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Аннотация 

 

Топонимия Воронежской области имеет более чем четырехсотлетнюю 

историю. На данной территории в течение длительного времени 

смешивались, взаимодействуя, пласты лексики различных языковых групп, 

отразившиеся в географических названиях. Топонимы многоплановы как по 

времени появления, так и по языковому происхождению (кроме славянских 

– иранские, финно-угорские и тюркские языки), словообразованию и 

семантике. В статье рассматриваются особенности взаимодействия лексики 

различных языковых групп в топонимии Воронежской области. 

Ключевые слова: ономастика, топонимия, ойконимия, воронежское 

лингвокраеведение. 

Заселение территории современной Воронежской области, длившееся на 

протяжении несколько веков, привело к закреплению в местной топонимии 

пластов лексики различных языковых групп. Воронежские топонимы 

многоплановы как по времени появления, так и по языковому происхождению 

(кроме славянских – иранские, финно-угорские и тюркские языки), 

словообразованию и семантике. 

Особенность территории Воронежского края в прошлом как южного 

пограничья Московского государства определила своеобразие его 

топонимической системы, в которой отражены, в известной степени, былые 

этнические контакты. Некоторые из топонимов по происхождению являются 

иноязычными, хотя многие из них и оформлены словообразовательными 

средствами русского языка. Большинство же воронежских топонимов имеет 

славянское происхождение. 

В середине I тысячелетия до новой эры в степях Нижнего Дона жили 

скифские племена. Видимо, они занимали и южную часть современной 

Воронежской области. Позже в Подонье появляются скотоводческие племена 

сарматов (или совроматов), прикочевавших сюда из-за Волги. Во II тысячелетии 

новой эры в донские степи с востока пришли аланы. Сарматы и аланы говорили 

на родственных, похожих друг на друга, иранских языках, поэтому древнейший 

топонимический пласт Воронежской области – иранский, сохранившийся от 

скифских народов. Это названия как больших, так и малых рек: Дон, Богучар, 

Осередь, Потудань, Снова и др. 

Самым древним языковым пластом современной воронежской топонимии 

является древнеиранский, он сохранился в ряде гидронимов и отгидронимических 

ойконимов. 

Гидроним Дон – скифо-сарматского происхождения, содержится в 

названиях многих рек, в основном в Восточной Европе. В настоящее время 

формант –дон в значении ‘вода’, ‘река’ сохранился в осетинском языке – потомке 

скифо-сарматского. Данные археологии подтверждают, что на территории 
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современной Воронежской области в далеком прошлом обитали скифо-

сарматские племена, относящиеся к единой иранской языковой общности. 

Воронежский журналист и краевед В.А. Прохоров заметил, что 

наименование реки Хворостань (Форосан в написании XVII в.) очень похоже на 

название исторической области Ирана – Хорасан. Наименование Хорасан, в свою 

очередь, произошло от персидских слов: кур – «солнце» и «асан» – «восход»152 

(Прохоров, 303). 

Название реки Осередь В А. Прохоров возводит к иранскому слову сярант, 

что означало ‘литься, течь’. В этом слове носовой звук «Н» утрачен, гласные 

звуки изменились. Подобные фонетические изменения в переходе слова из одного 

языка в другой язык – нередки. И получилось название – Серет. Русские люди его 

сблизили с понятием «середина» и получилось нынешнее название Осередь. 

Суммируя все сказанное выше, мы можем сделать такой вывод: название реки 

Осереди буквально означает «текущая вода»153. 

Гидроним Богучар (современное название реки – Богучарка) связывают с 

иранским чар 'двигаться'. Первый компонент богу-/боу- (из более ранней формы 

Боучар) пока не находит своего объяснения154. 

Разумеется, что образованные от данных гидронимов ойконимы намного 

моложе, они появились на географических картах намного позже и «обросли» 

славянскими эпитетами: г. Богучар, хут. Донской, хут. Тихий Дон, пос. Красная 

Хворостань, с. Старая Хворостань, с. Заосередние Сады. 

Следующим по возрасту в воронежской топонимии представлен пласт 

тюркоязычных названий, связанный с вторжением кочевых народов в придонские 

степи с востока. В VII в. здесь появляются хазары, в VIII-IX вв. приходят новые 

кочевники – печенеги, в XI в. – половцы. Языковые следы их пребывания на этой 

территории сохранились в воронежской гидронимии и отгидронимических 

ойконимах в виде значительного пласта тюркских топонимов: Алабушка, Битюг, 

Елань, Еманча, Карачан, Курлак, Тамлык, Тойда, Хопер, Эртиль и др. 

Д.И. Багалей одним из первых обратил внимание на воронежские топонимы 

тюркского происхождения: «Такое смешение русского и тюркского элементов в 

географической номенклатуре удовлетворительно объясняется историческими 

обстоятельствами. Край этот искони представлял из себя пограничную полосу 

оседлого славянорусского и кочевого тюркского населения. Таким характером он 

отличался в дотатарский период, таким же оставался он и в XVI и XVII столетии»155. 

Значение данных топонимов зачастую было непонятно славянским 

переселенцам в эти земли. По мнению Г.Ф.Ковалева, «почти за каждым 

ономастическим фактом стоит историческая и живая – вымышленная или вполне 

реальная – действительность, которая через различные экстралингвистические 

факторы создает специфический круг многообразнейших ассоциаций»156. 

Прибегая к образности, наши предки старались убедительно доказать, что название 

не могло даваться населенному пункту «просто так», оно обязательно должно было 

быть связанным с важными событиями местной истории, с пребыванием в здешних 

краях каких-либо знатных и известных особ  (царей, помещиков, разбойников и т.д.). 

 
152 Прохоров В.А. Вся Воронежская земля: историко-топонимический словарь. Воронеж, 1973. С. 303. 
153 О названии реки Осередь. URL: https://studopedia.ru/9_52565_o-nazvanii-reki-osered.html (дата обращения: 

30.06.2019). 
154 Сёмушкин В.А. Гидронимия Среднего Дона: номинационный и словообразовательный аспекты. Дисс… канд. 

филол. наук. – Воронеж, 2000. С. 52. 
155 Багалей Д.И. Очерки из истории колонизации и быта степной окраины Московского государства. Т.I. История 

колонизации. М., 1887. С.32-33. 
156 Ковалев Г.Ф. Ономастические единицы как фактор идентичности // Проблема национальной идентичности в 

культуре и образовании России и Запада. Т. I. Воронеж, 2000. С.134. 
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Именно поэтому при сопоставлении топонима с похожим по созвучию апеллятивом 

люди облекали его в форму высокого нравственного героического поступка.  

Приведем несколько примеров тюркоязычных топонимов Воронежской 

области. В основном, это гидронимы и образованные от них ойконимы: р. Савала 

(‘чистая вода’), р. Еманча (еман (яман) – ‘плохой, дурной’, ча – ‘маленькая 

речка’, ‘ручей’; по имени реки получили названия три села, находящиеся в 

Хохольском районе: Еманча Первая, Еманча Вторая и Никольское-на-Еманче), 

р. Карачан (один из возможных переводов на русский язык – ‘черная сторона’, 

другой вариант – ‘черная яма’; в XVII в. на р. Карачан находились откупные 

ухожьи, первое постоянное поселение под таким названием возникло в конце 

XVII в.; в настоящее время на берегу р. Карачан рядом расположены три села: 

Верхний Карачан, Средний Карачан и Нижний Карачан, относящиеся к 

Грибановскому району), р. Кардаил (‘у черной горы селение’ (кар-да-ил)), 

р. Курлак (‘ручей’, ‘речка’; по реке получили названия села Старый Курлак и 

Новый Курлак в Аннинском районе). 

Древним также является и финно-угорский топонимический пласт: р. Кисляй 

(восходит к мордовскому апеллятиву ляй (лей) – ‘река’), р. Ольховатка. По 

мнению В. А. Сёмушкина, мордовский формант -оват / -уват, попав на русскую 

почву, стал выполнять в нем роль суффикса (в таких гидронимах как Меловатка, 

Ольховатка, Песковатка и др.). В лексике русского языка слова с суффиксом -

оват/-еват имеют значение неполноты признака (полноватый – 'немного полный' 

(о человеке), синеватый 'чуть синий' и т.п.). Но «вместе с тем в русской речи этот 

суффикс никогда не присоединяется к основам слов, называющих растения или 

компоненты рельефа. В мордовском же языке этот суффикс обладает конкретной 

предметной семантикой. Это значение – вад: 1. 'берег, местность близ берега', 2. 

'сырой, мокрый', 3. 'лесное озеро', 'заболоченное место', 'топкая болотистая 

местность' (ср. рус. влгд. вадья, водья, волжск. водея 'окошко в болоте, озерцо 

среди топи' [В. И. Даль]. Таким образом, Меловатка – 'река с меловыми 

берегами', Песковатка – 'река с песчаными берегами' и т.д.157 (Семушкин, 60-61). 

Начиная с XVI-XVII вв., на всю территорию современного Центрального 

Черноземья ложится мощный пласт славянских топонимов: Алексеевка, 

Березовка, Васильевка, Дмитриевка, Терновка, Щучье и др. На юге региона он 

имеет украинский оттенок: Гармашевка, Индычий, Крамарев, Криница, Осиковка, 

Хрещатое, Червоно-Чехурский и др. 

Чтобы оградить русскую землю от набегов крымских татар, на южных 

рубежах России строились города-крепости и укрепленные линии. С этой целью 

был построен и Воронеж (1585/86 гг.), в течение 50 лет бывший единственным 

городом на территории современной Воронежской области. Вокруг него 

возникали села и деревни. Но западнее и восточнее Воронежа татары по-

прежнему не встречали серьезных препятствий во время своих набегов.  

В середине XVII в. недалеко от Воронежа, на берегах рек Дон, Воронеж, 

Усмань, Тихая Сосна выросло много новых городов-крепостей Белгородской 

черты: Орлов, Костенск, Урыв, Коротояк, Острогожск, Ольшанск и др. 

Среди населения Воронежского края в XVII в. явно преобладали мелкие 

служилые люди: стрельцы, казаки, пушкари, солдаты, драгуны, станичные ездоки. 

Состав населения того времени хорошо отразился в воронежской топонимии: 

Стрелецкая, Пушкарская, Казачья слободы, с. Ездоцкое, с. Солдатское, 

с. Сторожевое. В 30-40-х годах XVII в. в регионе появляются первые группы 

переселенцев с Украины (в связи с притеснениями со стороны польской шляхты). 

 
157 Сёмушкин В.А. Гидронимия Среднего Дона: номинационный и словообразовательный аспекты. Дисс… канд. 

филол. наук. – Воронеж, 2000. С. 60-61. 
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До воссоединения Украины с Россией (1654 г.) переселение украинцев в 

воронежский край имело эпизодический характер, значительно больший размах 

оно получило в 80-90-х годах XVII века и особенно в начале XVIII века, когда в 

Курскую и Воронежскую губернии переселилось значительное количество 

великорусских и малорусских крестьян, которых привлекла в этих местностях 

выгода мирных сельскохозяйственных и промышленных занятий. В это же время 

новые переселенцы перешли с военного положения к более мирному. 

Украинское наследие и сегодня сохраняется в речи современных 

воронежцев (жители юга области являются носителями украинских говоров) и в 

воронежской топонимии. Оно проявляется на фонетическом, лексическом и 

словообразовательном уровнях топонимии Воронежской области (приведенные 

ниже примеры украинских ойконимов зафиксированы в сборниках 

административно-территориального деления Воронежской области разных лет и 

даны в официальном написании на русском языке, что не всегда отражает 

фонетические особенности украинского языка).  

I. Фонетический уровень: сл. Галапивка (ср.: рус. Галаповка), хут. Гусынка 

(ср.: рус. Гусинка, Гусиновка, Гусёвка), хут.Индычий (ср.: рус. Индюшачий, 

Индюшечий), хут.Кобцивка (ср.: рус. Кобцовка),  хут.Козынка (ср.: рус. Казинка), 

хут.Лежнивка (ср.: рус. Лежневка). 

II. Лексический уровень. 

1.Антропоойконимы (имена, прозвища, фамилии первопоселенцев, 

землевладельцев и членов их семей), в основе которых лежит украинская 

нарицательная лексика, обозначающая: 

а) род занятий человека: с.Гармашёвка (гармаш – 'артиллерист, пушкарь'), 

хут.Дудников (дудник – 'дудочник, свирельщик'), с.Ковалёво, пос.Коваленковский 

(коваль – 'кузнец'), хут.Кравцовка, хут.Кравцово (кравец – 'портной'), 

хут.Крамарев, хут.Крамаренко (крамар – 'торговец, лавочник'), хут.Лимарев 

(лимарь – 'шорник'), хут.Мирошников (мирошник – 'мельник'), с.Титаревка (титар 

– 'ктитор');  

б) фамилии, содержащие в своей основе прозвища, данные их носителям по 

внешнему виду, по характеру, по ассоциациям с животным и растительным миром: 

хут.Граков (грак – 'грач'), хут.Квиткин (квитка – 'цветок'), с.Серяково (сiряк – 

пренебрежительно о человеке: 'мужик, бедный крестьянин'), с.Скнаровка (скнара – 

'скупец, скряга'), с.Смаглеевка (смаглий – 'смуглый'), с.Цапково (цап – 'козёл', цапки – 

'на дыбы', цапком – 'дыбом (волосы)'), с.Юнаково (юнак – 'юноша', 'молодой человек 

бравого вида'). 

2. Ойконимы, в основе которых содержатся названия орудий 

производства, занятия населения: хут.Ветряк (ветряк – 'ветряная мельница'), 

с.Кошарное, хут.Кошарный (кошара – 'сарай, загорода для овец'). 

3. Геогенные ойконимы. В их основе лежат различные признаки 

географических объектов, природных условий. При этом наиболее характерный 

признак местности переходит на название населённого пункта: 

а) названия, связанные с особенностями гидрографии местности: хут.Белый 

Колодезь (колодезь – 'колодец, родник'), хут.Гирлы (гирло – 'устье, разветвление 

речного русла'), хут.Голубая Криница (криниця – 'родник, необорудованный 

источник'), хут.Коловерть (коловертень – 'водоворот'), хут.Копани, хут.Копанки, 

с.Копанище (копанка, копані – 'яма, вырытая для сбора воды', 'колодец без сруба'), 

хут.Мулявий (мул – 'ил'); 

б) названия, отразившие местоположение населённого пункта: с.Кутки, 

хут.Куток (куток – 'угол', 'окраина поселения', 'часть, сторона села'), с.Хрещатое 

(хрещатий – 'крестовидный, крестообразный'); 
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в) ойконимы, содержащие в себе названия растений и животных, 

встречающихся в Воронежской области: хут.Виткалы (виткий – 'вьющийся'), 

хут.Заичен (зайча – 'заяц'), хут.Индычий (индык – 'индюк'), с.Осиковка (осика – 

'осина'), хут.Репяховка (реп’ях – 'репейник'), с.Тхоревка (тхір – 'хорёк, хорь'), 

хут.Чагары (чагарь – 'лесная поросль, кустарник'). 

4. Этноойконимы. В них отражён этнический состав проживающих в 

данном населённом пункте людей. Налицо противопоставление по линии 

«русское – украинское»: с.Русская Буйловка – с.Украинская Буйловка, с.Русская 

Гвоздёвка, с.Русская Журавка, с.Русская Тростянка – с.Хохол-Тростянка (по 

украинскому населению, хохлам), хут.Украинский, с.Черкасское (в значении 

'украинское, малоросское'). 

Вполне возможно, что некоторые ойконимы указывают на прежнее 

местожительство переселенцев в Воронежский край: из Киевщины – с.Верхнее 

Киевское, из Черкасщины – с.Черкасское и др. 

III. Словообразовательный уровень. 

Отантропонимические ойконимы с украинскими притяжательными 

суффиксами -енко-, -енков- в значении 'сын, потомок такого-то', 'ученик, 

подмастерье какой-либо профессии': 

а) антропоойконимы, отразившие в себе род профессиональной 

деятельности предка: с.Дьяченково ('сын дьяка'), пос.Коваленковский ('сын 

кузнеца'), хут.Кравченково ('сын портного'), хут.Крамаренко ('сын торговца, 

лавочника'), с.Шевченково ('сын портного'); 

б) антропоойконимы, в основе которых лежит личное имя или прозвище 

предка: с.Волошенково, пос.Гордиенков, хут.Демченков, хут.Иванченково, 

хут.Ивченково, с.Карпенково, хут.Кириченково, пос.Кривченково, хут.Лещенково, 

сл.Марченковка, хут.Николенков, хут.Новитченко, хут.Пашенково, 

с.Петренково, хут.Романенков, хут.Самойленко, хут.Сереженков, с.Стеценково, 

с.Филиппенково, с.Фисенково, с.Фоменково. 

Как справедливо заметил Г.Ф.Ковалев, «в процессе лингвокраеведческой 

работы необходимо не забывать, что на нашей территории ономастические 

данные южнорусских и украинских говоров одинаково важны при изучении 

региональных особенностей нашего края, а также для воспитания истинного 

патриотизма, лишенного элементов узколобой великодержавности»158. 

Для украинского исследователя Н.П. Гринковой особый интерес 

представляли воронежские топонимы, связанные с диалектными словами, 

неизвестными в литературном языке (валуй, кисляй, карача, коловерть, маза и 

др.), по её мнению, «все это говорит о своеобразии истории заселения 

Воронежского края, о принадлежности основного населения к южноруссой 

диалектной среде. Это население, имевшее своеобразные особенности в своем 

языке, внесло определенное своеобразие и в топонимику края»159. 

Таким образом, многовековое взаимодействие лексики различных языковых 

групп в топонимии Воронежской области прочно зафиксировались в виде 

названий географических объектов региона и стали частью русской национальной 

культуры. 

 

 

 

 

 
158 Ковалев Г.Ф. Ономастические этюды: Писатель и имя. Воронеж, 2001. С.245. 
159 Гринкова Н.П. Из материалов по топонимике населенных мест Воронежской области // Мовознавство. 

Науковi записки, т. XIV. Київ, 1957. С. 130. 


