ный кряж земли; противополагается насыпной земле. Рыть
ся до материка. 2) В землеописании: великое пространства 
земли; противополагается островам. Материк стараго, нова- 
го света (Ч. IV, 1793, стр. 57).

Возросшая с конца XVIII в. употребительно1сть слова ма 
терик в значении ’континент’ и широкое распрострханение н а
учных сведений по общей географии послужили причиной 
постепенной перестройки семантической структуры этого сло
ва в неспециальном языке. Основным его «значением стало не

® Об этом можно судить по данным «Толкового словаря живого ве
ликорусского языка» В. И. Д а л я  и «Словаря областного архангельского 
наречия» А. Подвысоцкого.

Например, в Географии Я. Г и б н е р а  («Земноводнаго круга крат
кое описание», М., 1719); в сочинениях С. Мордвинова («Книги полного» 
собрания о навигации», ЧЧ. I—Ш. СПб., 1748—1753).
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первоначальное, а то, которое укрепилось в географической 
науке: Материк. 1) Одна из основных крупных частей суши, 
омываемая океанами и морями. 2) Подпочвенный пласт зем
ли. (Словарь современного русского литературного языка. 
Изд-во АН СССР. Т. VI, 1957, стр. 698).
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