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Топонимика — наука, которая занимается изучением происхождения 
названий географических объектов. В названиях рек, озер, гор, деревень и го
родов сохранились вышедшие из употребления, забытые слова родного языка, 
слова чужих и даже «мертвых» языков. Из названий можно узнать о том, какова 
была природа той или иной местности в прошлые века, какие здесь росли дере
вья и травы, какие звери, птицы и рыбы водились. За каждым географическим 
названием стоят удивительные истории, легенды, а иногда и курьезы.

Проведенное в 2022 г. исследование происхождения названий некоторых 
озер связано с материалом краеведческого характера о водоемах, расположен
ных вокруг Бологого и зафиксированных на странице современного топогра
фического атласа. Появившиеся в открытом доступе в Интернете карты Шубер
та 1879-1898 гг., карта Генерального межевания Валдайского уезда Новгород
ской губернии 1799 г., оцифрованные Писцовые оброчные книги Деревской пя
тины 1495 г. позволили провести сравнительный анализ названий и выявить 
некоторые интересные факты. Чтение научных статей по вопросам топонимики 
северо-запада вывело нас на крупных специалистов по гидронимам Псковской, 
Новгородской и Тверской областей, в числе которых — И.М. Муллонен, член- 
корреспондент РАН, профессор Института языка, литературы и истории Ка
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рельского научного центра; С.А. Мызников, профессор РГПУ им. А.И. Г ерцена;
B. Л. Васильев, профессор кафедры русского языка Новгородского государ
ственного университета им. Ярослава Мудрого.

Гидронимы (названия водных объектов) в Бологовском районе Тверской 
области, по первой версии, сложились под влиянием разных языков: прабал
тийского, языков финно-угорских племен (мордва, меря, чудь, веси и пр.), пле
мени кривичей, карельского, древненовгородского говора. Вторая версия — во 
2 тыс. до н.э. в Европе сложилась праязыковая общность древнеиндоевропей- 
цев (предки германцев, итальянцев, балтов, кельтов, славян), которые расселя
лись, унося с собой размноженные древнеиндоевропейские гидронимы, т.е. 
называли в новых местах географические объекты по типу своей прародины, 
оставляя в названиях те же корни слов, чуть изменяя произношение [2]. Ниже 
представлены результаты проверки гипотез о происхождении названий озер, 
поиск которых оказался интригующим или неожиданным по итогу.

Так, на современной карте имеется три озера с названием Долгое и одно 
Долгенькое. Очевидно, что названия даны по вытянутой форме этих озер, а 
Долгенькое — самое маленькое из них. Интересна судьба названия озера, на 
берегу которого находится дер. Грязны Гузятинского сельского поселения. В 
Писцовых книгах 1495 г. озеро называлось Грезна [5, с. 212], очевидно, от 
древнерусского «виноградная гроздь» (северным виноградом, как известно, 
называют клюкву) или просто «гроздь» ягод [10]. Скорее всего, по берегам озе
ра в изобилии росли разные ягоды. В.Л.Васильев высказал предположение, что 
название озера Грезна происходит от древнерусского «грязный», поскольку бе
рега топкие, хотя и доступные для спуска к воде, а дно илистое, несмотря на 
песчаную основу. Почему и когда озеро изменило название Г резны на Долгое, 
неизвестно. Есть версия, что в какой-то исторический момент данная местность 
обезлюдела, и древнее название было утеряно, поскольку не стало жителей, ко
торые употребляли бы его в речи.

К северу от Долгого, рядом с озером Круглое, есть озеро Чяпяница. Под
ход к нему очень затруднен, озеро как бы погружено в болото. Все специали
сты, указанные в начале данной статьи, утверждали, что название явно русское. 
Анализ карт и книги В.Л. Васильева [2, с. 68, 70] дал только факт, что название 
может быть связано с «Чепонец» (так назван ручей, соединяющий Круглое и 
Чяпяницу в материалах Генерального межевания Валдайского уезда). Кроме 
того, еще раньше (в конце XV в.?) нынешнее озеро Чяпяница именовалось Гос
тинец. В русских говорах [7, с. 92] словом «гостинец» называли большую про
езжую дорогу, по которой ездили «гости», т.е. чужие на данной территории. 
Найти толкование слова «чепонец» не удалось в полной мере. Ресурс Толковый 
словарь [9], который объединяет разные известные словари (Д.Н. Ушакова,
C. И. Ожегова и проч.), дает только толкования близкого по звучанию слова 
«чепан»: 1) старинная верхняя крестьянская одежда в виде длиннополого каф
тана, характерная для средней полосы России; 2) стеганый халат без пуговиц с 
поясом (у народов Средней Азии). Сомнительно, чтобы озеро назвали в честь
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одеж ды . В  н асто ящ ее  вр ем я  и м еется  то л ьк о  о д н а  п р авд о п о д о б н ая  в ер си я  н а зв а 
н и я  о зер а  и  к о гд а -то  п р о текавш его  зд есь  р у ч ья  —  п ер еш ей к а  Ч яп ян и ц ы  и  К р у г
л о го  (в н асто ящ ее  он  сп р ятан  гл у б о к о  п о д  дорогой ). Э та  вер си я , п р ед л о ж ен н ая  
у р о ж ен к о й  со сед н ей  Б ер езай к и  Е .П . В аси л ь ев о й  и  п о д тв ер ж д ен н ая  к ак  в о з 
м о ж н ая  В .Л . В аси льевы м : раз б ер ега  то п к и е , то  к о гд а  и д еш ь, в о д а  п о д  н о гам и  
х л ю п ает , ч авкает , ч ап ает  —  сл ед о вател ьн о , п р о и зво д н о е  от  зв у к о п о д р а ж ате л ь 
ного  «чап » , п ер ед аю щ его  зву к и  п р и  х о д ьб е  по  воде  и  грязи .
О дн о  и з о зер , н ы н е ч и сл я щ ееся  Г л у х и м , до  1799 г. н азы вал о сь  К речи н о . В  к о н 
це X IX  —  н ач ал е  X X  в. р яд о м  с о зер о м  К р еч и н о  р асп о л агал ась  п о м ещ и ч ья  
у с ад ь б а  Е в ген и и  Я к о в л ев н ы  и  В л ад и м и р а  А л е к сан д р о в и ч а  О бо д о вски х . У с а д ь 
б а  К р еч и н о -Ш ар о в о  (К р и ч и н о -Ш и р и н о ) н о с и л а  и м я  н ек о гд а  и зв естн ы х  озер: 
К р еч и н о  и  Ш арово . Н азван и е  К р еч и н о  скорее  всего  п р о и сх о д и т  от  сло ва  
« к р еч ек » , что  в п ск о вск о м  го во р е  зн а ч и т  « к оростелек» . В и д н о , о зеро  бы ло  б о 
гато  ко р о стелям и . О б а  о зер а  до  сер ед и н ы  X IX  в. н ах о д и л и сь  н а  п ер есеч ен и и  
гл ав н ы х  д о р о г  это й  м естн о сти . Ш ар о во  со х р ан и л о  свое  н азван и е , п о то м у  что  
п о л ь зу ется  у  р ы б ако в  б о л ьш о й  п о п у л яр н о стью  и  сегод н я. З д есь  есть  н еск о л ьк о  
о ч ен ь  у д о б н ы х  сп у ско в  к  во д е , а  ю ж н ая  о к р аи н а  о зер а  и м еет  д о во л ьн о  вы со к и й  
б ер ег  и  сл ави тся  сво и м и  род н и кам и . К р еч и н о  у тр ати л о  свое зн ач ен и е  к ак  о р и 
ен ти р  с п р и х о д о м  н а  эту  зем л ю  ж ел е зн о й  д о р о ги  и  п о это м у  стало  Г лухим .

О зеро  С л ав и н ск о е  н ах о д и тся  в р ай о н е  озер  О совец , В и и м л я , Г л у б о ч и х а , 
К о н ск о е , Б ологое . З д есь  п ер ем еш ал и сь  н азван и я , у к азы в аю щ и е  н а  вн еш н и е  
п р и зн аки , п р ео б л ад аю щ у ю  р ы б у , зан я ти й  лю дей . С л о вар ь  н ар о д н ы х  го во р о в  
д ает  то л к о в ан и е  с ко р н ем  «слав»  к ак  и зв естн о е , в о звел и ч ен н о е , то , о чем  и д ет  
х о р о ш ая  м олва. Е сл и  у ч есть , что  озеро  р асп о л о ж ен о  в м естн о сти , к о то р у ю  с 3 
го  ты сяч ел ети я  до  н аш ей  эр ы  о б л ю б о в ал и  л ю д и , а  р яд о м  озеро  с н азван и ем  Б о 
л о го е  (что  о зн ач ает  «бл аго е , х о р о ш ее» ), то , скорее  всего , в  н азв ан и и  о зер а  С ла- 
в и н ско е  сли ли сь  у д о б ство , кр асо та , и звестн ость .

О зер а  С и м о н о вски е  по  н азван и ю  о тр аж аю т  п р и н ад л еж н о сть  ко м у -то . И з 
во сп о м и н ан и й  ж и тел ей  стан ц и и  Б ер е зай к а  и звестн о , что  н а  д ан н ы х  о зер ах  
м естн ы й  п о м ещ и к  из д ер евн и  А н и си м о во , Н и к о л ай  И в ан о в и ч  П о л и во д а , до 
1917 г. р а зв о д и л  во д о п л аваю щ у ю  п ти ц у  и  п р о д ав ал  в С ан к т-П етер б у р г. К ар ты  
1799 г. п о к азы ваю т  д ан н ы е  о зер а  к ак  Г лухи е. Н а  к ар те  Ш у б е р та  эти  о зер а  
н и к ак  н е  обозн ачен ы . В  к ак о й  м о м ен т  о н и  стал и  н азы в аться  и м ен н о  так , 
о ч еви д н о , по  и м ен и  и л и  ф ам и л и и  в л ад ел ьц а?  С и м о н о в  у к азан  в З ем ел ьн о м  
и н вен тар е  Н о в го р о д ск о й  гу б ер н и и  В ал д ай ск о го  у е зд а  з а  1901 г. как  
со б ствен н и к  н ек о то р ы х  зем ел ь , к о то р ы м и  вп о сл ед ств и и  вл ад ел  Н .И . П о л и в о д а , 
п о это м у  б удем  счи тать , что  С и м о н о вски е  о зер а  н азван ы  по  ф ам и л и и  С и м он ов.

Н азван и е  о зер а  О стр еч ен о к  п р о и сх о д и т  от  с л о в а  « о стр ец » , что  в п с к о в 
ском , о л о н ец к о м  и  д р у ги х  го в о р ах  сев ер о -зап ад а  о зн ач ает  мелкий окунь /  ерш 
[7, с .78]. О зеро  П о п л авен ец , оч еви д н о , н азван о  так  р ы б о л о вам и  древн ости . 
О зеро  о ч ен ь  тр у д н о д о сту п н о , р асп о л о ж и л о сь  в гл у х и х  болотах . В  п ск о вск о м , 
твер ск о м , ар х ан гел ь ск о м  го в о р ах  « п о п л авен ью »  н азы в аю т  к ак  м есто  д ля  л о вл и
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р ы б ы  п л аву ч и м  н ево д о м , так  и  ти н у , в сп л ы в ш у ю  н а  п о в ер х н о сть  во д ы  [7, 
с. 318].

О зеро  Б о р у й  н а  кар те  1799 г. у к азан о  к ак  Б аруй . П ск о в ск и й , н о в го р о д 
ски й , к ар ел ьск и й , п р и б ал ти й ск и й  и  ф и н ски й  го во р ы  не и м ею т  ан алогов . Н а зв а 
н и е  Б о р у й  в ы д ел яется  из в сех  « р ы б н ы х »  н азв ан и й  со сед н и х  озер. В о -п ер вы х , 
зав ер ш ен и е  с л о в а  н а  -уй  н ети п и ч н о  д л я  н азван и й  озер  д ан н о й  м естн о сти ; о б ы ч 
но  оно  в стр еч ается  в н азв ан и я х  р ы б , н ап р и м ер , п ертуй ; но  п о и ск  р ы б ы  с так и м  
и л и  п о х о ж и м  н азван и ем  (баруй , б о р у й ) не д ал  резу л ьтато в . В о -в то р ы х , в о тл и 
чи е  от  сво и х  « со б р атьев» , Б о р у й  н ах о д и тся  н е  в бо л о тах , а  н а  во звы ш ен н о сти , 
п о д х о д  к  б ер егам  у д о б ен  и  доступ ен . О б ы чн о  по  бер егам  так о го  о зер а  х о р о ш о  
р асту т  сосны . В о зм о ж н о  л и , что  бор  и  л е г  в о сн о ву  н а зв а н и я  о зер а  Б ор у й ?  К ак  
н ап и сал  к р аев ед  Ю .М . С м и р н о в  про  р еку  Б ер езай к у , «есл и  бы  в ч есть  бер езы  
н азвал и  м естн о сть  в А ф р и к е , то  бы ло  бы  понятно: диво! А  т у т  б е р езы  р асту т  
сплош ь. И  вд р у г  и м ен н о  в честь  б ерез н азвал и  р ек у  —  не вер и тся»  [8]. А н ал о 
ги ч н о  м о ж н о  сказать  и  п ро  Б оруй . В  округе  д о стато ч н о  вы со к и х  м ест , н а  к о т о 
р ы х  сто и т  со сн о в ы й  бор. Н азы в ать  од н о  и з о зер  в ч есть  б о р а  бы ло  бы  странно . 
С л о вар ь  го в о р о в  н ар о д о в  Р о сси и  [7, с. 96] у к азы в ает , что  в н о в го р о д ск о м , а р 
х ан гел ьск о м , твер ск о м  го в о р ах  бором  н азы ваю т  и  во звы ш ен н о е  м есто , к ак  ан 
то н и м  с л о в а  «б о л о то » , а  так ж е  п о д во д н у ю  м ел ь  н а  озере. П р о  р асп о л о ж ен и е  н а  
б олее  во звы ш ен н о м  у ч астке , чем  со сед н и е  озера , бы ло  сказан о  вы ш е, т.е. это  
у б ед и тел ь н о е  о бъясн ен и е. Е сть  ещ е зн ач ен и е  «бор»  =  л о в  чего  угод но . Е сл и  лов  
р ы б ы , то  о ч ен ь  п о х о ж е, что  это  и  м о гл и  о тм ети ть  и  д р евн и е  р ы б оловы . Б о р у й  =  
озеро  д л я  л о в а  ры бы . Б у д ем  счи тать , что  озеро  Б о р у й , в ер о ятн ее  всего , так  
н азы вается  о т  слов  «лов» и л и  «высокое место».

О зеро  Т ю ш и н ск о е  р асп о л о ж ен о  в б о л о ти сто й  м естн ости . Н о в го р о д ск и й  и 
п ск о вск и й  го в о р  явн о  у к азы в аю т  н а  п р о и сх о ж д ен и е  его н азв ан и я  о т  сл о в а  « к у 
р и ц а , ку р о чка» . В и д и м о , это  н азван и е  о зер у  д ал и  о х о тн и ки , к о то р ы е  т а к  н а зы 
ваю т  « б о л о тн ы х  ку р о ч ек»  —  ко р о стелек , п о го н ы ш ей , кам ы ш н и ц . В  и сто ч н и к ах  
до  X V III в. это  о зеро  н азы вал о сь  О стр еч ен о к , от  сл о в а  «окунь» . В и д и м о , в м о 
м ен т, к о гд а  к ар т а  п ер еп и сы вал ась , к ар то гр аф ы  о п и р ал и сь  н а  н о в ы е  н азван и я , 
д ан н ы е озер у  о х о тн и к ам и  по  его  зн ач и м ы м  п ри зн акам .

О зеро  Г о р н еш н о  —  к р у п н о е  озеро  в р ай о н е  с «р ы б н ы м и »  н азван и ям и . 
С л о вар ь  р у сск и х  н ар о д н ы х  го в о р о в  д ает  сх о д н ы е  слова, зн ач ен и е  к о то р ы х  св о 
д и тся  к  «го р н ы й » , но  го р  в д ан н о й  м естн о сти  то ч н о  н ет , п о это м у  п о и ск  п р и вел  
к  то л к о в ан и ю  ч ерез б алти й ски й  я зы к  «го р н еш »  =  «ж у р авль»  [6]. Ж у р ав л и  в о 
д я тся  в д ан н о й  м естн о сти  в б о л ьш о м  коли честве .

В  ю ж н о й  ч асти  ан ал и зи р у ем о й  к ар ты  р асп о л о ж и л о сь  б о л ьш о е  озер о  Л о- 
х о во  и  у сту п аю щ ее  ем у  п о  р азм ер у  озер о  Л о ховец . Р я д о м  с н и м и  есть  о зер а  с 
« р ы б н ы м и »  н азван и ям и . С л о вар ь  н ар о д н ы х  го в о р о в  у к азы в ает , что  ло х о м  
н азы в аю т  р ы б у  (это  л о со сь  и л и  р у ч ьев ая  ф орель). И звестн о , что  н а  север е  Н о в 
го р о д ск о й  о б ласти , в Л ен и н гр ад ск о й  и  К ар ел ьск о й  о б л астях  л о со с ь  во д и тся , но 
вр яд  л и  он  м о ж ет  б ы ть  н асто л ько  ю ж н ее , п о это м у  п р о и сх о ж д ен и е  н азван и я  
о зер а  о т  н азв ан и я  р ы б ы  со м н и тельн о . О тк р о ем  к ар ту  1799 г. и  п о см о тр и м , как
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названы эти озера в XVIII в. До XIX в. озера были Моховое и Моховец соответ
ственно. Откроем карту Шуберта 1870-1897 гг. — здесь уже Лохово и Лоховец. 
Такая же описка была с озером Змеиным, которое потом вдруг стало называть
ся Злино (ныне — Огрызково).

Озеро Осовец происходит от слова «осов» — «рыхлый берег», как гово
рит словарь Фасмера [10]. Озеро Колпинец сначала поражает своим названием. 
Толковый словарь русского языка [9] дает толкование: к^лпик, колп и 
колпица — болотная птица величиною с небольшого гуся. Таким образом, 
название озера Колпинец вполне может быть от названия птицы.

В данной статье представлены отдельные версии объяснения происхож
дения названий озер. Как и следовало ожидать, анализ показал, что большая 
часть названий озер не изменялась. В то же время есть ряд озер, названия кото
рых претерпели существенные изменения: Чяпяница (Гостинец), Лохово (Мо
ховое), Лоховец (Моховец), Огрызково (Змеино), Тюшинское (Остреченок), 
Глухое (Кречино). Эти изменения связаны, во-первых, с описками; во-вторых, с 
актуализацией в новом варианте карты гидронимов, оборазованных охотника
ми и рыболовами по наиболее значимым признакам объекта.

При анализе написания слов, похожих на названия изучаемых озер в ка
рельском, финском, древнерусском словарях, а также словаре народных гово
ров России были выявлены забытые ныне слова, характерные только для этой 
местности: «грезна» (гроздь или грязь), «острец» (окунь), «поплавень» (невод 
или тина), «тюшенька» (курочка), «горнеш» (журавль), «озеревик» (водяной), 
«осов» (рыхлый берег), «колп» (птица вроде гуся), «лох» (лосось). Понимание 
их значения проясняет природу этой местности.

Работа с научными исследованиями по вопросам топонимики Тверской и 
Новгородской областей позволила выделить следующие модели образования 
названий озер на территории Бологовского района: а) по названию преоблада
ющих рыб или птиц (Горнешно, Тюшинское, Язино, Карасино, Нахалец, 
Остреченок); б) по внешним отличительным признакам самого озера (Великое, 
Долгое, Долгенькое, Катышино, Глубочиха), характеристикам воды (Каленое, 
Черное) или особенностям окружающего ландшафта, по особенностям течения 
реки или ее воды (Видимля, Серединное, Б. и М. Пертешно).
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