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Аннотация. В представленных в статье материалах о топонимах Белгородской об
ласти показано, что объяснение многих местных названий населенных пунктов стало воз
можным только при обращении к Словарю В.И. Даля.

Summary. The article presents materials about the toponyms of the Belgorod region and 
shows that the explanation of many local names of settlements became possible only when refer
ring to the Dictionary of V.I. Dahl.
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«Толковый словарь живого великорусского языкам) В.И. Даля для многих 
поколений лингвистов остается неиссякаемым источником бесценной информа
ции о русском слове. В представленных в статье материалах о топонимах Белго
родской области показано, что объяснение многих местных названий населен
ных пунктов стало возможным только при обращении к Словарю В.И. Даля. Так, 
например, анализируя ойконимы, образованные от слов, отражающих топо
графические особенности местности или поселения, обращаемся к Словарю 
для объяснения следующих топонимов: название с. Заломное образовано от 
лексемы залом ‘поворот реки, дороги’ [Даль, I: 596]; название .х. Зеленый 
Клин образовано от лексемы клин ‘часть земли, вдавшаяся куда-либо языком 
или узкою полосою’ [Даль, II: 119]; название с. Крюк образовано от лексемы 
крюк ‘заворот дороги’ [Даль, II: 207]; название с. Пристенъ образовано от 
южнодиалектной лексемы пристен ‘крутой, обрывистый берег реки’ [Даль, 
III 3: 448] - ср. топоним Пристенъ в Курской области; названия х. Шлях и 
х. Шляховое образованы от лексемы шлях ‘тракт, дорога, путь’ [Даль, IY: 640]. 
З.В. Рубцова отмечает, что в Подонье топонимизированная лексема шлях 
«встречается в названиях хуторов, находящихся у крупных дорог - х. Шляхов- 
ской на известном Царицыном шляху» [Рубцова: 240]; в Белоруссии зафикси
рованы названия самих дорог - Великий Шлях и Екатерининский Шлях 
[Рогалев: 95].

В исследуемом топонимическом материале названия гидрографических 
объектов могут быть перенесены в наименования некоторых населенных 
пунктов: х. Гирлы - гирло ‘одно из речных устьев’ [Даль, I: 351]; с. Ерик - 
ерик ‘старица, часть покинутого русла реки, куда по весне заливается вода’
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[Даль, I, с. 521]; .х. Желобок - желобовина ‘речное русло, впадина в виде рус
ла’ [Даль, I, с. 530]; с. Лучка - лука ‘заворот реки, дуга’ [Даль, II: 272]; х. Пле- 
со - плесо ‘одно колено реки, меж двух изгибов’ [Даль, III: 124]; с. Студенок, 
п. Студенской - студенец ‘ключ из земли, родник’ [Даль, IY: 37].

Отметим, что в данную группу включаем названия х. Копанец и с. Ко- 
панки. Данные ойконимы можно рассматривать как производные от южно
русского диалектного слова копанъ ‘мелкий колодец без сруба, яма с водою’ 
[Даль, II: 158]. В Воронежской области апеллятив копанъ зафиксирован в 
значении «яма, вырытая специально для чего-либо» [Дьякова: 67].

Неровный характер местности обусловливает наличие в местных гово
рах ряда слов для обозначения разного рода естественных возвышенностей: 
кучугур/кочегур ‘песчаные холмы, бугры’ [Даль, II:181] - с. Кочегуры, 
х. Кучугуры.

Наибольшими топонимообразовательными возможностями обладают 
местные географические термины, которые обозначают формы отрицатель
ного рельефа: байрак, балка, верх/вершина, ендова/ендовина, рог/изрог/отрог, 
кругляк, липяг, лог, падина, плота, ров, яр/ярок/яруга, яма. Данные апелляти- 
вы используются при назывании оврагов и различного рода впадин; в своем 
большинстве это древние по происхождению слова, как с общеславянскими 
корнями, так и с заимствованными из других языков. Так, тюркский по проис
хождению термин байрак ‘сухой овраг, балка’ [Даль, I: 137] широко употребите
лен в Подонье и на Украине [Рубцова: 233-235], в Белгородской области парал
лельно с ним образован ойконим х. Байрак. В Воронежской области отмечен фо
нетический вариант этого апеллятива - боярак [Дьякова: 69].

Термин балка ‘длинный и широкий природный овраг’ [Даль, I: 43] лег 
в основу образования нескольких ойконимов: х. Балки, х. Короткая Балка, 
с. Кривые Балки.

Апеллятивы рог/изрог/отрог в местных говорах выступают как диффе
ренцирующие названия при указании на различные особенности оврагов: рог 
‘долгий овраг, отрог балки, поросший кустарником’ [Даль, IY: с. 99], изрог 
«боковой овраг, ответвилка от оврага», отрог «боковой овраг, ответвление от 
оврага» [Дьякова: 70]. С этими терминами в Белгородской области также 
связаны некоторые ойконимы: с. Роговатое, х. Роговой, с. Новый Изрог, 
х. Отрог.

При назывании форм отрицательного рельефа в нашем крае широко 
используется апеллятив лог ‘балка, широкий овраг’ [Даль, II: 262], характер
ный как для литературного языка, так и для русских говоров. Этот термин 
участвует в образовании целого ряда белгородских ойконимов: с. Крутой 
Лог, х. Липовый Лог, х. Мокрый Лог, х. Рубежный Лог, х. Сенной Лог, 
п. Сухой Лог.

Для обозначения различного рода впадин в Белгородской области ис
пользуется и апеллятив падина ‘глубокий и круглый лог, овраг, балка’ [Даль, 
III: 71], получивший распространение в южнорусских говорах. Данный тер-
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мин является базовым для образования ойконимов: .х. Падина и х. Тихая 
Падина.

Отметим ряд ойконимов, соотносимых с термином ров ‘овраг, водоро- 
ина, водомоина’ [Даль, IY: 98]: с. Ровенек, с. Ровенъки Ров., п. Ровное. Имеем 
в виду, что возможно сопоставление данных названий и с основой прилага
тельного ровный, но опрос информантов показывает, что в нашей области се
лений на абсолютно ровной местности с таким наименованием нет. Поэтому 
вероятнее видеть в этом ряду ойконимов выражение значения отрицательно
го (то есть далеко не ровного) рельефа.

Местные термины, определяющие низинный рельеф местности, отра
зились в ойконимах, производных от апеллятива дол ‘низменность, долина, 
раздол’ [Даль, I: 463]: п. Раздол, х. Раздолье, с. Васильдол. С обозначением 
низин в Белгородской области связана и диалектная лексема лугань ‘низин
ные заливные берега рек’ [Даль, II: 271], от которой образован ойконим 
х. Лугань.

В белгородской ойконимии отмечен ряд названий, которые образованы 
от географических терминов, отражающих характер почвенного покрова и 
грунта нашего края, например, название х. Сухменка образовано от апеллятива 
сухмень ‘сухая глина, плохая почва’ [Даль, IV: 367].

С обозначением низменных заболоченных мест связаны ойконимы, об
разованные от диалектного слова мочак ‘потное место на земле, твердое бо
лотце’ [Даль, II: 353] - х. Мочаки, х. Мочаки-Первые, х. Мочаки-Вторые. Ой
конимы: х. Солонцы, с. Солонец-Поляна образованы от термина солонец ‘со- 
лоненое озерище или пропитанная солью земля’ [Даль, IV: 268]. Название 
с. Солоти образовано от апеллятива солоть ‘вязкое жидкое, стоячее, кислое 
и ржавое болото’ [Даль, IV: 267].

В основе названий с. Зимовенька и с. Зимовное лежит термин зим- 
ник/зимовник ‘изба для зимнего жилья, для приюта, пристанища в степях и 
лесах’ [Даль, I: 682].

В нескольких ойконимах зафиксированы архаичные образующие базы. 
Так, в наименовании с. Бутырки отразился старый термин бутырка ‘изба, 
жилище, селитьба, отдельная от общего поселения, дом на отшибе’ [Даль, 
I: 146]. Считаем возможным в основе наименования с. Шишино видеть очень 
старый термин шиш ‘род самого простого овина, особенно для сушки коноп
ли’ [Даль, IV: 636]. Подчеркнем, что архаичные лексемы бутырка, шиш ис
пользуются в качестве образующих баз в ойконимах Орловской области: 
с. Бутырки, х. Шиши [Морозова: 45, 46].

Ряд ойконимов отражает особенность материала, из которого строи
лись жилища: с Нижние Лубянки и с. Средние Лубянки, с. Лубяное-Первое и 
с. Лубяное-Второе. В этих названиях в качестве производящей базы высту
пает слово лубянка, то есть сделанный из луба ‘подкорье, исподняя кора; осо
бенно липовое, идущее на кровли’ [Даль, II: 270].
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Некоторые местные ойконимы связаны с обозначением вида построек 
и их частей: с. Сетище, с. Сетное, х. Ситное, с. Ситнянка (фиксируем па
раллельность звуков [э] - [и] в предударном слоге). Данные названия связа
ны с понятием ситовой стан ‘место, где через сито просеивали муку’ [Даль, 
IV: 188]. Наименование с. Сухосолотино связано с названием р. Солотино, в ос
нове которого ле:жит диалектное слово солотъ ‘вязкое, жидкое, стоячее, кислое и 
ржавое болото, на твердой почве, без трясины, иногда со ржавцами’ [Даль, 
IV: 267].

Таким образом, толкование определенной части региональных топонимов 
полностью опирается на материала: Словаря В.И. Даля.
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RYAZAN FOOD NAMES IN THE DICTIONARY OF V.I. DAHL

Аннотация. Статья посвящена изучению наименований пищевой номенклатуры в 
говорах Сараевского района Рязанской области. Материалом для данной работы явилась 
картотека автора, собранная при полевом исследовании южных говоров Рязанской обла
сти. Исследуемые наименования сопоставляются с материалами «Толкового словаря жи
вого великорусского языка» В.И. Даля.

Summary. The article is devoted to the study of the names of the food nomenclature in 
the dialects of the Saraevsky district of the Ryazan region. The material for this work was the 
author’s card index, collected during a field study of the southern dialects of the Ryazan region. 
The studied names are compared with the materials of the “Explanatory Dictionary of the Living 
Great Russian Language” by V.I. Dahl.

Ключевые слова: диалектная лексика, рязанские говоры, наименования хлебобу
лочных изделий.

Key words: dialect vocabulary, Ryazan dialects, names of bakery products.
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