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Материалы к топонимическому словарю 
Ростовского муниципального района: 

топонимия Поречского сельского округа на 
рубеже XX – XXI вв.

А.Г. Морозов

В настоящей работе предпринято обобщение имеющихся данных о 
топонимии и микротопонимии Поречского сельского округа, расположен
ного в южной, юговосточной части Ростовской приозерной котловины, 
занимающего восьмую часть территории Ростовского муниципального 
района1.

Основные задачи исследования: выявить топонимы, используемые 
населением в повседневной сельской жизни на рубеже XX – XXI вв.; 
сопоставить данные топонимы с комплексом подобных материалов, за
фиксированных в различных источниках XVII – XIX вв.; показать новые 
топонимы и микротопонимы, возникшие в XX в.; раскрыть причины и 
обстоятельства их возникновения; локализовать их месторасположение 
в соответствии с современной картой.

Названия сельскохозяйственных и лесных угодий, мест рыбной ловли 
и охоты, частей населенных пунктов и отдельных строений, полей, лесов, 
рек и болот представлены в виде словаря. Названия самих населенных 
пунктов не рассматриваются.

Методика исследования сходна с примененной в диссертации источ
никоведческого характера Д.А. Черненко по сельскому расселению и зем
левладению центральных уездов России в XVII – XVIII вв. по материалам 
писцовых книг и экономических примечаний к генеральному межеванию, 
касающихся двух уездов Владимирской губернии2.

Основным источником для исследования послужили материалы 
научноисследовательской экспедиции ГМЗ «Ростовский кремль» 2001 – 
2009 гг., а именно, устные источники3: информация 84 жителей населенных 
пунктов Ростовского муниципального района, людей разных профессий 
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– охотников и рыболовов, лесников и агрономов совхозов, огородников 
и др. Из них 53 информанта проживали на территории Поречского сель
ского округа4.

Работы краеведов XIX в. – А.Я. Артынова, Ф.Я. Никольского, 
А.А. Титова, Н.П. Столпянского, В.А. Давыдова, В. Колесниковой5 
передают отдельные сведения о топонимах и микротопонимах данной 
местности, о характере землепользования, например, о существовании 
специальной «сенокосной книги», оплачиваемой должности «отводчика 
пожен» и др.

Исследования историков рубежа XX – XXI вв. – А.Е. Леонтьева 
и К.И. Комарова, В.М. Воробьева и А.В. Киселёва, А.Ю. Данилова и 
А.Л. Каретникова, А.В. ГудзьМакарова и А.Е. Виденеевой содержат 
данные по археологии6, о ряде топонимов рассматриваемой территории, 
их анализ, документальные материалы XVII – XVIII вв. по населенным 
пунктам, а также пустошам и пожням уезда с указанием их владель
цев7. Определенное значение имеют сочинения краеведа п. Поречье 
И.Л. Маринина (1923 – 1993), касавшегося в своих статьях в местной 
периодической печати вопросов топонимии села8.

Широкий спектр данных о топонимии Ростовского уезда содержат 
«Геометрические специальные планы», межевые книги, экономические 
примечания 1771 – 1776 гг. и 1855 – 1858 гг., которые «полно и точно» 
обобщают цифровые, географические и экономические материалы на 
определенной территории9.

В межевом архиве РГАДА, в фонде «Экономические примечания» 
содержится комплекс дел с краткими экономическими примечаниями 
на более чем 1000 дач, алфавитами их владельцев, описаниями рек и озер 
Ростовского и Петровского уездов, относящихся к Генеральному межева
нию 1770х гг.10, а также их «Геометрические специальные планы». В фонде 
«Материалы отделения начальника геодезических работ по составлению 
атласа Российской империи генералмайора А.И. Менде» упомянуто
го архива имеются экономические примечания и материалы к ним по 
Ростовскому и Петровскому уездам в трех томах, общий объем которых 
более 1000 листов. Здесь отложились описание г. Ростова и межевые ве
домости, статистические сведения по Ростову и отдельным дачам уезда, 
собранные в 1855 – 1857х гг.11 

Для изучения топонимии Ростовского края определенное значение 
имеют материалы конца XVIII – первой половины XIX в. по топографи
ческому, статистическому описанию уездов, хозяйственному описанию 
лесов, атлас Ярославской губернии с топографическими и экономически
ми примечаниями и др., отложившиеся в фонде военноучетного архива 
Главного управления Генерального штаба РГВИА12.

Разнообразные документальные материалы по межеванию данной 
территории в XVII – XX вв. – геометрические специальные планы от
дельных станов, населенных пунктов, пустошей, пожен, лесных дач 

Топонимия Поречского сельского округа...



162

Ростовского уезда, межевые ведомости содержатся в фонде Ярославского 
губернского межевого архива ГАЯО13, а также фондах Переславской меже
вой провинциальной конторы (1771 – 1772, 1776 гг.) и Ростовской уездной 
землеустроительной комиссии (1707 – 1926 гг.) РФ ГАЯО14. К сожалению, 
дела указанных фондов ростовского филиала не обработаны, документы 
нуждаются в реставрации, поэтому ссылки на них делаются по заголовку 
источника.

Большое количество выписей из межевых и писцовых книг, содер
жащих топонимические материалы, встречаются в фондах вотчинных и 
волостных правлений ростовских сел, в частности Поречского (1772 – 
1917 гг.)15, а также Ростовского уездного земского суда (1778 – 1851 гг.), 
в делах по земельным спорам, об отказе имений: Кологривовых в с. 
Козохово (1822 г.), о спорной земле, примыкающей к озеру Неро, между 
крестьянами с. Угодичи и береговыми владельцами (1843 г.), вотчины 
князей Голицыных, гг. Маркус в с. Климатино с деревнями Караваево и 
Звягино (1850 г.) и др.16 

Ряд геометрических специальных планов XVIII – XIX вв. населенных 
пунктов, пустошей, пожен, а также различных карт Ростовского уезда 
XIX – XX вв. отложился в архиве ГМЗ «Ростовский кремль» – ГМЗРК17. 
Выделим изданную в 1916 г. статистическим бюро Ярославского губерн
ского земства подробную карту Ростовского уезда масштабом в 1 дюйме 
2 версты, размером 103х135 см. Она имеет две важных особенности: выне
сенный в нижний левый угол, фрагмент «Приозерная часть…» в масштабе 
в 1 дюйме 1 верста, а также указание границ дач Генерального межевания 
и церковных земель18.

Основа топонима, его интерпретация в разных источниках в коммен
тариях выделены курсивом. На картах топоним локализован значком с 
его номером по словарю.

* * *

1.	 Аве´рино	(Аверкиева? – А.М.) – пожня к северозападу от Троицкого 
кладбища п. Поречье к озеро Неро. Покосы в настоящее время. 
Покосы колхоза им. Сталина в 1930 – 1950е гг.19 Местное население 
происхождение названия объяснить не может.

2.	 Ба́бья	сеча	–	лиственный подлесок и лес в 300 м к юговостоку от быв
шей д. Инеры. На данной территории в начале Великой Отечественной 
войны был вырублен лес, построены оборонительные сооружения – 
две линии окопов, землянки. К началу XXI в. фрагменты их сохра
нились в виде оплывших траншей, ям от землянок со сгнившими 
накатами крыш20.

3.	 Балан́дино	–	холм в лесу с небольшой дубовой рощей, окружен
ный торфяными болотами, в 4 км к югу от Новой Деревни, почти 
на границе с Ивановской областью. В настоящее время место 
подкормки лосей и кабанов. «Пилил дрова на Баландино»21. В годы 
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Великой Отечественной войны здесь производилась добыча тор
фа22. Люди, мобилизованные на данную работу, жили в поселке 
из бараков и землянок23, следы которых угадываются по большим 
прямоугольным ямам, сгнившим бревнам24. Местное население 
происхождение названия объяснить не может. В писцовой кни
ге 1629 – 1631 гг. упомянут митрополичий сын боярский Воин 
Иванов сын Боландин, сидевший на митрополичьих землях по 
реке Печегде в Печегодском стане, границы владений которого 
на севере с Назорным и Вексицким станами в лесной зоне почти 
соприкасались с данной территорией25.

4.	 БАМ	 – микротопоним XX в. Очистные сооружения консервного 
завода, расположенные в 100 м к северу от Поречья, по направле
нию к озеру Неро. Построены в начале 1970х гг.26 Многие хозяй
ственные объекты в СССР, возводившиеся в период строительства 
Байкалоамурской магистрали, зачастую называли БАМ27.

5.	 Барский	посад	–	один из двух посадов (южный) крестьянских домов 
в с. Козохово. «Бабушка моя еще барщину застала у прежнего барина. 
Ходили к барину то навоз возить, то картошку сажать, то ее копать, то 
какието дела. Он накормит…»28. В экономическом примечании 1й 
части с. Борогодское с частью д. Козохово межевания А.И. Менде 
указано, что «Крестьяне… сидят на господской запашке… Господское 
хозяйство трехпольное, по 15 десятин в поле. Высевается ржи 20, овса 
40, ячменя 4 четверти, льна 2 четверика, пшеницы 1 четверть, горо
ху 1/

2
, картофеля 15 четвертей. Средний урожай озимого сам4, ярового 

сам3, картофеля сам6»29 . Названия с топоосновой барский, барское 
широко распространены в Ростовском районе: как часть населенного 
пункта – Барщина (восточный посад д. Тереньково), поля Барские 
межи (с. Алешково), Барское поле (д. Горбынино, Тереньково), холм и 
возвышенности – Барская гора (д. Уставское, Перетряслово), Барские 
горы (д. Булатово), Барские пруд (с. Поддубное, Краснораменье, 
д. Кобяково), Барский сад (с. Краснораменье) и др.30 

6.	 Барский	пруд	– пруд в с. Климатино, к западу от храма. «Раньше к 
пруду было не подойти, он был огорожен. Там у барина лодка была, 
он ездил на лодке, катался. От храма и барского дома к пруду ведет 
липовая аллея. Липы и кругом были, а теперь они здорово подгнили, 
деревья старые. Пруд зарос трестой…»31. От усадьбы сохранились парк, 
деревянный одноэтажный помещичий дом, храм с сельским кладби
щем. В начале XX в. последним владельцем усадьбы был ростовский 
купец Василий Васильевич Кайдалов. В третьей четверти XIX в. ею 
владели гг. Маркус. В XVIII – первой половине XIX вв. село и усадьба 
принадлежали князьям Голицыным32.

7.	 Барте´ньевка	–	небольшая речка, берет свое начало из Бартеньевых 
колодцев в овраге между Звягинской и Филимоновской Горами к 
юговостоку от Поречья. Протекает через Поречье вдоль улиц Кирова 
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и Центральной. Впадает в реку Сару рядом с Большим мостом. В 
XVIII – XX вв. домохозяева прилегающих к речке домов и огородов 
чистили ее русло каждую весну от истока до устья. Таким образом, осу
шались огороды, вода сбегала в речку по многочисленным канавкам. 
В настоящее время, в связи с вымиранием населения и забрасыванием 
огородов, данные работы прекратились. В XX в. русло речки в верхнем 
течении во многом изменено мелиорацией. Во время весеннего павод
ка воды речки сливаются с водами разлившегося озера, в Бартеньевке 
можно поймать озерную рыбу33. Речка упоминается у А.А. Титова34, 
в документах вотчинного и волостного правления XIX в.35 На геоме
трическом специальном плане Вексицкого стана, межевание которого 
было произведено 15 июля 1771 г., указан Бартеньевский овраг как 
югозападная граница стана36.

8.	 Бебе´евский	пруд	– расположен в ста метрах к югозападу от культо
вого ансамбля с. Филимонова. Назван по фамилии местного кузнеца 
Николая Николаевича Бебеева, выкопавшего данный водоем в конце 
XIX в.37

9.	 Бел́ка	 –	 пойменная излучина реки Сары к западу от Поречья, 
огибающая возвышенность, на которой находится д. Огарево. На 
Белке находится футбольное поле. Река огибает его с трех сторон, 
русло напоминает беличий хвост. С четвертой стороны высокий 
Огаревский холм. Место купания. «Ушли купаться на Белку»38. В 
1995 г. в реке, при ловле раков, у подножия того же обрывистого 
холма учеником Поречской средней школы Николаем Шленевым 
был найден каменный топор с отверстием для рукоятки. У под
ножья холма имеется зарастающий пруд, где в 1955 г. школьником 
Николаем Плоховым был найден каменный топор, переданный в 
ростовский музей39.

10.	 Бе ´ловские	 поля	 – луга, а также болото к северу от с. Козохова, к 
северовостоку от бывшей д. Паздерино40, к югу от д. Твердино, там, где 
дорога из Твердино на Паздерино имеет ответвление на с. Козохово41. 
Земля в настоящее время не обрабатывается. В советский период – 
пашня совхоза «Вперед». Местное население происхождение названия 
объяснить не может. Названия с подобной топоосновой на территории 
Ростовского уезда: пустошь Беловская, владение крестьян с. Вексицы 
у с. Шестаково и д. Ангелово42. Местоположение урочища позволяет 
связать его с «д. Белой двор наверх р. Вексицы», входившей в комплекс 
митрополичьего с. Вексицы. По описанию 1629 – 1631 гг. в ней про
живало 25 душ мужского пола в 17 дворах43.

11.	 Бере з́ово	 –	 посад, улица Чкалова в п. Поречье, идущая вдоль 
правого берега реки Сары. Т.П. Федотова ошибочно указывает на 
расположение Берёзово по обоим берегам реки44. Широко использу
ется в настоящее время. «Сегодня пойду на Берёзово»45. Как Берёзово 
упомянуто в воспоминаниях о Великой Отечественной войне46, в 
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документах 1924 г. до советского наименования улиц47, у А.А. Титова 
и Н.П. Столпянского48. В ревизской сказке 1795 г. отдельно от с. 
Поречья указана слободка Березово49. В книге указов и распоряжений 
по вотчинам графа В.Г. Орлова за 1774 г. упомянут Березов посад. В 
частности, в «Правилах о застройке улиц в линию» в качестве при
мера сделаны распоряжения по конкретному посаду, о числе дворов 
в линии, ширине проулков между ними50. Слободка отказана в 1772 г. 
вместе с Поречьем графу Г.Г. Орлову51. Топоним происходит от сло
бодки «Березовки», или «Митрополичьей слободки крестьян», при
надлежавшей в XVII – XVIII вв. ростовским митрополитам52.  
Топообразования с основой берез разнообразны и многочисленны 
на территории России53. Местное население происхождение на
звания объясняет в распространенности данной породы дерева 
по берегу реки и улицы. На территории Ростовского района: леса 
Подбереза (с. Хлебницы), Березники (с. Первитино) и др.54 

12.	 Боло ´то	 –	 низменная, болотистая местность в восточной части 
Поречья перед улицей Кирова с протекающей через нее речкой 
Бартеньевкой. В настоящее время земля почти не обрабатывается. В 
средней части до 1970х гг. были сплошь огороды, а также крестьянские 
бани, кузницы55.

13.	 Большой	Вал	–	местность в 3 км к северозападу от Поречья по дороге 
к шоссе, с валами и рвами, песчаным грунтом. Последние 40 лет место 
мусорной свалки. Во второй половине XX в. при добыче песка для 
нужд завода обнаруживались пушечные ядра56 . «А мы, бывало, песок 
брали и попадались ядра металлические. У меня у дома все валялось 
такое ядро… Стрельбище там было»57. В XIX в. – место летних лагерей, 
стрельб Ростовской гренадерской бригады58.  Ф.Я. Никольский в 1859 г. 
писал: «На правой стороне от шоссе, невдалеке от речки земляной вал, 
построенный в 20х годах текущего столетия для артиллерийских 
упражнений… между шоссе и Поречьем также следы артиллерийского 
лагеря…»59.

14.	 Большой	магазин	– микротопоним XX в. В настоящее время магазин 
«Абакан» в центре п. Поречье. Принадлежит Н.Х. Халимову – пред
принимателю, владельцу торговых комплексов «Абакан» в Ростове, 
п. Петровском и других населенных пунктах Ростовского района. Во 
второй половине XX в. продуктовый магазин № 1 Поречского сельпо. 
Здание построено в 1960х гг. на месте двухэтажного каменного кре
стьянского дома, в котором на первом этаже, в маленьких помещениях 
со сводами также располагались магазины.

15.	 Большой	мост	–	главный мост через реку Сару в п. Поречье. В насто
ящее время железобетонный, до 1980х гг. деревянный. В советский 
период место гуляния молодежи в вечернее время60. Упоминается в 
документах волостного правления XIX в.61  В экономическом при
мечании с. Поречья с пустошами межевания А.И. Менде в селении 
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указаны три деревянных моста через реку Гду, которые поддержи
вались за счет вотчины. Весной берега реки от напора льда и воды 
предохранялись деревянной из свай и оплотов набережной, а во 
время паводка перевоз производился на пароме62. Топооснова «боль
шой» – производное от самый большой, значительный по размерам 
и величине из существовавших в XVIII – XX вв. деревянных мостов 
через реку Гду – Сару в Поречье. Название в Ростовском районе: 
Большой мост (с. Сулость)63.

16.	 Большая	Черно ´головка	–	речка и пожня в районе нижнего течения 
реки Сары на левобережье, в 2 км к северу от Поречья. Впадает в 
озеро Неро64. Место рыбалки, а также покосы жителей Поречья до 
последнего времени65. В экономических примечаниях межевания 
А.И. Менде – пожня Черноголовка, а в ней: «Сена накашивается до 
150 пудов»66. В документах Генерального межевания XVIII в. име
ется краткое экономическое примечание пустоши Черноголовый 
наволок, на левой стороне реки Гды, «бывшего Петровского мона
стыря, а ныне Коллегии экономии. В пашне 500 кв. саж. В пожне 
сенокосу 2 дес. 627 саж. Хлеб и трава хороши»67. В писцовой книге 
1629 – 1631 гг. упомянута «…под Поречьем пожня Черноголовка а в 
ней сена 20 копен…», принадлежавшая церковнослужителям сел 
Савина стана68. Название пожни и, видимо, впоследствии реки 
произошло, по мнению информантов, от множества в этом месте 
гнезд чаек с черными головами69. Возможно, название происходит 
от личного имени Черноглав. На Руси в эпоху средневековья суще
ствовал ряд двусоставных имен с основой черн и бел, составлявших 
оппозиции. Ср. тверские названия: д. Белогубово, д. Белодедово, 
д. Черногубово, д. Черногузово70. В писцовом описании карашской 
волости Ростовского уезда упоминается д. Белеглавле71. См. также: 
Малая Черноголовка.

17.	 Боте´евский	озеро´к	–	один из южных заливов озера Неро72, состоящий 
из двух прудов площадью каждый примерно 1х1 км. Югозападнее 
Плавьё. На картах – залив «Ботеево»73. В исследовании Б.С. Грезе – 
«Батеево»74. Происхождение названия по воспоминаниям информан
тов: топооснова – производное от «ботать» (стучать). В этих прудах 
рыбаки устанавливали сети – венделя, а затем шумели, стучали по 
воде – ботали, загоняя в них рыбу75.

18.	 Ботее́вы	хвощи ´	–	территория	у залива Ботеево на правобережье 
реки Сары, на северовосток от Поречья к озеру Неро76. В XIX – 
XX вв. – пожня, покосы жителей Поречья. «Там канавка идет. 
По одну сторону Пухра, по другую – Ботеево»77. До 1765 г. пожня 
Ботеево близ Ростовского озера принадлежала Воскресенскому, 
что в Караше, монастырю, затем отошла Поречью78. Топооснова 
«хвощи» характеризует тип растительности, качество травы на 
данной пожне.
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19.	 Бубе´нин	ови´н	–	поле к западу, северозападу от д. Караваево, у дороги, 
что идет от д. Караваево к с. Климатину за полем Подряби´ны. Дорога 
спускается в низину, к ручью, через который был устроен деревянный 
мост. Поле к северу от моста. В настоящее время не обрабатывается. 
В XX в. пашенное поле крестьянединоличников и колхозников де
ревни: «Так звалося еще при единоличном хозяйстве и раньше…»79.

20.	 Була́това	(улица)	– микротопоним XX в. Одна из главных, магистраль
ных, асфальтированных улиц Поречья, по которой осуществляется 
въезд в поселок с северозапада, по дороге, идущей от Московского 
шоссе. Улица получила название в 1940е гг. в честь первого пред
седателя поречского волостного совета Александра Николаевича 
Булатова. Борец за Советскую власть в селе. Ушел добровольцем 
в Красную армию по призыву «Все на борьбу с Колчаком». Погиб 
2 июня 1919 г. на Уральском фронте80. Фамилия Була́товы среди других 
крестьянских родов Поречья известна со второй половины XVIII в.81  
В настоящее время в поселке проживают потомки его родного брата 
Ивана Николаевича. Домовладение Булатовых на данной улице: в 
конце XIX – начале XX вв. дом №9, в конце XX – начале XXI вв. дом 
№ 2082.

21.	 Бу´рчево	–	поле в полукилометре на запад от д. Караваево по склону 
вниз, к ручью, ниже поля Рябинки. Происхождение названия по вос
поминаниям информантов: «Там бури ´ли чтото, или бурлила речка 
весной…»83. Вероятно, производное от «бурчать» – от бурлящих, 
клокочущих звуков84.

22.	 Ва́рус	– 1. Югозападный залив озеро Неро с довольно чистой водой85. 
Место охоты на уток, рыбалка86. 2. Пожня, луг у залива. В 1765 г. пу
стошь Варас у Ростовского озера приписана во владение крестьянам 
с. Поречья. «В ней пашни 52 четверти, да около поле у озера сена 
60 копен»87. Финноугорское название залива или первоначально 
речки, впадающей в него (сейчас дренирована), впоследствии ста
ло названием села Варосы, которое впервые упоминается в 1497 г. 
в духовной В.Б. ТучкаМорозова88. Впоследствии часть вотчины 
В.Б. ТучкаМорозова перешла к ТроицеСергиеву монастырю. В 
писцовой книге 1592 – 1593 гг. значится уже как деревня: «Варас, по 
конец Ростовского оз., а в ней крестьян 6 дв., да место дворовое»89, 
в оброчной книге 1617 г. как «пуст., что была д. Варос»90. Как Варысы 
упомянута в писцовой книге 1629 – 1631 гг91. На месте пустоши об
наружено селище IX – X вв., XIV – XVII вв. (Варос 2) со значитель
ной площадью 250х150 м92. Ср. д. Варусово Борисоглебского района, 
с. Воржа Ростовского района; р. Воря – левый приток Клязьмы в 
Подмосковье93.

23.	 Ве ´ксицкая	 канава	 – устье речки, место охоты на уток, рыбалка 
на юговосточном берегу озера Неро к северу, северозападу от 
с. Вексиц94 . В настоящее время в устье множество плотин, постро
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енных бобрами, вода стоит в их прудках95. На различных картах 
уезда, в экономических примечаниях разных дач у с. Вексицы ме
жевания А.И. Менде упоминается речка Вексица, ПигаВексица96. 
На геометрическом специальном плане Вексицкого стана 1771 г.97, 
а также на подобном плане с. Вексиц98  указана речка Ве´ксица, впа
дающая в озеро Неро. Правым притоком реки является Жалвинский 
ручей (Жалва), который первоначально, видимо, назывался Пига. 
Исследователи вполне обоснованно считают, что географический 
термин вёкса обозначал «исток из озера, протока»99. Название яв
ляется довольно распространенным. Только в Ярославской области 
можно указать три аналогии: река Вёкса – исток из озера Неро, 
правый приток реки Устье; река Вёкса – правый приток реки Сара, 
исток из озера Ловецкое; река Вёкса – исток из озера Плещеево.  
По реке впоследствии был назван населенный пункт Вёксицы с добав
лением типичного славянского суффикса – ица. А ойконим Вёксицы 
затем дал название административной единице Ростовского уезда 
(Вексицкий стан).

24.	 Веселу´ха	– речка, протекающая в лесном массиве на юговосток от 
бывшей деревни Инеры к болоту Сахта100. Название используется в 
настоящее время лесниками Ростовского лесничества. Речка указана 
на картах XIX в.101  Лес по речке в документах Ростовской уездной 
землеустроительной комиссии на плане покосным участкам дачи 
Сахотского Болота (1896 г.) обозначен, как лесное урочище Веселуха, 
переданное в земельный надел лесничему102.

25.	 Ве´шка	–	1. Улица Центральная в п. Поречье. Проходит от Большого 
моста к центральной площади до церковных зданий. В настоящее 
время коренными жителями Поречья младше 80 лет топоним не 
употребляется. Упомянута у А.А. Титова и Н.П. Столпянского103. В 
источниках такое название улицы встречается в 1764 г.104 2. Западная 
часть д. Караваево до Чистого пруда105. Название в Ростовском районе, 
как часть населенного пункта: Вешка (с. Угодичи)106.

26.	 Ве ´рхний	 посад	 – в настоящее время улица Кирова в п. Поречье. 
Расположена на невысокой естественной гряде, идущей на восток от 
церковных зданий. «Ушли на Верхний посад»107. Название встречается в 
документах Волостного Совета 1920х гг. до советского наименования 
улиц108. Упомянута у А.А. Титова и Н.П. Столпянского109  как улица, 
где в доме Костылевых110  в августе 1823 г. останавливался император 
Александр I. См.: Нижний посад.

27.	 Водока́чка	–	микротопоним XX в. Участок на левом берегу реки Сары, 
150 м выше Большого моста, в районе домов №№ 44 – 45. по улице 
Чапаева в п. Поречье. В 1930 г. место водозабора консервного завода. 
В настоящее время водосброс воды из молочного цеха111. Вода чистая, 
теплая, имеет сладковатый вкус. От данного места вниз по течению 
река имеет незамерзающую протоку.
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28. Водомо ´йка	 –	 низина, болотистое место, ручей в 1,6 км на запад, 
югозапад от с. Филимонова, у асфальтовой дороги на с. Козохово. 
Покосы жителей с. Филимонова и п. Поречье до последнего времени. 
«Перевозили с Водомойки сено»112.

29.	 Волчи´ха	– залив на южном побережье озера Неро, на правобережье 
реки Сары, восточнее Ключей и Макарихи. Еще несколько лет назад 
залив был забит камышом. «Жали на Волчихе тресту для парниковых 
мат»113. Половодье 2005 г. естественным образом его вычистило. Очень 
красивое место: по берегу мелкая трава, частично треста. Местное 
население связывает данное название со словом «волчки»: когда из 
Макарихи и Ключей выходила вода, она текла вдоль побережья, на 
Волчихе всегда вило воду, были волчки – водовороты114.

30.	 Вона´га	–	небольшая речка, протекающая в окрестностях д. Липовка. 
Впадает в залив Ботеево озера Неро. В XX в. русло в нижнем течении 
изменено мелиорацией. Упомянута у А.А. Титова115, указана на кар
тах уезда XIX в.116,  а также в экономических примечаниях разных дач 
межевания А.И. Менде117  и кратких экономических примечаниях 
Генерального межевания XVIII в.118  Как река Вонога упоминается в 
писцовой книге 1592 – 1593 гг. на земли ТроицеСергиева монастыря 
(рядом с ней находился монастырский отхожий луг)119. От названия 
реки произошло имя митрополичьей пожни Вонога120. Название 
реки имеет финноугорские истоки. Ср. Вонжа левый приток реки 
Кашинки (при учете перехода г в ж) в Тверской области, река Воньга – 
приток Костромского водохранилища.

31.	 Влади´мирова	Гора´	–	большая покатая, почти плоская возвышенность 
с луговой растительностью, в болотистой лесистой местности, окру
женная с северозапада, севера искусственной речкой (Пьяная речка).	
Расположена в 300 – 500 м к востоку от Поречья. В начале 2000х гг. 
частично засеивалась овсом охотниками и егерями для прикормки 
лосей и кабанов. В советский период – место выпаса скота колхоза 
и совхоза. В XIX – начале XX в. на Владимировой Горе имелись кре
стьянские огороды, где выращивали лекарственные травы: шалфей, 
тимьян, базилик, мяту и др121. В воспоминаниях старожилов имеется 
предположение о принадлежности ее «Какомуто Владимиру…»122. 
Название, как уже существующее, встречается в источниках в1789м г., 
в связи с отказом графу В.Г. Орлову пустошей и пожен к с. Поречью 
от его братьев123. Видимо, как интерпретация названия (народная эти
мология) возникла запись А.Я. Артынова: «Великий князь Владимир 
занимался звериной и соколиной охотою. Первою занимался он на 
возвышенной восточной окраине Ростовского озера, где исстари были 
заповедные леса, а второю – на тихих заводях озера, над устьем реки 
Гды»124. Названия такого типа довольно распространены. Например, 
д. Филиппова Гора, Левина Гора в Ростовском районе, Александрова 
Гора под г. Переславлем. См. также: Гора. Подобные топонимы могли 
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появиться как названия населенных пунктов (например, по имени 
крестьянинадворовладельца), или как названия угодий, принад
лежавших какомулибо Владимиру. На территории – стоянка эпохи 
неолита125.

32.	 Втора´я	кру ´ча	–	крутой правый берег реки Сары между Поречьем и 
озером Неро, 300 м ниже Первой кручи. Место рыбалки: «Ловил рыбу на 
Второй круче» 126. Круча является второй по отношению к Поречью.

33.	 Выдерки	–	речка, пожня к северозападу от Поречья, у югозападного 
берега озера Неро, у залива Варус, между Перевесы и Озериной. Покосы 
жителей Поречья до последнего времени127. Упоминание в делах 
по земельным спорам Ростовского уездного земского суда XIX в.128  
В экономических примечаниях межевания А.И. Менде – пожня 
Выдерки, а в ней «…сена накашивается до 80 пудов»129. В кратких эко
номических примечаниях Генерального межевания – пожня Выдерок 
и речка Выдерки130. Топооснова, вероятно, – производное от глаголов 
выдирать, очищать, или выдирать, выбирать траву разного качества 
по покосу; наличие кустарника, осложняющего покос и сгребание 
сена.

34.	 Выменно ´е	 – лес в окрестностях ручья Пехол, к югу от с. Козохова. 
В 1920 – 30е гг. «Местечко хозяйское, выпас скота». В документах 
Ростовской уездной землеустроительной комиссии имеется план пу
стоши Выменной (31 дес. 50 кв. саж.) – владения гг. Марии Петровны 
Масловой и Ивана Андреевича ЛиповскогоУхолова, датируемый 
началом XX в.131  Месторасположение соответствует воспоминаниям 
информантов. Топооснова – производное от «вымя». «Ходили туда 
доить на полдни»132.

35.	 Высо́ково	–	лес в 2 км к югу от д. Караваево, сразу за речкой Пулохмой. 
Грибное место. От речки местность круто поднимается в гору, лес на 
данной возвышенности, над речкой133. Пустошь Высокова указана 
на плане дачи д. Кароваевой 1907 г.134, а границы дачи – на карте 
уезда 1916 г.135  В экономическом примечании межевания А.И. Менде 
пустоши Высокой: «Положение гористое, на левой стороне речки 
Пулохмы, по обе стороны оврага безымянного, берега его круты. 
Почва иловатая. Сена накашивается до 1200 пудов»136. На геометри
ческом специальном плане пустоши Семейцыной указана гранича
щая с ней на севере пустошь Высокая при речке Пулохме, владение 
Федора Ивановича Исакова. Генеральное межевание произведено 
11 августа 1772 г.137  Месторасположение соответствует воспомина
ниям информантов.

36.	 Высо ´кая (гора) – возвышенное пашенное поле к югу от Новой 
Деревеньки, окруженное с юга, запада и востока лесным массивом. 
В 2006 г. засеяно овсом для подкормки кабанов. В 1988 – 2005 гг. не 
обрабатывалось, зарастало лесом. В советский период пашня совхоза 
«Вперед»138.
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37.	 Вшив́ая	гор́ка	– северный склон естественной гряды, на которой 
в Поречье расположена улица Кирова (Верхний посад), в районе 
ее первых домов. Начало улицы Садовой. По рассказу краеведа 
с. Поречья И.Л. Маринина, на огородах изза естественного 
северного склона никогда ничего из овощей хорошо не росло139. 
Названия с топоосновой «вшивая» в Ростовском районе: как 
холм, гора – Вшивая Гора, Вторая Вшивая Гора (с. Алешково); 
как поле, луг – Вшивая гора и Кошкина гора (д. Тереньково); 
как часть населенного пункта – Вшивая горка (д. Душилово, 
п. Петровское)140.

38.	 Галана ´дский	пруд	–	водоем (не Голландский – А.М.) к северовостоку 
от Поречья, к озеру, соединенный Канавой с речкой Бартеньевкой 
в селе для стока вешних вод. В метрических книгах с. Поречья под 
1865 г. упомянут умерший и похороненный у церкви св. Троицы 
пришлый крестьянин Семен Голанадска, возможно выкопавший 
водоем141.

39.	 Га´ри	– поле на юг от бывшей д. Паздерино. В настоящее время не 
обрабатывается, зарастает лесом. В советский период пашня совхоза 
«Вперед». Топооснова «гари» – производное от глаголов гореть, вы
горать. Вероятно, когдато поле было выжжено в лесном массиве142. 
В данном случае информант характеризует его, как поле с плохими 
урожаями: «Из посевов ничего хорошо не росло, а сейчас все покры
лось лесом»143.

40.	 Герцуѓ	 – место охоты на уток и рыбалка в южной части озера 
Неро, восточнее Дома крестьянина и Плоцкого мыса144. В отличие 
от ростовских, поречские рыбаки зачастую говорят – Герцеѓ145. 
Местное население происхождение названия объяснить не может. 
Некоторые охотники считают, что название сохранилось от по
косов по побережью146. Однако, в межевых документах оно нами 
не обнаружено.

41.	 Глин́ки	–	поле с пригорком между несуществующими уже дерев
нями Григорово и Паздерино и на юговосток к лесу. В настоящее 
время не обрабатывается, зарастает лесом. В советский период  – 
пашня совхоза «Вперед» с каменистой, глинистой землей, около 
100 гектаров147. На территории Ростовского района: поле Глинищи 
(д. Тряслово)148.

42.	 Глубокая	тоня́	– очень глубокое место на реке Саре в 3,3 км от Поречья 
к озеру Неро. Рыбаки колхоза им. Микояна ловили здесь неводом ры
бу149. Тоне́й поречские рыбаки зачастую называли рыболовные сети150. 
Определенный способ ловли семги с помощью сетей назывался тоне́й 
на Русском Севере151.

43.	 Говнил́ов	 мыс	 – один из мысов южного берега озера Неро, 
северозападнее залива Ботеево152. Место рыбалки. Происхождение 
названия: здесь постоянно ощущается запах испарений от гниющих 
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водорослей, ила, особенно при западном ветре. Вероятно, это подни
мающийся со дна метан, на поверхности воды постоянно всплывают 
мелкие и крупные пузыри газа153. Топооснова «говнил́ов» – произво
дное от гов… в буквальном смысле.

44.	 Голуш́а	 –	 участок пахотной огородной земли, очень ровный, 
плоский, без деревьев, на северной окраине Поречья за улицей 
Пионерская, на левобережье реки Сары у Первой кручи154. В на
стоящее время не обрабатывается, выпас скота155. Упомянут в 
источниках в протоколе общих собраний колхозников 1930 г. по 
вопросу о землеустройстве. Пахотная земля колхоза им. Сталина156. 
В северозападной части Голуши, к Варусу, в 1931 г. зафиксирована 
пашня колхоза им. Буденного157. Топооснова – производное от 
прилагательных голый, гладкий, ровный. На территории Ростовского 
района: лесное урочище Голуш́а (с. Дертники)158.

45.	 Гора ´	 –	 микротопоним XX в. Улица Дальняя возникла в 1979 – 
80е гг., в связи со строительством крупного узла связи. Сейчас – 
Центральный филиал ОАО РОСТЕЛЕКОМа, территориальное 
управление № 8, узел связи 152. Улица из трех многоквартирных 
домов, котельной, узла связи и др. расположена на естественной 
гряде холмов в юговосточной части озерной котловины. «Ушел 
на Гору, по работе»159. Названия с топоосновой «гора»́ в Ростовском 
районе: как часть населенного пункта – Горушка (с. Воржа); лесные 
урочища – Монастырская гора (с. Талицы), Долга гора, Дерягина гора, 
Таборская гора, Поганая гора, Горушка (с. Татищев Погост); как холм, 
гора, возвышенность – Каменная гора (с. Шулец), Богомольная гора 
(д. Чопорово) и др160.

46.	 Горбачи х́а	 –	 лиственный подлесок к западу, югозападу от 
с. Климатина. Происхождение названия по воспоминаниям ин
формантов: местность очень холмистая, «Горбатая», по низинам 
протекают ручьи161. Лесное урочище Горбачиха указано на топогра
фической карте района 1990 г., отражающей состав местности на 
1984 г.162  Местоположение соответствует карте.

47.	 Гор́ки	 –	 холмистое поле к востоку от бывшей д. Паздерино и 
с. Козохова. Не обрабатывается более 20ти лет. В настоящее время 
вырос березовый лес. Грибное место. «Ходили по грибы на Горки». В 
советский период пашня совхоза «Вперед» в 110 гектаров. Северный 
склон холма, урожаи были плохие163. Названия с топоосновой гор́ки 
в Ростовском районе: лесные урочища Девичья горка (с. Щаднево), 
Див́ьи горки и Лис́ьи горки (с. Филимоново, с. Фатьяново), Монастырская 
гора, или горка (с. Талицы) и др164.

48.	 Горные́	– поля на невысоких холмах к юговостоку от д. Караваево, 
в направлении д. Инеры. В настоящее время не обрабатываются, 
зарастают лесом. В XX в. – пашня крестьянединоличников и кол
хозников д. Караваево165.
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49.	 Горох́ов	 пруд	 –	 небольшой водоем в восточной части, бывшей 
д. Паздерино, у бывших ферм. Происхождение названия: по богатым 
крестьянам Гороховым, имевших домовладение рядом166.

50. Грашневи́к	 – лесок к северу от д. Караваево, в низине. Происхождение 
названия по воспоминаниям информантов: «Там какието градские 
помещики жили…»167.

51.	 Граче ´вник,	или	Грачи´ха	– пожня, протянувшаяся от речки Серебрянки 
вдоль Копанки, впадающей в Макарьевский озерок (залив) озера Неро. 
В XX в. покосы жителей Поречья и Филимонова168. До 1765 г. пожня 
Грачиха близ Ростовского озера принадлежала Воскресенскому, что в 
Караше, монастырю, затем отошла Поречью169. Месторасположение 
соответствует воспоминаниям информантов.

52.	 Гри́горовский	пруд	–	большой водоем к востоку от бывшей д. Григорово, 
на север от Новой Деревеньки. Место ловли карасей170. Название дано 
по деревне.

53.	 Гу´сельны – поле к северу от д. Караваево. Не обрабатывается более 
20ти лет. В настоящее время покрылось мелколесьем. В XX в. – пашня 
крестьянединоличников и колхозников деревни171. Местное населе
ние происхождение названия объяснить не может.

54.	 ГЭС	 –	 полуразрушенная плотина на реке Саре выше д. Огарево. 
Построена в конце 1950х гг., как небольшая гидроэлектростанция 
для снабжения электроэнергией ближайших к Поречью сел и дере
вень172. Смыта во время весеннего паводка на следующий год после 
строительства173. Упоминание о неудачном строительстве ГЭС на реке 
Саре есть у Ефима Дороша174.

55.	 Дере ´вня	 –	 центральная часть д. Караваево от Чистого пруда до 
Поганого пруда175.

56.	 Ди ´чка	 –	 болотистая, поросшая мелким лесом местность к 
северовостоку, востоку от Поречья, протянувшаяся вдоль южного, 
юговосточного берега озера Неро176. В XX в. – небольшие поляны 
в мелколесье использовались жителями Поречья под покосы для 
личного скота. В других местах колхоз косить не давал. Ходили сюда 
собирать ягоды – черную смородину177. В документах Ростовской 
уездной землеустроительной комиссии имеется геометрический 
специальный план пустоши Дички – крестьян с. Вексиц, владеющих 
землею по наделу от казны. Генеральное межевание произведено 
15 июля 1771 г. Вторичное межевание проводилось в связи с выкуп
ными операциями по земле после отмены крепостного права 15 сен
тября 1873 г. Отметим, что граничащая с севера и востока пустошь 
называется «Дичь»178. Границы этих дач указаны на карте уезда 1916 г.179  
Топооснова – производное от дичь, ясно отражает наличие в данной 
местности разнообразной фауны: лоси, бобры, кабаны, утки и т.д.

57.	 Дмитря ´вцево	 – лес, территория в окрестностях ручья Пехол, в 
3 км к югу от с. Козохова. Местечко хозяйское в 1920 – 30е гг.180 
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В документах Ростовской уездной землеустроительной комиссии 
содержится план пустоши Дмитриевой (145 дес. 90 кв. саж.) – 
владения гг. Марии Петровны Масловой и Ивана Андреевича 
ЛиповскогоУхолова, датируемый началом XX в.181 Имеются 
экономические примечания межевания А.И. Менде 1ой и 2ой 
части пустоши Дмитровской: «Положение ровное с незначитель
ными скатами, почва иловатая… по лесу сена накашивается до 
350 пудов»182. Месторасположение соответствует воспоминаниям 
информантов. Топооснова, очевидно, – производное от мужского 
имени Дмитрий. Местное население происхождение названия 
объяснить не может. На территории Ростовского района: местечко 
Дмитриа ´нка (д. Тереньково, Сумароково)183.

58.	 До´лгая	ро ´ща	–	лиственный лес, протянувшийся на северовосток от 
д. Караваево к с. Козохову. Происхождение названия по воспоминани
ям информантов: «Раньше рос орешник, длинная, вытянутая...»184. На 
территории Ростовского района: поля Долгие полосы (д. Перетряслово), 
Долгуши (с. Фатьяново)185.

59.	 До́лгое	–	территория, по речке Вексице к северу от с. Вексиц. В настоя
щее время не обрабатывается. В XX в. пожня, покосы жителей села. 
Территория вытянута длинной полосой. «Зовется так исстари…»186. 
Имеются экономические примечания межевания А.И. Менде на две 
пустоши под названием Долгая: 1я. Примыкавшая к населенному 
пункту с северовостока церковная земля, вытянутая длинной полосой 
вдоль дороги из с. Вексицы в д. Новоселка: «Положение возвышенное, 
к северу покатое. Почва суглинок и глинистая. Ржи высевается 5, 
овса 7 четвертей, льну 4 четверика. Средний урожай озимых сам3, 
яровых сам3. Сена накашивается до 400 пудов»187. Подобным образом 
пустошь Долгая – владение священнослужителей указана в 1771 г. на 
геометрическом специальном плане Вексицкого стана и плане непо
средственно села, внутри дачи с. Вексицы188. В кратких экономиче
ских примечаниях Генерального межевания пустошь Долгая: «Пашни 
12 дес. 1562 саж. На суходоле, хлеб средственной»189. 2я. Бо ´льшая 
по площади территория, примыкающая к даче села с севера, в 500 – 
600 м от населенного пункта: «По обе стороны речки ПигиВексицы 
и впадающего в нее ручья Жалвинского. От озера весной заливается 
водою. Сена накашивается до 8000 пуд. Пустошь отдается в найм за 
400 рублей серебром»190. Воспоминаниям информантов соответствует 
местоположение 2й территории.

60.	 До́лгуши	–	поле к юговостоку от д. Караваево. В настоящее время не об
рабатывается, зарастает лесом. В XX в. – пашня крестьянединоличников 
и колхозников деревни. Топооснова – производное от прилагательных 
долгий, вытянутый. В единоличных хозяйствах поле было разделено 
между семьями на длинные, вытянутые полосы191. На территории 
Ростовского района: луг До́лгуши (д. Заречье)192.
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61.	 Долма ´тово	–	посад, современная улица Пушкинская в п. Поречье. 
Упомянута у Н.П. Столпянского 1885 г.193  и А.А. Титова, который, 
цитируя Ф.Я. Никольского, писал, что в XV в. частью Поречья 
владел дьяк Великого князя Василия II Третьяк Долматов194.  
Встречается в документах XVIII в. и XIX в.195  В писцовых книгах 
XVII в. – пустошь196.

62.	 Дом	крестьянина	– место рыбалки и отдыха к востоку от устья 
реки Сары на озере Неро в районе Озерешня. Имелась, так назы
ваемая, яма или омут с большой глубиной 7 – 8 метров, который 
в настоящее время «подзатянуло» илом. В 1930 – 1950е гг. у 
колхозников поречского рыболовецкого колхоза им. Микояна 
здесь была пристань, будка197. На колья, вбитые в дно озера, 
рыбаки развешивали снасти, на берегу варили уху198. Зачастую 
это делается рыбаками и в настоящее время. В этом месте охоти
лись и рыбачили космонавты, в частности – Юрий Алексеевич 
Гагарин199.

63.	 Драч́и	–	местность, поле в 600 м к югу от Новой Деревеньки, между 
прудом и лесным массивом. В настоящее время не обрабатыва
ется, зарастает лесом. В XIX в. очищена крестьянами от леса под 
пашню200. Топооснова – производное от глаголов драть, выдирать, 
очищать.

64.	 Дя´тлово	–	поле к востоку от Поречья. С севера ограничено Пьяной 
речкой, за которой Заднее поле, с востока – Владимирова Гора. С юга – 
мелколесье. В настоящее время не обрабатывается, зарастает кустар
ником. В советский период пашня в 5 гектар колхоза им. Сталина. 
В XIX – начале XX вв. – крестьянские огороды. Происхождение 
названия по воспоминаниям информантов: на деревьях встречается 
много птичьих гнезд (дятлы, совы)201.

65.	 Жа ´лвинка	 (Жалва)	 –	 овраг с небольшим ручьем к востоку, 
северовостоку, северу от с. Вексиц. По оврагу в XX в. шла граница 
между землями совхоза «Вперед» и совхоза Лазарцевский202. Ручей 
Жалвинский, впадающий в речку ПигуВексицу, указан в экономи
ческих примечаниях по разным дачам с. Вексиц по межеванию 
А.И. Менде203. Овраг Жалвинский упоминается в «Кратких экономи
ческих примечаниях Генерального межевания» 1770х гг.204  В писцо
вой книге 1629 – 1631х гг. в Вексицком стане упомянуты пустоши 
«…на вражке на жальнике…»205. Месторасположение соответствует 
воспоминаниям информантов. Название, вероятно, произошло от 
пустоши «Желкино на враге» (с учетом позднейших трансформаций 
и описок писцов), входившей в комплекс с. Вексицы206. Название 
же пустоши, видимо бывшей когдато деревней, происходит от не
канонического мужского личного имени Жалка. При этом данное 
название, видимо, вытеснило дорусское название ручья, которое 
впрочем, сохранилось – Пига.
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66.	 Жа́ры	–	участок пахотной огородной земли в Поречье на северозапад 
от кладбища у церкви св. Троицы207. В настоящее время не обрабаты
вается. В 1990е гг. и до 2004 г. пахотная земля В.Е. Кутинского (1967 – 
2003). В протоколе общих собраний колхозников 1930 г. по вопросу о 
землеустройстве – Жары208. Упоминание: в писцовых книгах XVII в. – 
пустошь Жарова209.  Название Жары на территории Ростовского уезда: 
пустошь Жарова (с. Воскресенское, с. Якимовское); лесное урочище 
Жары (с. Филимоново, Фатьяново), выпас скота Жары (с. Гвоздево)210  
и др. Топооснова «жары», вероятно, – производное от жар, пожар, 
выжигать. Топоним входит в обширную группу названий, связанных 
с подсечноогневым земледелием211. См.: Поджарье. На территории 
стоянка эпохи мезолита212.

67.	 Жда ´новское	 –	 поле с правой стороны дороги на Поречье, от 
Московского шоссе до Большого вала213. В настоящее время не 
обрабатывается. В советский период – пашня совхоза «Вперед». 
Предположительно, на поле в 1920 – 30е гг. были огороды последнего 
священника с. Деболовское о. Ивана Жданова. Деболовское располо
жено в 2 км к югу, югозападу от поля214.

68.	 Журавли́ные	кочи,	Журав́лино	– пожня к северовостоку от поречского 
кладбища, в болотистой озерной пойме, рядом с пожней Аверино. В 
1930 – 50е гг. – покосы колхоза им. Сталина, как и в настоящее время. 
Происхождение названия по воспоминаниям информантов: кочи на 
пожне были высокие, по пояс, чтобы перешагнуть их «…надо иметь 
длинные, как у журавля, ноги»215. На территории Ростовского района: 
поле Журавистник или Журавнихи (д. Тереньково)216.

69.	 Заводские́	дома	–	микротопоним XX в. Небольшой микрорайон, 
примыкающий с северозапада к средней части улицы Мологской. 
Три многоквартирных трехэтажных дома, детский сад, кот
теджи, построенные во второй половине 1980х гг. консервным 
заводом217.

70.	 За ´днее	 поле	 –	 территория непосредственно за современной ули
цей Кирова (Верхний посад) на восток от Поречья до Пьяной речки 
и Владимировой Горы. Севернее Дятлово, южнее Щукиной. В конце 
XX в. – покосы. В XIX в. и в советский период – огородная земля 
жителей Поречья218. В писцовых книгах XVII в. с. Поречья: «Заднее 
полцо…»219.

71.	 За´дние	больши´е	–	поля к юговостоку от д. Караваево. В настоящее 
время не обрабатываются, зарастают лесом. В XX в. – пашенные поля 
крестьянединоличников и колхозников деревни220.

72.	 За ´водь	– разлив вод озера Неро во время весеннего паводка, в конце 
марта – апреле. Вода заливает все низменные, пойменные участки 
к югу от озера и подходит почти всегда к самому Поречью. Место 
нереста рыбы221. Заводь, согласно словарю С.И. Ожегова, – неболь
шой залив в реке или озере с замедленным течением222. Сведения о 
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весеннем половодье содержат экономические примечания меже
вания А.И. Менде по с. Поречью и другим дачам, примыкавшим к 
озеру223.

73.	 Заику´ша	–	лесное урочище в 3 км к югу от с. Козохово. Местное на
селение происхождение названия объяснить не может. Топооснова, 
возможно, – производное от глагола заикаться (испугаться, бояться). 
Или заикаться (в смысле – многократно повторяться) могло здесь 
лесное эхо. «В старину каждый лес имел свое название. Урочище, 
раньше так говорили. Позже, когда у хозяев леса отняли, леса обме
рили, разделили на кварталы, провели квартальные просеки…»224.

74.	 Зака́зник	– охраняемая государством юговосточная часть озера Неро, 
в районе залива Ботеево. Запрещена охота и рыбалка225. Место нереста 
щуки и леща, где для этого имеются все необходимые условия226.

75.	 Зало ´и	 – покосы жителей д. Твердино в приозерной котловине, на 
юговосточном берегу озера Неро227. В настоящее время в хозяйствен
ном отношении не используются. По геометрическому специально
му плану дачи с. Вексиц 1771 г. Залои – это территория на севере и 
северозападе побережья озера Неро от Твердинского ручья до речки 
Серебрянки. На левом берегу речки, при устье, указана пригранич
ная пустошь Залои228. Местное население происхождение названия 
объяснить не может. В Тверской области есть д. Лой на реке Лойке. 
Объяснение В.М. Воробьева: название происходит от татарского 
«лой», что означает ил, грязь, тина, что маловероятно229. Более вероятно 
финноугорское происхождение названия. Возможно, пустошь Залой 
тоже находилась на реке Лой (так могли называться Серебрянка или 
Твердинский ручей), тогда происхождение названия понятно – пустошь 
была «за» речкой Лой по отношению к какомулибо пункту.

76.	 Запру´дка	–	небольшой посад в центральной части д. Караваево, на 
северном берегу Чистого пруда230. Название происходит от слова за
пруда (не путать с «за прудом»).

77.	 Заре´чье	– употребляется в двух значениях: 1. В узком – современная 
улица Чапаева п. Поречье. 2. В широком – вся та часть Поречья, что 
за рекой по отношению к центру. Упоминается в протоколах общих 
собраний колхозников 1930 г. по вопросу о выпасе скота231, в доку
ментах волостного правления начала XX в.232  Во многих подобных 
случаях заречьем называлась более молодая часть населенного пункта, 
которая находилась «за рекой» по отношению к историческому центру. 
В Ростовском районе: Заречье (с. Сулость)233.

78.	 Заструѓа	– мыс, а также проток (течение) вод реки Сары через озе
ро Неро234. В словаре С.И. Ожегова заструга – наметенный ветром 
длинный, узкий снежный вал235. Как известно, река Сара впадает в 
озеро Неро по длинному, узкому мысу, который воды реки намыли, 
проходя через заиленное озеро. Однако в исследовании Б.С. Грезе 
говорится, что в ровном, блюдцеобразном рельефе дна озера «встре
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чается небольшое углубление в форме длинной ямы – заструги. 
Эта заструга тянется почти в западновосточном направлении, от 
городского острова к УгодичамБорисовке»236. Применительно к 
протоку вод Сары через озеро данный топоним рыбаками и охотни
ками не употребляется237. Они отмечают течение вод этой реки по 
озеру несколькими местами: 1. Борисовская яма – напротив деревни 
Борисовская, что на cеверовосточном побережье. 2. Колки  ́(ближе к 
Угодичам) – место, где «монахи держали рыбный лов, ставили сети 
вальтами на колы, или венделя на палки огромные» на протяжении 
200 м ямы, протоки. 3. Севернее данная протока, довольно глубокая, 
называется – Пер́шинка. 4. Самая северная часть озера, у истока реки 
Вёксы, – Язы238.

79.	 Звягинская	Гора´	– возвышенность, расположенная в 1 км от Поречья, 
естественная гряда в юговосточной части озерной котловины. 
Происхождение – от бывшей д. Звягино239. Покатый в сторону Поречья 
и озера северный склон возвышенности зарос орешником. Отделена 
с востока от Филимоновской Горы глубоким оврагом, где берет начало 
речка Бартеньевка, с запада – от Климатинской Горы оврагом, в кото
ром протекает Звягинский ручей240, упомянутый в экономических при
мечаниях межевания А.И. Менде по дачам с. Климатино с деревнями 
и пустошами, писцовой церковной землей этого села241.

80.	 Змеи´ное	болото	–	небольшое болото в лесной зоне к югу от бывшей 
д. Паздерино, за полем Гари, где обитает очень много змей242.

81.	 Кабанья	жопа	– местность, лес, спиленный на рубеже XX – XXI вв. 
Располагался у бывшей д. Воробьево. Местное население проис
хождение названия объяснить не может.243. Топоним входит в ряд 
метафоричных названий, дававшихся, как правило, по схожести 
очертаний местности с частью тела какоголибо животного: Кобылья 
голова, Конская грива, Бараний Рог – в Ростовском районе; Воронья 
нога в Тверской области244.

82.	 Кабац́кий	мост	– деревянный пешеходный мост через реку Сару 
в п. Поречье, на 300 м выше Большого моста, возобновляемый 
каждую весну. Место купания. Упоминается в источниках, за
печатлен на фотографиях начала XX в.245 Недалеко от моста, в 
двухэтажном каменном доме в XIX – XX вв., находился трактир. В 
том же значении на территории Ростовского района: пруд Кабачик 
(д. Борисовская)246.

83.	 Каза´нский	проу´лок	(переулок)	–	первые дома улицы Красноармейская 
в п. Поречье. В настоящее время название коренными жителями 
Поречья младше 80ти лет не употребляется. Переулок начинается 
от улицы Ленинская (Кузнецовка), проходящей вдоль восточной 
границы (бывшей ограды) культового ансамбля в центре Поречья. 
Происхождение: почти напротив переулка в церковной ограде, суще
ствовавшей до 1941 г. имелись Казанские ворота, рядом с которыми, в 

А.Г. Морозов



179

храме Петра и Павла, находился южный придел Казанской пресвятой 
Богородицы247.

84.	 Кайдаловский	завод – в первой половине XX в. располагался в лесу, в 
3 км к югу от с. Климатино, у реки Пулохмы. Одно кирпичное здание, 
два деревянных дома, на речке – плотина. «Тогда морковь, свеклу, 
картошку сушили, отправляли. Была у хозяина какаято «Марка», 
своя марка. В 1940 г. труба и здание завода еще стояли в целости. 
После войны все разобрали на кирпич. Сваи плотины и сейчас 
сохранились»248. На плане дачи д. Короваевой 1907 г., карте уезда 
1916 г. указан стоящий на реке хутор Пулохма249. В конце XIX – начале 
XX вв. завод принадлежал ростовскому купцу Василию Васильевичу 
Кайдалову – последнему владельцу усадьбы в с. Климатино (после 
кн. Голицыных и гг. Маркус)250.

85.	 Кана ´ва,	 или	 Пьяная	 канава	 –	 посад, современная улица Фрунзе в 
п. Поречье. Искусственное русло, дренажное сооружение, проходя
щее вдоль линии крестьянских домов от речки Бартеньевки в центре 
села на восток, в сторону озера, для отвода воды во время весеннего 
паводка. Проходит через Галанадский пруд. На плане 1987 г. ниже пруда 
к озеру Неро указана как речка Старая251. Канава, пьяная канава – в 
воспоминаниях старожилов252, в документах вотчинного и волост
ного правления XIX в. и у Н.П. Столпянского (1885 г.)253.  Выкопана 
в XVIII в. порочными крестьянами, приговоренными миром к при
нудительным общественным работам254.

86.	 Капу́стник	– территория в 1,5 км на север, северозапад от с. Вексицы 
по речке Вексице к озеру Неро. В настоящее время земля не обраба
тывается, зарастает кустарником. В конце XIX – первой трети XX вв. 
здесь были покосы, а также овощной капустный огород крестьян 
села255. В экономическом примечании межевания А.И. Менде упоми
наются пожни Капустной: «Близ озера Неро, на левой стороне речки 
ПигиВексицы. Положение болотистое. Сена накашивается до 340 
пудов»256. В геометрическом специальном плане владений крестьян 
с. Вексиц, учиненном 13 июня 1775 г.257, отмечены пожни Капустной.  
В кратких экономических примечаниях Генерального межевания ука
зана пожня Капустная церковнослужителей с. Вексицы: «Сенокосу 
2 дес. 674 саж. На левой стороне речки Вексицы. Трава хороша»258. 
Возможно, это две разные дачи, соприкасающиеся друг с другом. 
Месторасположение соответствует воспоминаниям информантов.

87.	 Караба ´х	 – микротопоним XX в. Второе название улицы Нагорная 
п. Поречье. Улица расположена в 1,5 – 2 км от основной застройки 
Поречья на возвышенности у с. Климатино. Происхождение: улица 
Нагорная строилась в 80е гг. XX в. как центральная усадьба совхоза 
«Поречье»259. По левую сторону дороги построили общежитие, три 
трехэтажных многоквартирных дома, а на правой стороне сооружались 
коттеджи – двухквартирные дома. Последние были достроены не все. 
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Вид вырытых под фундаменты котлованов и зданий, без окон, дверей, 
крыш, пробудил в сознании поречан ассоциации на тему Нагорного 
Карабаха, где в 1988 г. разгорелся межнациональный конфликт260. 
Район жилищного строительства к северу от с. Климатино указан на 
топографической карте района 1990 г., отражающей состав местности 
на 1984 г.261

88.	 Кероси ´нка	 –	 микротопоним XX в. Сейчас это магазин «Мираж» 
Ю.В. Сартаковой в центре Поречья. В 1930 – 1980е гг. – керосинная 
лавка. В 1865 – 1930е гг. – каменная часовня Александра Невского262. 
По настоящее время в обиходе – керосинка.

89.	 КЗС	(КэЗээС)	– микротопоним XX в. В 1960х – начале 1990х гг. – 
комплекс производственных строений совхоза «Вперед» в 1,5 км к 
северу от п. Поречье, с левой стороны дороги к московскому шоссе, 
включавший молочные фермы на 300 и 100 голов, свинарник, овощех
ранилища, силосные ямы, весовую, обмолот зеленого горошка и тд. 
С ликвидацией совхоза в начале 1990х гг. комплекс был разворован. 
Строения в состоянии руин. Место охоты на гуся.

90.	 Кирпи ´чный	 – низина к юговостоку от д. Караваево, по которой 
протекает речка Пулохма, где имеется ключ и колодец. По местным 
поверьям их вода считалась святой. Происхождение названия по вос
поминаниям информантов: «Там лет сто назад стоял кирпичный завод, 
почва глинистая»263.

91.	 Кли´матинская	Гора´	–	территория, расположенная к югу от Поречья, 
на естественной возвышенности в юговосточной части озерной 
котловины, на которой находится с. Климатино и улица Нагорная. 
Отделена с востока от Звягинской Горы большим оврагом. Упомянута 
у А.А. Титова264.

92.	 Ключи́	– южный район озера Неро, севернее залива Макариха, южнее 
района Озерешня265. Место охоты на уток, рыбалка. В этом месте на 
дне озера бьют ключи, в зимнее время льда почти не образуется266. 
Озерная вода здесь – чистая, вкусная267.

93.	 Кобылья	голова´	–	1.	Местность на правобережье реки Сары у озера 
Неро. По воспоминаниям, локализуется на мысе между заливами 
Макарихой и Волчихой, напоминающем очертаниями конскую голову. 
В XX в. – пожня, покосы жителей Поречья. «Так зовут исстари»268. 
В межевых документах топоним нами не обнаружен. 2. Местность в 
500 м к юговостоку от Новой Деревеньки, где в XIX – начале XX вв. 
хоронили павшую скотину269. Название, как место захоронения пав
шей скотины в Ростовском районе: Кобылья голова ´ (д. Заречье)270. 
Возможен и другой вариант – см.: Кабанья жопа.

94.	 Ко´жино	– лес на юг, югозапад от с. Климатино, западнее настоя
щего соснового бора, на юг, юговосток от с. Скнятиново. Местное 
население происхождение названия объяснить не может271. Вероятно, 
топоним происходит от фамилии помещицы – гвардии поручицы 
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Екатерины Петровны Кожиной, владевшей 1й частью с. Скнятиново. 
Судя по геометрическому специальному плану 1772 г., ее лесные угодья 
в данном районе охватывали 332 дес. 111 саж.272 

95.	 Коло д́ница	 – местность на левом берегу речки Крапивницы в 
нижнем ее течении, у озера Неро. В настоящее время местность 
покрыта мелколесьем, заболочена. В XX в. – покосы жителей 
с. Филимоново и д. Липовки273. В экономическом примечании 
межевания А.И. Менде о пожнях Колодницы говорится: «Положение 
ровное, низменное, на левой стороне речки Крапивницы. Весною 
заливается водою. Сена накашивается до 100 пудов»274. На гео
метрическом специальном плане Вексицкого стана 1771 г. ука
зана пустошь Колодница, принадлежавшая коллежскому асессору 
Федору Васильевичу Свиридову275. В кратких экономических при
мечаниях Генерального межевания упоминается пожня Колодница 
Ф.В. Спиридова, «в ней сенокоса 1 дес. 1590 саж.»276 

96.	 Колыма́	–	микротопоним XX в. Участок улицы Ленинская (Кузнецовка) 
в южной части Поречья, где в 1940 – 1980е гг. располагались мастер
ские колхоза и совхоза. Происхождение названия по воспоминани
ям информантов: от центра Поречья идти пешком сюда на работу 
довольно далеко, «…как до Колымы»277. В настоящее время, когда 
общественный транспорт ходит через весь поселок до с. Климатино, 
название практически вышло из употребления.

97.	 Комаро ´во	(Комари ´ха)	–	холмистая	местность в 1 км на югозапад от 
старой части Поречья, на юговосточной возвышенности от озерной 
котловины. На рубеже XX – XXI вв. – улица Дальняя п. Поречье. 
До постройки улицы, в XX в., жители Поречья, а также окрестных 
сел, устраивали здесь «на Троицу» гуляние с буфетом, танцами под 
духовой оркестр278. 22 июня 1941 г. выпускники поречской школы, 
вернувшись в село после выпускного вечера и гуляния на Комарово, 
узнали о начале войны279. О празднике в данной местности писал 
АА. Титов, употребляя попутно целый ряд названий, рассматри
ваемых в исследовании: «В Троицын день и в Петрово заговенье 
сбор гуляющей молодежи – на рубеже Климатинской, Порецкой и 
Огаревской земли, у подошвы и по скату Климатинской горы (курсив 
в цитате мой – А.М.), при лиственной роще, в 1869м г. уже сру
бленной, при орешнике и безымянном ручье или горном потоке. 
В сказанные два дня народ сходится из Поречья, Филимонова, 
Звягина, Климатина, Огарева и СкнятиноваЯзыковых. На гульбище 
– шатры с лакомствами, песни, хороводы и разныя игры. Местность 
эта – «Комарово». Бывает здесь сбор девиц и во все весенние празд
ничные дни, но только с Порецкаго Березова посада, между тем как 
Верхнепосадския двицы гуляют в то время у Бартенева колодезя, а 
Березовския и Зарецкия на Пенье, на берегах р. Гды; равно прочия 
из поименованных селений справляют тогда отдельныя гулянья 
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по своим местам, а в Троицу и Петрово заговенье все сходятся на 
Комарове, как для всех тогда заветное. Петровым заговеньем заканчи
ваются здесь летния гулянья. Причина и время выбора Комаровской 
местности под окружное народное гульбище неизвестны»280. 
Как было сказано выше, с постройкой узла связи и улицы Дальней 
в 1979 – 1980 гг. народные гуляния здесь прекратились. Лишь уче
ники Поречской средней школы ходили сюда в редкие походы 
весной и осенью, или катались на лыжах с горы зимой неподалеку, 
на Проталине281. Названия с топоосновой «комар», «комариха» на 
территории Ростовского района: лесные урочища Большая Комариха, 
Малая Комариха (с. Васильково)282.

98.	 Ко´нское	сто´йло	– микротопоним XX в. Территория на правом берегу 
реки Сары, в 2 км от Поречья к озеру Неро, между Первой кручей и 
Промывиной. Место рыбалки. В XX в. – выпас скота, место, где поили 
лошадей, а также комплекс летней дойки коров283.

99.	 Ко ´пани – поле к северовостоку от д. Караваево. В настоящее 
время не обрабатывается, зарастает кустарником. В XX в. пашня 
крестьянединоличников и колхозников деревни284. Топооснова – 
явно производное от глагола копать. В Ростовском районе: поле 
Ко´пани (д. Горбынино)285.

100.	Ко´панка	–	микротопоним XX в. 1. Измененное мелиорацией в XX в. 
русло речки Макарихи, на правобережье реки Сары под озером Неро, 
к северу от Поречья286. Русло речки указано на большинстве карт и 
планов XIX – XX вв. 2. Левая и правая искусственные протоки дельты 
реки Сары (см. Устье).

101.	Коренцо ´во	 –	 лес к юговостоку от д. Караваево к речке Пулохме. 
Местное население происхождение названия объяснить не может: «Так 
зовется исстари»287. Тверские параллели: д. Кореньки ´, д. Коренько´во. 
В.М. Воробьев считает данные названия отантропонимическими, 
произошедшими от мужского личного имени Корень, которое засви
детельствовано источниками XV – XVII вв288.

102.	Костылёвых	 дом	 –  большой двухэтажный каменный дом в 
Поречье, улица Кирова, № 1. Памятник архитектуры второй по
ловины XVIII в. В доме с 1930х гг. по настоящее время – квартиры 
ведомства поселковой администрации. Упоминается у А.А. Титова и 
Н.П. Столпянского289. Фамилия Костылёвы среди других крестьянских 
родов села известна со второй половины XVIII в.290  Представитель 
старшей ветви Семен Афанасьевич Костылёв получил с семейством в 
1808 г. вольную, в 1812 г. значился ростовским II гильдии купцом291, в 
1813 г. состоял в III гильдии, а через несколько лет – купец II гильдии 
г. Нарвы292 .Связей с Поречьем старшая ветвь не теряла, приезжая 
сюда каждый год. Усопших хоронили в родном селе293. В этом доме 
у купца С.А. Костылёва 24 августа 1823 г. останавливался император 
Александр I294. Представители младшей ветви в XIX в. зачастую из
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бирались миром старостами землячества по СанктПетербургу295  и на 
различные должности вотчинного и волостного правления296. В на
стоящее время в Поречье проживают 5 семей младшей ветви рода.

103.	Кочева́тка	–	лес, местечко «…хозяйское в 1920 – 1930е гг. в окрестно
стях ручья Пехол, в 3 км к югу от с. Козохово…»297. В фонде Ростовской 
уездной землеустроительной комиссии имеется геометрический 
специальный план Вексицкого стана пожни малой Кочеватки, со
стоящей во владении священнослужителей с. Архангельского Погоста. 
Генеральное межевание пожни произведено 25 октября 1775 г.298  
Месторасположение соответствует воспоминаниям информантов. 
Название происходит от слова «кочка». Вероятно, когдато Кочеватка 
была пожней. Кочки, образовывавшиеся из кротовин, или муравей
ников создавали трудности для косцов. На территории Ростовского 
района: поле Кочеватиха (д. Тереньково)299.

104.	Кочешко ´в	 (Рыбацкий)	 мост	 –	 деревянный пешеходный мост в 
Поречье, возобновляемый каждую весну через реку Сару, ниже 
Большого моста, между Берёзово (ул. Чкалова) и Заречьем (ул. Чапаева). 
На рубеже XX – XXI вв. мост перестали строить. Происхождение: 
«На посаде Берёзово стоял большой каменный двухэтажный дом 
Кочешковых. Они были богатые, мост этот делали у своего тоже дома, 
их раскулачили...»300. Дом в 1930е гг. был сломан на кирпич, для рекон
струкции консервного завода. Зачастую данный мост называли еще и 
Рыбацким, так как поблизости располагалась контора рыболовецкого 
колхоза им. Микояна. Деревянный дом конторы сохранился. Фамилия 
Кочешко´вы среди других крестьянских родов села известна со второй 
половины XVIII в.301  В XIX в. Кочешковы имели родственные связи с 
ростовскими купцами и мещанами302.

105.	Крапи´вница	– ручей, речка, протекающая в овраге у с. Филимоново, 
впадающая в речку Вонагу у озера Неро. Упомянута у А.А. Титова303. 
Указана на картах XIX в.304  в экономических примечаниях разных дач 
восточной части приозерной котловины по межеванию А.И. Менде305, 
а также на Геометрическом специальном плане Вексицкого стана 
1771 г.306  При речке у с. Филимоново – археологические памятники, 
поселения эпохи бронзы и раннего железного века307. Название, ви
димо, дано по растительности.

106.	Кра ´сная	 больница	 –	 микротопоним XX в. Большой двухэтажный 
каменный дом в п. Поречье, улица Кирова, 53 А. Памятник архи
тектуры первой половины XIX в. В настоящее время дом сестрин
ского ухода. В советский период – поселковая больница. До 1917 г. 
домусадьба Устиновых, в частности купца Д.П. Устинова308, торгового 
дома Колосовых309. Топооснова «красная» – производное от красный, 
неоштукатуренный кирпич. Здание не оштукатурено.

107.	Круто ´й	 берег	 –	 обрывистый югозападный берег озера Неро к 
северозападу от Поречья310.
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108.	Крюш́ны	–	поле, выпас скота на юговосток от д. Караваево, по ко
торому протекает речка Пулохма. Далее на юговосток – Поджарье. 
Местность понижается, начинается мелколесье. Происхождение 
названия по воспоминаниям информантов: «Туда дороги кривые 
были. Это все Сечи, где дрова рубили в пучки…»311. Топооснова – 
производное от слов крюк, заворачивать. Ср., тверское название: 
д. Крючье расположена у места, где река Волга делает резкий 
поворот312.

109.	Кузнецо ´вка	 –  современная улица Ленинская п. Поречье. 
Встречается в воспоминаниях о Великой Отечественной войне313. 
«Там на улице всегда была кузница...»314. Упоминается у А.А. Титова 
и Н.П. Столпянского (1885 г.)315,  в делах Волостного правления 
XIX в.316, писцовых книгах XVII в. с. Поречья317. На улице в XVII в. 
стояло 5 кузниц. Как часть населенного пункта в Ростовском районе: 
Кузнецовка (с. Воржа)318.

110.	Купа´льный	пруд – круглый пруд в с. Козохово, в 100 м к востоку от 
церкви, на окраине липового парка319.

111.	Куни ´ловка	–	восточная часть д. Караваево, к югу от Поганого пру
да320. Происхождение названия по воспоминаниям информантов: 
«Потому, что улица как бы завернула от деревни, отходит в сторону 
Поджарья»321. Названия с топоосновой «кунидовка», «куниловка», 
«кундиловка» широко распространены в Ростовском районе (в дан
ном случае, это названия части населенного пункта): с. Алешково, 
Воржа, Никольское, Шулец, Погорелово, Сулость, д. Муравейка, 
НовоИваново, Никоново, Тереньково, п. Борисоглебский и 
др322. Тверские параллели: д. Кунавино, д. Куниково, д. Кунилово. 
В.М. Воробьев считает, что данные названия произошли от засви
детельствованного мужского личного имени Куна с возможными 
вариациями (Куница, Куник, Кунило и др.)323.

112.	Кури́ловка	–	современная улица Комсомольская п. Поречье. Местное 
население происхождение названия объясняет следующим образом: 
1. Жители данной улицы жгли древесный уголь для поречских куз
ниц, стоявших в Кузнецовке324. 2. Улица проходит от центра Поречья 
к д. Огарево, вдоль реки Сары, на которой стояла водяная мельни
ца. Мельницей пользовались крестьяне всех окрестных деревень. 
На помол часто бывала очередь из подвод, мужикам приходилось 
«курить», т.е. ждать325. Вероятно также происхождение названия от 
мужского личного имени Кирилл (Курило). См.: Курило – крестьянин 
с. Павловского, упоминаемый в писцовом описании Карашской во
лости Ростовского уезда 1490 – 1491 гг.326 

113.	Куч́ебеж	– речка, впадающая в залив Варус, в югозападной части 
озера Неро327. Кучебеж – северозападная граница Поречской во
лости в XVIII – XIX вв. с прилегающими к речке, озеру и столбовой 
дороге Ростов – Переславль Залесский пожнями с. Поречья328. 
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Речка Кучебыш указана на картах уезда, района329, упомянута в 
экономических примечаниях разных дач межевания А.И. Менде330, 
в кратких экономических примечаниях Генерального межевания 
XVIII в.331, в писцовой книге 1629 – 1631 гг.332  Засвидетельствована 
народная этимология: речка  «с куч бежит»333. Однако, исток реки 
начинается из заболоченного озера в лесу в 2,5 км на северозапад 
от д. Кустерь. Название входит в группу финноугорских назва
ний, оформленных формантом беж/бож. Подобные гидронимы 
широко распространены на территории проживания марийцев, 
коми, на Русском Севере, Ярославском Поволжье, Подмосковье 
и Владимирской области. Лингвисты финноугроведы проводят 
параллели с марийским словом важ, вож, что означает корень, место 
разветвления, исток334. У д. Кустерь в речку впадает пять ручьев 
(в настоящее время некоторые пересохли) – действительно, чтото 
похожее на корень.

114.	Ку ´шино	–	поле в 100 м на югозапад от д. Ново, на излучине реки 
Сара. В настоящее время частично огородная и пашенная земля 
жителей деревни. В советский период – пашня под картофель со
вхоза «Вперед»335. Местное население происхождение названия 
объяснить не может. Тверские параллели: д. Кушалино, д. Кушкино, 
д. Кушниково. В источниках XVI – XVII вв. упоминается мужское 
личное имя Куша336.

115.	Лаба´з	–	микротопоним XX в. Овощехранилище консервного завода 
в километре от Поречья на правой стороне дороги от поселка к мо
сковскому шоссе. Не существует около 30ти лет337.

116.	Ла´герь	–	микротопоним XX в. Лагерь труда и отдыха для ярославских 
школьников, в 1980е гг. трудившихся в совхозе «Вперед». Расположен 
за улицей Кирова п. Поречье, на Заднем поле. Не функционирует с 
1991 г. Строения в состоянии руин338.

117.	Липовая	Гора´	– лиственный и смешанный лес на возвышенности в 
3 км на югозапад от с. Климатино, по насыпной дороге, что идет в 
лесу к д. Михайловское339.

118.	Лу ´г	–	поле на юг от д. Ново, между старым руслом реки Сары, рас
положенным непосредственно у деревни, и существующим руслом, 
проходящим в 400 м к югу. В настоящее – время выпас скотины, 
покосы340.

119.	Люби ´мая	 Гора ´	 –	 холм к востоку, юговостоку от д. Караваево, к 
д. Инеры. В XIX – XX вв. место захоронения павшей скотины. 
«Отвезли Зорьку на Любимую Гору»341. Местное население проис
хождение названия объяснить не может. Места захоронения павшей 
скотины с топоосновой «гора» в Ростовском районе: Золотая Гора (у 
д. Калистово, с. Фатьяново)342.

120.	Лягуша´чий	посадчик	–	современная улица Октябрьская п. Поречье. 
В XIX – XX вв. сырое, болотистое место, каждую весну заливаемое 
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паводком озера Неро, так называемой Заводью343. На территории 
Ростовского района: Лягушачий пруд (д. Тряслово)344.

121.	Мака ´риха	 –	 1. Речка на правобережье реки Сары к северу от 
Поречья345. В советский период при проведении мелиорации из речки 
Макарихи сделали Копанку. Впадает в Макарьевский озерок (залив) 
озера Неро. «И с озера зовется: поехали в Макариху»346. 2. Пожня, 
получившая имя по названию речки. Покосы жителей Поречья до 
последнего времени. В воспоминаниях старожилов: «Так зовут ис
стари. От Владимировой Горы к озеру идут – Ольховка, Пухра, затем 
Макариха…»347. В 1930е гг. покосы, частично пашня колхоза им. 
Сталина348. Речка упомянута у А.А. Титова349. Название происходит 
от крестильного имени Макарий (Макар).

122.	Мака ´рьевский	озеро ´к – один из заливов озера Неро, к юговостоку 
от устья реки Сары, на южном побережье. Залив Макариха присут
ствует в публикациях об озере Неро350, на картах, чертежах XX в.351  
Макарьин озерок упомянут в писцовой книге 1629 – 1631 гг. с при
легающими к нему пожнями352. Месторасположение соответствует 
воспоминаниям информантов353.

123.	Ма´лая	Черно´головка	–	 	речка в районе нижнего течения реки Сара 
на левобережье. Впадает в залив Варус озера Неро354. См.: Большая 
Черноголовка.

124.	Ма́ленький	посад	–	жилой район в п. Поречье. Первые 25 домов улицы 
Чапаева, от улицы Мологская до реки Сары355.

125.	Мали ´новка	 – дубовая роща и гора в лесу у северной кромки леса, 
в 500 м к югу от с. Климатино. Происхождение названия по вос
поминаниям информантов: в дубраве растет много малины. «Ушли в 
Малиновку по ягоды»356. Лесное урочище Малиновка указано на топо
графической карте района 1990 г., отражающей состав местности на 
1984 г.357  О дубовой роще вблизи с. Климатино упоминал А.А. Титов358. 
Местоположение соответствует карте. В Ростовском районе: лес 
Малинник (д. Перетряслово)359.

126.	Ме´льничный	мост	– деревянный пешеходный мост через реку Сару 
в п. Поречье, в районе улиц Комсомольская (Куриловка) и Чапаева 
(Заречье), возобновлявшийся каждую весну до начала 1980х гг. на 
месте бывшей водяной мельницы, сломанной в начале 1950х гг.360  
Мост в настоящее время не существует. Запечатлен на фотографиях 
1930х гг.361 Водяная мельница в с. Поречье на реке Где упоминается 
в источниках XVII – XX вв.362  А.Я. Артынов пишет: «По рукописи 
Е.В. Трехлетова церковь Петра и Павла стояла на берегу реки Гды 
на месте близ мукомольной водяной мельницы»363. Подтверждением 
сообщения Артынова может послужить и тот факт, что жители бли
жайших к мельнице домов при сельскохозяйственных и строительных 
работах находили и находят человеческие кости, считая, что раньше 
здесь было кладбище364.
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127.		 Михе´иха	– пожня на правобережье речки Крапивницы, в приозер
ной котловине, в 500 м от с. Филимоново к юговосточному берегу 
озера Неро. В XX в. – покосы жителей с. Козохова, с. Филимонова, 
д. Липовки365. В кономическом примечании по межеванию А.И. Менде 
упоминается пожня Михеиха: «Положение ровное, на правой стороне 
речки Крапивницы. Весной местами заливается водою. Сена нака
шивается до 200 пудов»366. На геометрическом специальном плане 
Вексицкого стана 1771 г. указана пустошь Михеиха – владение поме
щицы И.И. Кологривовой, владевшей Козоховым367. В кратких эко
номических примечаниях Генерального межевания так же говорится 
о пожне Михеихе Е.И. Кологривовой: «сенокосу 1 дес. 1461 саж. На 
суходоле, трава хороша»368. Название происходит от крестильного 
имени Михей, вероятно, так звали владельца пожни.

128.	Моќрый	 луг	 –	 1.	 Местность на южном, юговосточном берегу 
озера Неро, к северу от Поречья. В XIX – XX вв. покосы жителей 
Поречья. Упоминается как пустошь в писцовых книгах с. Поречья 
XVII в.369  2. Местность, расположенная практически в лесу, в 1 км к 
югу от бывшей д. Паздерино370. В период НЭПа на Мокром лугу стоя
ли два хутора, недалеко от д. Паздерино. Происхождение названия 
по воспоминаниям информантов: «Там на лугу ключ бьет, это был 
Паздеринский покос, 22 гектара…»371. В документах Ростовского 
уездного земского суда от 24 июня 1814 г. упомянута пустошь 
Мокрый луг, отобранная из владения князя Федора Николаевича 
Голицына в казенное ведомство с взысканием с крестьян денег 
за кошение там травы372. С топоосновой «луг» в Ростовском уезде: 
лесные урочища Широкий луг, Мирской луг, Долгий луг (с. Дертники); 
Сухой луг (д. Рулево); Гладкий луг (с. Филимоново); Савинский луг 
(д. Молоди); Подгорный луг (с. Щаднево) и др373.

129.	Молоѓа	–	современная улица Мологская, расположеная в север
ной части п. Поречье. Проходит от улицы Булатова на югозапад 
в сторону д. Ново, вдоль северозападной части периметра кон
сервного завода. Улица основана в 1939 – 1940х гг. переселен
цами из затопляемых районов Рыбинского водохранилища374. 
Домовладениями в завершении улицы частично была застроена 
территория Паны375.

130.	Моржа ´ва	 –	 низина в 1,5 км к юговостоку от д. Караваево, от 
Коренцово к Поджарью, к речке, впадающей в пруд д. Инеры. «На 
Моржаве бобры запруды понаделали»376. Местное население проис
хождение названия объяснить не может. Вероятно финноугорское 
происхождение названия.

131.	Неве´древо	–	лес в 1,4 км к юговостоку от д. Караваево. Упомянут у 
А.А. Титова377. Местное население происхождение названия объяснить 
не может. «Так зовется исстари»378. Топоним, вероятно, происходит от 
прозвища или фамилии.
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132.	Ни´жний	посад	–	часть улицы Кирова в п. Поречье. Линия домовла
дений напротив Верхнего посада в низине, на Болоте379. См.: Верхний 
посад.

133.	Ну́ждин	пруд	–	небольшой пруд в северной части бывшей д. Паздерино, 
в низине. Происхождение: по фамилии богатых крестьян Нуждиных, 
имевших домовладение рядом380.

134.	Обро ´чный	 посад	 –	 один из двух посадов (северный) крестьянских 
домов в с. Козохово381. Топооснова: судя по межеванию А.И. Менде, 
это 2я часть дачи с. Богородского с частью д. Козохово, крестьяне 
которых состояли на оброке. Однако и здесь была небольшая господ
ская запашка, по 2 дес. в каждом поле382.

135.	Ога´ревский	ручей	– нижнее течение, устье ручья Звягинского. Берет 
начало в лесу на юг от с. Климатина. Течет между д. Караваево и 
с. Климатино, по оврагу между Звягинской и Климатинской Горой. 
Протекает между п. Поречье и д. Огарево, разделяя населенные пун
кты. Впадает в реку Сару383. По межеванию А.И. Менде упоминается 
в экономических примечаниях по дачам д. Огарево, с. Климатино384.

136.	Одува ´н	 –  микротопоним XX в. Территория, участок МП 
«Петровское», в п. Поречье, улица Чапаева 32. Топооснова – про
изводное от одуванчик. Происхождение названия довольно ори
гинально: во второй половине XX – начале XXI вв. здесь имелась 
столярная мастерская, где изготовлялись гробы. Русские в обиходе 
иногда называют гробы тюльпанами. Мастера нашли аналогию 
цветку: тюльпан – одуванчик – одуван. Название закрепилось за 
организацией еще и потому, что в Советский период рабочие, за 
редким исключением, часто и много употребляли алкоголь, едва 
держались на ногах: «Казалось, дунь на него и упадет, рассыплется, 
как одуванчик…»385.

137.	Озере ´шня	 – 1. южный район озера Неро, восточнее устья Сары, 
севернее Ключей. На рубеже XX – XXI вв. – место охоты на уток, 
рыбалка386. 2. В XX в. – пожня, покос к северу от Поречья у озера 
Неро, на правобережье реки Сары387. В писцовой книге 1629 – 
1631 гг. упомянута пожня Озерецка в межах с церковной пожней 
с. Поречье у Макарьина озерка, принадлежавшая церковнослужи
телям селений Савина стана388. Месторасположение соответствует 
воспоминаниям информантов. Происхождение: данный район 
озера изобиловал кустарником и трестой, стоящих в воде. Между 
ними существовало множество озерков, куда с трудом можно было 
попасть на лодке389.

138.	Озери ´на	 –	 пожня к северозападу от Поречья у озера Неро между 
Варус и Перевесы. Покосы жителей Поречья до последнего времени. 
В XVII – XIX вв. – две соприкасающиеся пожни с одним названием. 
Западная часть в XVIII – XIX вв. – владение церковнослужителей 
с. Алешково390. Упомянутая в писцовой книге 1629 – 1631 гг., принад
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лежала церковнослужителям селений Савина стана: «у Ростовского 
озера межи Варысы и Перевес пожня Озерина»391. Восточная часть – по
речская пожня Озерина, упоминается в экономических примечаниях 
межевания А.И. Менде392, в документах вотчинного и волостного 
правления XIX в.393  До 1765 г. пожня Озерина близ Ростовского озера 
принадлежала Воскресенскому, что в Караше, монастырю, затем ото
шла Поречью394. Месторасположение соответствует воспоминаниям 
информантов. Топооснова, вероятно, – производное от качества тра
вы. Жесткая, крупная трава, годная только на «стлань» – подстилку 
скоту.

139.	Ольхо́вка	– ольховые заросли с запада на восток от Владимировой Горы. 
К востоку от Поречья, на правобережье реки Сары последовательно 
«к озеру идут – Ольховка, Пухра, затем Макариха…»395. В Ростовском 
уезде: лесное урочище Ольховицы (с. Щаднево)396.

140.	Отворо´т	–	место на реке Саре в 3 км от Поречья к озеру Неро, где 
река делает крутой поворот налево397.

141.	Отло´м	– место на реке Саре в 4 км от Поречья к озеру Неро, где река 
делает поворот398. 13 августа 1967 г. здесь охотился и рыбачил космонавт 
Юрий Алексеевич Гагарин. Поречские рыбаки варили ему уху399.

142.	Оре ´шник	 –	 дубовый лесок с зарослями орешника в 6 гектаров, на 
холме, в 300 м на север, северовосток от д. Караваево. В XIX – XX вв. 
жители собирали в нем орехи400. На плане дачи д. Караваевой 1907 г. 
на данном месте указан небольшой лесной участок – Дубра´ва401.

143.	Паны ´	 – участок пахотной огородной земли в северозападной 
части Поречья, на стороне Заречья, завершение улицы Мологская. 
Земля обрабатывается. Упоминается в протоколе общих собраний 
колхозников 1930 г. по вопросу о землеустройстве402. Народная 
этимология: «Когда Ростов поляки взяли, то лагерь их был в 
Поречье, на поле, которое и назвали Паны…»403. А.А. Титов упоми
нает топоним Пановы могилы около с. Климатина – 1,5 км на юг от 
Поречья404.  Московский археолог, друг А.А. Титова, А.И. Кельсиев 
обратил внимание на то, что названия Паны, Панские могилы часто 
соответствуют древнерусским (X – XII вв.) курганным могиль
никам. Он через В.Н. Мануйлова навел справки «у некоторых 
петербургских финнологов» и получил перечень параллельных 
названий из финноугорских языков: панен (чуд.) – класть, по
лагать; панан (карел.) – хоронить; панда (мордов.) – холм, кур
ган, могила, гора и т.д.405 Таким образом, первоначальное пани, 
вероятнее всего, калькируется на русский как «кладбище». По 
мнению А.Л. Каретникова, поречские Паны – явный указатель на 
курганный могильник, который, впрочем, вряд ли сохранился. Но 
соответствующее могильнику селище поискать стоит.

144.	Паш́инский	овраг	–	овраг в километре от с. Вексицы, на югозапад 
к с. Козохову406. Местное население происхождение названия объ
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яснить не может. Название происходит от крестильного имени Павел 
(Паша). В Ростовском районе д. Пашино.

145.	Пекар́ня	– микротопоним XX в. Большой двухэтажный каменный 
дом (оставшаяся часть в пять окон по фасаду) в п. Поречье, ули
ца Центральная № 11. Памятник архитектуры второй половины 
XVIII в.407  В настоящее время в доме квартиры ведомства поселко
вой администрации. В 1930 – 1960е гг. на первом этаже располага
лась поречская пекарня408. В начале 1930х гг. северная часть дома (в 
два окна по фасаду) была разобрана на кирпич для реконструкции 
консервного завода409. Дом принадлежал поречским крестьянам 
Ахниным410. В январе 1930 г. Ахнины были раскулачены, выселены 
из дома, высланы из пределов сельсовета как бывшие торговцы, 
скупщики сельхозпродукции411.  Фамилия среди других крестьян
ских родов села известна со второй половины XVIII в.412  В начале 
XX в. имели овощесушилку с использованием труда 3х наемных 
рабочих413.  В начале XIX в. при доме, в услужении была работни
ца – крепостная девка, купленная домовладельцами на имя графа 
В.Г. Орлова414. 

146.	Пе´рвая	круча	–	крутой правый берег реки Сары, на выходе реки из 
Поречья415. Место рыбалки и купания. «Купались на Первой круче…»416. 
См.: Вторая круча.

147.	Переве с́ы	 –	 поле к северозападу от Поречья, ск лоном на 
югозападное побережье озера Неро, на запад, северозапад от по
жни Озерина. Покосы жителей Поречья до последнего времени417. 
В экономических примечаниях межевания А.И. Менде упомина
ется пожня Перевесы: «Сена накашивается до 280 пудов»418. Пожни 
смежные, соседние с поречской, прилегающие к речке Кучебеж 
и ее правому притоку, принадлежавшие СпасоЯковлевскому 
монастырю, также именовались Перевесы419. Границы этих дач 
указаны на карте уезда 1916 г.420  Упоминание есть в документах 
вотчинного и волостного правления XIX в.421, в писцовой книге 
1629 – 1631 гг.422  Названия пожен, по мнению А.Л. Каретникова, 
произошли от ойконима Перевесы, митрополичье сельцо с таким 
названием зафиксировано в жалованной грамоте Ивана Грозного 
ростовскому архиепископу Никандру (1555 г.)423  и в писцовой кни
ге 1629 – 1631 гг.: «на речке на Кучебежи»424. Месторасположение 
соответствует воспоминаниям информантов. Название проис
ходит от слова перевесы. В.И. Далем зафиксировано два значения 
этого слова: 1. Место ловли птиц, дичи, где ставят перевесы – сети 
больших размеров для этих целей. 2. Место сушки снопов у бе
рега425. Местоположение пустоши и пожен как нельзя лучше со
ответствует и тому, и другому. Отметим, что ростовские сокольи 
помытчики, например, Кекины, в XVII в. ловили соколов под 
озером Неро, у с. Поречья.
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148.	Пески́	–	1. Поля к югозападу от Новой Деревни, к югу от поля Глинки. 
В настоящее время не обрабатываются, зарастают лесом. В советский 
период поля в 8, 7, и 1,5 гектара совхоза «Вперед». Происхождение: 
жители брали там песок для строительных нужд426. 2. Поле в 200 м 
к западу от д. Ново, вдоль реки Сара. В настоящее время земля 
не обрабатывается. В советский период пашня совхоза «Вперед». 
Почва песчаная. «Здесь на Песках почти всегда сажали морковь»427. 
Ср.: Песочное (Песошня) Ростовского района, церковь Спаса на Песках 
в г. Ростове.

149.	Пехо ´л	– лесное урочище, возвышенность, а также небольшой ручей, 
текущий в лесу, в 3 – 4 км к югу от д. Паздерина и с. Козохова428. Ручей 
впадает в болото Сахта, расположенное на границе Ярославской 
и Ивановской областей, к юговостоку от Поречья, в лесной зоне. 
Мостов через данный ручей не существует, переезд зачастую затруд
нен почти непролазной грязью, даже для современных тракторов429. 
«Застряли с дровами на Пехле»430. Происхождение названия неясно. 
Ср.: Пегловский (Пехловский) стан Ростовского уезда431.

150.	Плавьё	–	в настоящее время место охоты на уток и рыбалка в южной 
части озера Неро, на северовосток от залива Ботеево432. В XIX – 
XX вв. – пожня, покос к востоку от Поречья, к озеру Неро433. В сель
скохозяйственном отношении в начале XXI в. не использовалось. 
Происхождение названия: это район, где имеются островки тресты и 
кустарника, которые почти не связаны с дном озера. Такие островки 
зачастую плавают по воде, особенно, когда их выдирает льдом при 
вскрытии озера, весеннем паводке434.

151.	Платки ´	– поле к западу от д. Караваево за полем Синцово, у дороги, 
что идет от д. Караваево к с. Климатино435. В начале XXI в. не об
рабатывалось. В XX в. – пашенное поле крестьянединоличников и 
колхозников деревни. Местное население происхождение названия 
объяснить не может. Название, вероятно, дано по форме поля.

152.	Плоцкий	мыс	(захаби́на)	–	на рубеже XX – XXI вв. место охоты на уток, 
рыбалка в	южной части озера Неро. Восточнее Герцу´г (в последнее 
время охотники Плоцкий мыс и Герцу́г стали объединять), на югозапад 
от Плавьё436. В XX в. – пожня, покос поречан на правобережье реки 
Сары у южного побережья озера Неро437. Происхождение названия: 
Плоцкий – плоский, «ровный, как стол»438.

153.	ПМК	(ПээМКа´)	–	микротопоним XX в. Микрорайон из трех много
квартирных домов, общежития, производственных помещений в 
северозападной части Поречья. В 1970 – 80е гг. – ПМК № 1387. 
С начала 1990х гг. ПМК не существует, название сохранилось. «Живут 
они в ПМК»439.

154.	Пове ´рок	 –	 перекресток московского шоссе и дороги на Поречье. 
«Подвезли меня до Поверка»440. Пустошь Поверки в этом месте упо
мянута в документах XVIII – XIX вв.441, в писцовых книгах XVII в.442 
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155.	Пога´ниха	–	лесное урочище в 2 км к югу от с. Козохово443. Местное 
население происхождение названия объяснить не может.

156.	Пога´ный	пруд	–	1.	Пруд в южной части с. Климатино, в болотистой 
местности. Использовался для хозяйственных нужд: «Там скотину 
поили...»444. 2. Пруд в восточной части д. Караваево. Использовался 
для хозяйственных нужд. Рядом расположены бывшие молочные фер
мы, свинарник, конюшня колхоза, совхоза445. Строения в состоянии 
руин. На территории Ростовского района: Поганый пруд (с. Новоселка 
Угодичской т/а, с. Краснораменье)446.

157.	Погорелое	болото	– болотистая местность в 500 м к северу от Новой 
Деревеньки, у Григоровского пруда. «Когдато горел здесь торф»447.

158.	Подго ´рны	 – поле к юговостоку от д. Караваево, в направлении 
д. Инеры, у подножия небольших холмов. На рубеже XX – XXI вв. 
не обрабатывалось, зарастает лесом. В XX в. – пашенное поле 
крестьянединоличников и колхозников деревни448. 

159.	Подъе´льное	болото	(поле)	– низина, и пашня, расположенная к югу 
от д. Твердино. Однако, по воспоминаниям старожилов, какихлибо 
лесов в XIX – начале XX вв. там уже не было449. Не указан хвойный лес к 
югу от Твердино и на геометрическом специальном плане Вексицкого 
стана 1771 г.450  Вероятно, леса были сведены здесь в XV – XVII вв. 
Население употребляло название в силу традиции.

160.	Поджа´рье	–	поле, покосы на восток, юговосток от д. Караваево до 
речки Пулохмы. Происхождение названия по воспоминаниям ин
формантов: «Когдато горели там раньше «Сечи», потом опять «Сечи» 
выросли…» (мелкий лес – А.М.). «Пойдете косить на Поджарье»451. 
Поле Поджарье, вероятно, располагалось у урочища Жары, т.е. «под» 
Жарами. О происхождении названия см.: Жары.

161.	Подзаре´зок	–	поле в 1,5 км к северу от д. Караваево, ближе к дороге, 
к д. Звягино, рядом с леском Грашневик. На рубеже XX – XXI вв. не 
обрабатывалось. В XX в. – пашня совхоза «Вперед». Информанты 
связывают данное название со словом резать: «Здесь всегда пугались 
чегото, привидение какоето было, когда идешь – боишься, что 
зарежут…»452. Структура названия прозрачна: поле находилось «под» 
Зарезком, хотя значение последнего не вполне ясно.

162.	Подрябин́ы	 – поле к западу от д. Караваево, у дороги, что идет 
от Караваево к с. Климатино, за полем Платки. На рубеже XX – 
XXI вв. не обрабатывалось, зарастает лесом. В XX в. – пашня 
крестьянединоличников и колхозников деревни453. Рядом рас
положен карьер Рябин́ка. А.А. Титов пишет: «При дер. Короваево, 
в так называемых «Рябинных Полосах» и в лесу «Невёдрево», есть 
курганы»454. Поле, вероятно, находилось «под» рябиновыми 
кустами.

163.	Подсара ´йки	 –	 поле в 2 км к югозападу от с. Филимонова, к 
с. Козохову. На рубеже XX – XXI вв. не обрабатывалось, зарастает 
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лесом. «Раньше там пахали, а теперь дорогу асфальтовую сделали на 
Козохово. С правой стороны дороги»455. Топооснова – явно произ
водное от существовавших здесь хозяйственных построек – сараев. 
В Ростовском районе: поле Засара´и (с. Краснораменье)456.

164.	Подсо´сенки	–	поле в 500 м к западу от д. Ново вдоль реки Сара. На 
рубеже XX – XXI вв. не обрабатывалось. В XX в. – пашня под рожь и 
картофель совхоза «Вперед». Происхождение названия по воспоми
наниям информантов: «Так старики говорили. Возможно, когдато 
здесь рос сосновый лес»457.

165.	Пожарный	 пруд	 –	 большой прямоугольный пруд в центре 
с. Филимоново, где до недавнего времени водились крупные караси, 
щука458.

166.	Поля ´на	–	большое поле на запад от с. Филимонова. На рубеже XX – 
XXI вв. не обрабатывалось. В XX в. – пашня в 60 гектаров совхоза 
«Вперед». Расположено на так называемой Филимоновской Горе, от 
села до оврага, у Звягинский Горы459. На северной кромке, в районе 
старого карьера,Ю расположен археологический памятник: городи
ще раннего железного века, на месте которого затем существовало 
поселение XIV – XVII вв.460  Название показывает, что когдато на 
этой территории рос лес. На территории Ростовского района: поле 
Поляна (д. Уткино)461.

167.		 Поля ´ны	 –	 поле на юговосток от д. Караваево к д. Инеры. В на
стоящее время не обрабатывается, зарастает лесом. В XX в. – пашня 
крестьянединоличников и колхозников деревни. Периметр поля 
окружает лиственный лес462.

168.	Попо ´вское	 поле	 –	 поле к югозападу от с. Филимонова непосред
ственно за населенным пунктом. В настоящее время не обрабаты
вается, частично покосы и выпас скота. Принадлежало священ
нослужителям463. Писцовая церковная земля села указана на карте 
уезда 1916 г.464  Вполне естественно, что названия с топоосновой 
«поповское», «попово» имели широчайшее распространение. На тер
ритории Ростовского района: Поповское поле (с. Гвоздево, Новоселки 
и Филимоново Фатьяновской т.а.), Попов лес (с. Хлебницы), Попов 
березник (с. СпасСмердино), Попов луг (с. Первитино), Попов клин 
(лес) и Попово болото (с. Погорелово) и др.465 

169.	Попов́ский	 пруд	 –	 водоем в с. Филимоново, за церквями, окру
женный небольшой березовой рощей466. Около пруда до Великой 
Отечественной войны был большой сад известного в Ярославской 
губернии садовода – священника П. Виноградова. В 1941 – 1942 гг. 
сад частично вымерз, в 1943 – 1945 гг. вырублен на дрова467.

170.	Попов́а	се ч́ка	(сеча)	–	лесок, куртина с полевой землей к востоку 
от д. Караваево. В настоящее время поле не обрабатывается, мел
колесье. В XIX – начале XX вв. – земля и покосы священнослужи
телей на территории, где ранее был срублен, ссечен лес468. Границы 

Топонимия Поречского сельского округа...



194

дачи указаны на карте уезда 1916 г.469  Микротопонимы с топоос
новой «сеча» в Ростовском районе: Попова сеча (д. Гусарниково), 
Дебольская сеча, Поддубские сечи (с. Филимоново, д. Рухлево); 
сеча Дура и лес Сеча (с. Скнятиново, д. Федорково) поле Сеча 
(с. Гвоздево) и др.470 

171.	Попо´вы	шляпы	–	пожня, покосы в 0,51 км на север от Поречья, за 
Телятником (ул. Фрунзе), на правобережье реки Сары к озеру Неро. В 
настоящее время покосы. «Здесь раньше попы косили. Трава высокая, 
над травой видны только их головы с широкополыми шляпами…»471. 
Церковная писцовая земля с. Поречья в двух участках указана на 
карте уезда 1916 г.472  Бо´льший участок, в 32 десятины (30 гектар)473,  
соответствует воспоминаниям информантов. Ме ´ньший участок 
указан к западу от церковных зданий, в пределах населенного пунк
та, между посадами Долматово (ул. Пушкинская) и Куриловка 
(ул. Комсомольская).

172.	Пото ´к	 –	 поле в 400 м на север от д. Караваево, в низине. На ру
беже XX – XXI вв. не обрабатывалось, зарастает кустарником. 
Происхождение названия по воспоминаниям информантов: весной 
во время таяния снега его всегда затапливало474. Названия с топоос
новой «поток» в Ростовском уезде: лесное урочище Малинин поток 
(д. Рухлево); лесное урочище Поток (с. Щаднево, Ивановская обл.); 
пустошь Поток (с. Воронино) и др475.

173.	Поческо´вское	болото	–	в 500 м к югу от западной части д. Караваево. 
Местное население происхождение названия объяснить не может: 
«Так зовется исстари»476.

174.	Припу´сток	–	лес, перелески с большими опушками в начале лесного 
массива, в 1 км на юг от д. Караваево477.

175.	Прого ´н	 –	 переулок в п. Поречье, промежуток между домами ули
цы Чапаева, на Заречье, в 30 м к северу от Большого моста, к улице 
Октябрьской. «Он в Прогоне живет». Создан для прогона скота на 
пастбище478. Упоминается в документах волостного правления XIX в.479  
Зачастую Прогоном, в более широком значении, поречане называ
ют всю улицу Октябрьская480. Название в значении прогона скота 
в Ростовском районе: лес Прогон (с. Краснораменье)481.

176.	Промыв́ина	–	место на реке Саре, в 1 км от Поречья к озеру Неро 
между Первой кручей и Конским стойлом. Во время весенних павод
ков в правом берегу река промыла подобие русла, не связанного 
с озером, теряющегося в пойме482. Упоминается в документах во
лостного правления XIX в. как место рыбной ловли, сдававшееся 
в аренду483.

177.		 Прота´лина	– микротопоним XX в. Узкая длинная просека в мел
колесье (ольха, орешник), в 300 м на югозапад от улицы Дальней в 
п. Поречье, по северозападному склону Климатинской Горы, вниз, к 
ручью Проток или Студенец, заканчивающаяся поляной с колодцем. 
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В 200 м ниже по течению ручья Комарово (Комариха). «Зимой катались 
на лыжах с горы, на Прота´лине»484.

178.	Пу´лохма	–	речка, протекающая в лесной зоне к югу от с. Климатина 
и д. Караваево. Впадает в реку Сару. Река упоминается в воспомина
ниях старожилов485, межевых книгах, геометрических специальных 
планах населенных пунктов, пустошей, пожен, лесных дач XVII – 
XIX вв.486  Отметим, что на современной карте Ярославской области 
Пулохмой обозначена вся речка от истока в окрестностях с. Годеново и 
д. Новоселка, западнее болота Сахты. Но на карте уезда 1916 г. верхнее 
течение речки названо Ильинкой. Пулохма образуется при впадении в 
Ильинку небольшой речки Инерки, вытекающей из пруда д. Инеры487. 
На плане дачи д. Караваевой 1907 г. и карте уезда 1916 г. указан стоящий 
на реке хутор Пулохма488 .Название имеет финноугорское происхожде
ние. В настоящее время объяснению поддается лишь формант – ма 
(земля, территория)489.

179.	Пу ´пок	 –	 завершение улицы Красноармейская п. Поречье. 
Домовладения с огородами расположены на небольшом пологом 
холме с прудом, возвышающемся посреди Болота, от остальной части 
улицы отделены впадающем в Бартеньевку ручьем. «Копали на Пупке 
гряды» 490. Названия с топоосновой «пуп», «пупок» в Ростовском райо
не: Пу´пок (д. Сидорково), Пупошна гора (с. Су´дино) и др.491 

180.	Пухра ´	 –	 пожня, покосы к северовостоку от Поречья при заливе 
Ботеево по речке Крапивнице492. До последнего времени покосы жите
лей Поречья и Филимонова493. В советский период – покосы колхоз
ников с. Климатино и д. Караваево. «Выезжали косить на Пухру…»494. 
Упомянута в источниках XIX в. как пожня, принадлежавшая княгине 
А.И. Голицыной, владевшей с. Климатиным495. В экономическом при
мечании данной пожни межевания А.И. Менде: «Положение ровное, 
частью низменное… сена накашивается до 4500 пудов»496. Пожня 
указана на геометрическом специальном плане Вексицкого стана 
1771 г.497, в кратких экономических примечаниях Генерального межева
ния как владение княгини А.И. Голицыной: «На левых сторонах речек 
Крапивницы и Вонаги при озере Неро. Трава средственна. Сенокосу 
43 дес. 353 саж.»498. Границы дачи показаны на карте уезда 1916 г.499  
По мнению А.Л. Каретникова, название имеет финноугорское 
происхождение. Первоначально, видимо, гидроним. Вторая часть 
топонима, вероятно, связана с реконструируемым мерянским словом 
«яхре» (озеро)500. Ср.: д. Яхробол на озере Яхробольском (название озера 
вторично) в Ярославском районе. Первая часть, по всей видимости, 
имеет те же истоки, что и в топонимах речка Пига (Пижерма) (нахо
дилась в г. Ростове), речка Пига (см.: Вексицкая канава).

181.	Пья´ное	болото	– болотистая местность в лесной зоне, в 2 км к югу 
от с. Климатино, в 1 км к северу от бывшей д. Воробьево501. Местное 
население происхождение названия объяснить не может.
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182.	Пьян́ая	речка	–	искусственное русло, дренажное сооружение для 
отвода в озеро вешних вод. Вытекает из речки Бартеньевки в районе 
последних домов Верхнего посада Поречья. Проходя на восток, к 
озеру, разделяет Дятлово и Заднее поле, огибает с северозапада и се
вера Владимирову Гору. В советский период русло частично изменено 
мелиорацией. Запруды, сделанные бобрами, привели к заболачива
нию прилегающей к руслу территории502. Речка выкопана в XVIII в. 
провинившимися «порочными» крестьянами, приговоренными к 
принудительным общественным работам, к копке канав.

183.	Пятиэта ´жка	 –	 микротопоним XX в. Административное здание 
консервного завода, построенное в начале 1980х гг. Единственное 
в Поречье пятиэтажное здание. «В Пятиэтажке поселили на сезон 
студентов»503.

184.	Ра´зинская	кана´ва	– микротопоним XX в. Протока, прорытая в XX в. 
рыбаками в озеро Неро в правом берегу Сары, в 1,3 км от устья504. 
Топооснова «разин» – производное от фамилии рыбака.

185.	Ра ´кшино	 – болото, расположенное в лесном массиве, в 3 км к 
юговостоку от Новой Деревеньки505. Местное население происхожде
ние названия объяснить не может.

186.	Ра ´ссово	 – лес в 9 км на юговосток от бывшей д. Паздерино по 
Столбянке, восточнее Мокрого луга, на 3 км западнее бывшей 
д. Бобанино ИльинскоХованского района, Ивановской области506. 
Местное население происхождение названия объяснить не может.

187.	Рассо́лово	–	территория в 4 км к северозападу от Поречья, 11,3 км 
северовосточнее Поверка, на югозападном побережье озеро Неро. 
В настоящее время не обрабатывается, зарастает кустарником. В со
ветский период – частично пахотная земля и пожня совхоза «Вперед». 
В первой трети XX в. в Рассолово были хутора поречских крестьян 
Тучиных и Пальцевых507. Распашка земли в Рассолово упоминается в 
1920м  г. в связи с проведением в поречской волости первого ком
мунистического субботника508. Границы дачи указаны на карте уезда 
1916 г.509  В экономических примечаниях межевания А.И. Менде указана 
пожня Разсолова: «Сена накашивается до 4000 пудов»510. В документах 
волостного правления XIX в.511, а также в кратких экономических при
мечаниях Генерального межевания упоминается пожня Рассолова, вла
дение Федора Васильевича Спиридова: «сенокоса 64 дес. 1247 саж.»512  
Топооснова, вероятно, – производное от соль, солить. Земли приозер
ной котловины насыщены солью (Соляные Варницы)513.

188.	Ржа ´вец	 – речка, ручей, протекающий в лесной зоне, у бывшей 
д. Воробъево. Вода имеет красноватый цвет514.

189.	Родни ќ	 – микротопоним XX в. Колодец из бетонных колец в 
овраге между Звягинской и Филимоновской Горой, сооруженный на 
месте Бартеньевых колодцев. Население зачастую берет здесь воду 
для употребления в пищу, считает ее очень чистой515. 12 июня 
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2007 г. родник освящен духовенством в честь былинного ростов
ского богатыря Алеши Поповича, якобы выкопавшего данный 
источник или пившего из него воду. Гипотеза не имеет прямого 
доказательства516.

190.	Росто ´вский	 поворо ´т	 – один из поворотов русла реки Сары с очень 
большой глубиной, между Поречьем и озером Неро, ниже Второй 
кручи517.

191.	Ряби ´нка	 –	 1. Песчаногравийный карьер в 200 м к западу от 
д. Караваево, по дороге на с. Климатино. «Ходили туда на «Яму» брать 
песок, гулять. Там раньше даже стояло два дома, вроде хутора»518. Хутор 
и карьер, окруженные деревьями, при дороге из Караваево в Климатино 
указаны на плане дачи «д. Короваевой» 1907 г.519  Упомянутая дорога в 
2006 г. проходила там же, где и 100 лет назад. 2. Поле к северозападу 
от карьера, на восток и юговосток от с. Климатина. На рубеже XX – 
XXI вв. не обрабатывалось, зарастает кустарником. В советский 
период – пашня совхоза «Вперед». Происхождение названия по вос
поминаниям информантов: А) По окраине карьера и поля растут не
большие рябиновые рощи. Б) Народная этимология: на пашне всегда 
выпахивалось достаточно много камней, обыкновенно булыжника. 
Трактористы часто ломали о них лемеха плугов, которые нередко 
бросали здесь же, в поле. Во время полевых работ куски сломанных 
и брошенных лемехов так сильно блестели на солнце, что «…в глазах 
рябило»520.

192.	Са ´ра	 –	 река, самый крупный приток озера Неро. Берет начало в 
Сарском болоте. Впадает в озеро с юга. Название Гда в обиходе не 
употребляется более 60 лет. До Великой Отечественной войны Гдой 
зачастую называли в Поречье нижнее течение реки, от д. Огарево до 
устья521. В работе В. Колесниковой «Огородничество в селе Поречье…» 
(1892 г.) говорится, что «…река Гда образуется из соединения речки 
Печегды с Сарою»522. В конце XIX – начале XX вв. на картах и в до
кументах встречается двойное название реки: «О назначении начала 
рыбной ловли в реке Гда, Сара тож»523. В топографическом описании 
Ярославской губернии конца XVIII в. обобщенно указаны впадающие 
в озеро реки Гда и Сара524. На Геометрическом специальном плане 
с. Петровского (заштатный г. Петровск) начала 1770х гг. от истока 
до населенного пункта указана как река Са´ра, ниже по течению, до 
устья, – как Гда́525. В районе Петровска в Сару впадает Печегда. Таким 
образом, В. Колесникова права. По писцовым книгам с. Поречья 
XVII в. нижнее течение реки – Гда526. На самом деле, Сара и Гда – это 
одна река. Но В.А. Никонов отмечает: некоторые народы считали, 
что две реки при слиянии образуют новую реку527.

193.	Сах́та – большое болото, расположенное на границе Ярославской 
и Ивановской областей, к юговостоку от Поречья, в лесной зо
не528. Сахотское болото, Сахта указано на различных картах XIX – 
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XX вв.529  В документах Ростовской уездной землеустроительной 
комиссии имеется несколько планов и чертежей лесной казенной 
Сахотской дачи, Сахотского Болота (1896 – 1900 гг.) с указанием 
некоторых урочищ, пустошей, покосных участков530. В писцо
вой книге 1629 – 1632 гг. Назорного стана упомянуто как Сахта 
Вексицкого стана, как Сахотское болото531. Название происходит 
от речки Сахта, вытекающей из болота. Ср.: Сарское болото названо 
по реке Саре.

194.	Свято´й	пруд	–	небольшой пруд к югозападу от с. Климатина. «Из 
него брали воду только париться, крестить, лошадей не водили…»532.

195.	Се ´верные	 –	 микротопоним XX в. Главные (транспортные) во
рота Поречского консервного завода. «Проскочил на обед через 
Северные»533.

196.	Селе´цкая	(Поселе´цкая)	–	район озера Неро, побережье от	западной 
левой протоки устья реки Сары (Львовской копанки) на югозапад, 
включая устье речки Большая Черноголовка, начало залива Варус534. На 
рубеже XX – XXI вв. – место охоты на уток и рыбалка535. Одноименное 
название – речка Селецкая – встречается на северовосточном берегу 
озера у с. Сельца536, а также на юговосточном побережье озера Неро, 
у с. Вексиц537. В деле о спорной земле, примыкающей к озеру Неро 
(1843 г.), упомянут Селецкий ручей, принадлежавший крестьянам 
с. Угодичи, владевших со времен Петра I всем озером и втекающими в 
него реками538. В экономических примечаниях межевания А.И. Менде 
недалеко от Вексиц указана пожня Селецкая: «…на правой стороне ру
чья Жалвинского… сена накашивается до 400 пудов»539. Вышеуказанные 
ручей и пожня расположены за северовосточной границей рассма
триваемой территории. Народная этимология: еще в первой половине 
XX в. в этом районе вылавливалось большое количество крупной 
плотвы, каждая до килограмма весом, которую называли селедка – 
селёдска – селецка540. Название происходит от ойконима Сельцо, так 
же как и в случае с речкой Селецкой у с. Угодичи.

197.		 Семе´йцыно	–	лес,	мелколесье	к югу и юговостоку от д. Караваево, 
за местностью Коренцово. В XX в. – покосы жителей деревни541. В эко
номическом примечании межевания А.И. Менде по поводу пустоши 
Семейцыной отмечается: «Положение ровное, в лощинах. Почва илова
тая. Сена накашивается до 800 пудов…»542. Имеется и геометрический 
специальный план Вексицкого стана пустоши Семейцыной, состояв
шей во владении поручика Петра Петровича Козлятьева. Генеральное 
межевание пустоши произведено 11 августа 1772 г.543  Границы дачи 
указаны на карте уезда 1916 г.544  Месторасположение соответствует 
воспоминаниям информантов.

198.	Се ´ргиевский	 колодец	 –	 святой источник, колодец по дороге на 
Поречье, в километре от шоссе, с левой стороны, у Большого Вала. Не 
путать с колодцем у с. Деболовское. В настоящее время не существует. 
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По воспоминаниям старожилов колодец заброшен в начале 1930х гг.545  
По легенде, зафиксированной в сочинении А.Я. Артынова546, рабо
тах Ф.Я. Никольского547, А.А. Титова, колодец вырыт преподобным 
Сергием Радонежским: «Над колодцем шатрообразная деревянная 
кровля, на кровле крест, а под ней образ преподобного. Набожные 
путешественники из двух окрестных сел, всякий раз проходя по ро
стовской дороге, вменяют себе в обязанность зайти сюда, поклониться 
св. образу, напиться воды из источника, а в болезнях и окатиться ею»548. 
Упоминается в документах волостного правления XIX в.549 

199.	Серебря´нка	–	речка, протекающая в овраге у д. Липовки. Впадает в 
Ботеево – юговосточный залив озера Неро550. По воспоминаниям: 
«По Серебрянке и Макарихе ездили на лодках – венделя ставили, 
бывало»551. Речка указана на картах XIX – XX вв.552, на геометрическом 
специальном плане Вексицкого стана 1771 г.553  В 2 км выше устья 
имеет правый приток – речку Липовку. Отметим, что у д. Липовки 
обнаружено одно из немногих долговременных поселений эпохи 
бронзы – стоянка Липовка I554.

200.	Сиво́ниха	–	лес в 1,5 км на юг от д. Караваево, рядом с лесом Высоково. 
Местность холмистая. Местное население происхождение названия 
объяснить не может: «Так зовется исстари»555.

201.	Синцо´вские,	Синцо´во	–	поле к западу от д. Караваево, у дороги, что 
идет от Караваево к с. Климатину. На рубеже XX – XXI вв. не обраба
тывалось, зарастает лесом. В XX в. – пашня крестьянединоличников и 
колхозников деревни556. Местное население происхождение названия 
объяснить не может.

202.	Скоку´ша	–	речка, ручей у озера Неро к северу от Поречья. Впадает в 
Ботеевский озерок (залив озера). В XX в. – пожня жителей Поречья 
и Филимонова557. Местное население происхождение названия объ
яснить не может.

203.	Скороду ´мово	 –	 лесное урочище, перелески в 34 км к югу от 
д. Караваево, в направлении бывшей д. Лихинино, в лесном массиве, 
южнее Высоково и Семейцыно. В настоящее время грибное место. В 
XX в. – небольшие поля, покосы жителей окрестных деревень558. 
Границы дачи указаны на карте уезда 1916 г.559  В экономическом 
примечании межевания А.И. Менде пустоши Скородумовой отме
чается: «Положение ровное. Почва иловатая. Ржи высевается 4 чет
верти. Средний урожай сам3. Сена накашивается до 750 пудов…»560. 
Имеется геометрический специальный план Вексицкого стана 
пустоши Семейцыной 1772 г., где указана граничащая с ней на юге 
пустошь Скородумова, владение помещицы Пелагеи Федоровны 
Горяиновой561. Месторасположение соответствует воспоминаниям 
информантов.

204.	Со ´сенки	 –	 микротопоним XX в. Сосновый парк им. 50летия 
Советской власти на северной окраине Поречья, за улицей Фрунзе. 
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В настоящее время парк фрагментарно вырублен, сильно замусорен. 
Парк создан в 1966 – 1967 гг. к упомянутому юбилею. В советский 
период тщательно охранялся562.

205.	Ста´рая – на плане 1987 г. речка, протекающая из Галанадского пруда 
к озеру Неро, на север от Поречья563. В 1950е гг., при председателе 
поречского поселкового Совета М.П. Халтобине, углублена, прорыта 
практически заново для стока вешних вод в озеро 564. Вероятно, со
ответствует «старой реке ...за с. Поречьем», упомянутой в писцовой 
книге 1629 – 1631 гг.565  См. также: Старица.

206.	Ста´рица	–	на плане 1987 г. высохшее русло речки(?), искусственное 
дренажное сооружение(?), протянувшееся от БАМа в северной части 
Поречья на северозапад к озеру Неро566.

207.	Столбя´нка	–	микротопоним XX в. В 1930 – 60х гг. – линия телегра
фа, проходившая от с. Козохова на с. ИльинскоеХованское, через 
лесной массив. Просека и остатки столбов с оборванными проводами 
сохранились до настоящего времени567.

208.	Студене ´ц	–	небольшая речка, впадающая в реку Сару, в 200 м выше 
д. Огарево568. Протекает по оврагу	 через Три потока и Комариху. В 
1990е гг. на речке в районе улицы Дальней сотрудниками узла связи 
сооружена плотина, образовавшая маленькое водохранилище. По 
воспоминаниям, в XX в. речку иногда называли Проток. До недавнего 
времени здесь существовал колодец с чистейшей питьевой водой569. 
Речка Студенец при трех оврагах указана на карте уезда 1916 г.570, 
в экономических примечаниях по нескольким дачам межевания 
А.И. Менде571, а также на геометрическом специальном плане 1ой 
части с. Скнятинова, владения помещицы Екатерины Петровны 
Кожиной. Генеральное межевание произведено 7 мая 1772 г. В кратких 
экономических примечаниях Генерального межевания речка Студенец 
упомянута по нескольким смежным дачам572. Повторное размежевание 
по желанию владельцев было 25 октября 1844 г. По речке проходила 
восточная граница земли с. Скнятинова (с землями с. Климатино, 
дд. Ново и Огарево). Отметим, что на плане течение речки указано 
неправильно573. Есть поговорка: «Ченцы, Лыченцы, Студенец и свету 
конец» (д. Чопорово)574.

209.	Табаки ´	 –	 лесное у рочище в 34 к м к юг у от с. Козохово. 
Огромные столетние ели, от которых в XX в. брали шишки на се
мена575. «Был там такой грибдождевик. Пнешь его – он как табак 
вылезает…»576.

210.	Табачу́гово	–	в 1920 – 30х гг. хутор из 7 домов в лесной зоне, на холмах, 
по дороге от с. Климатино к Петровску577. Местное население проис
хождение названия объяснить не может. В экономическом примеча
нии межевания А.И. Менде, относящейся к 4й части с. Скнятинова, 
отмечается пустошь Добачугово: «Место гористое, почва глинистая, 
местами каменистая. Пашня и луг принадлежат к полям 1й части 
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с. Скнятинова…»578. Месторасположение соответствует воспомина
ниям информантов.

211.	Теля ´тник	 –	 1. Посад, завершение улицы Фрунзе в северной части 
Поречья, за сосновым парком. В XIX в., до постройки домов, – участок 
для выгона, привязи телят579. В воспоминаниях данное место употре
бляется в связи с большим пожаром Поречья 9 мая 1887 г. «…когда был 
пожар, все отправлялись туда на Телятник спасаться от пожара…»580. 
2. Месторасположение комплекса каменных и деревянных строений 
колхозного скотного двора в 1930 – 70е гг. во дворах улиц Чкалова и 
Центральная. С XIX в. по 1924 г. данные строения составляли цикорный 
завод Пыховых581. В 1970е гг. строения завода, позже Телятника, были 
снесены, на их месте были построены корпуса Поречского сельпо. На 
рубеже XX – XXI вв. строения в состоянии руин.

212.	Терпи ´лово	 – участок пахотной огородной земли в западной части 
Поречья, к северу от д. Огарево, через реку Сару, на левом берегу. 
В настоящее время – огороды и пашенная земля жителей Поречья. 
«Уехал пахать в Терпилово»582. Упоминается в протоколе общих собра
ний колхозников 1930 г. по вопросу о землеустройстве583, в писцовых 
книгах XVII в. с. Поречья: «Отхожие огороды в Терпилове Мишки 
Степанова, Проньки Федорова…»584. По мнению А.Л. Каретникова, 
название происходит от мужского личного имени Терпило, засви
детельствованного в источниках XV – XVII вв. См.: д. Терпилово в 
Тверcкой области585.

213.	Тоболы	 (Та ´болы) – место при впадении в речку Вексицу ручья 
Жалвинского, к северу от с. Вексиц, где расположен археологический 
памятник Вексицы II, открытый А.Е. Леонтьевым. Небольшое селе
ние на останце терассы в озерной котловине. Площадь памятника – 
4000 кв.м586. В исследовании А.Ю. Данилова и А.Л. Каретникова, 
применительно к Вексицы II, говорится об ойкониме ростовской мери 
Тобола (или Тоболы). Ссылаясь на «Ростовский уезд…» А.А. Титова, а 
также на источник 1909 г., авторы отмечают, что поздняя фиксация 
топонима не позволяет однозначно связывать его с финноугорскими 
языками587. По интегрированию данных археологии и топонимики 
добавим, что нами обнаружена более ранняя фиксация топонима: 
на геометрическом специальном плане дачи с. Вексицы 1771 г. за
фиксирована граничащая с ней на севере, по правому берегу ручья 
Жалвинского и речки Вексицы, при их слиянии, пустошь Таболы588. 
На рубеже XX – XXI вв. топоним Таболы не употребялся: крупное 
ростовское село Вексицы, где еще в 1952 г. проживало более 500 че
ловек, с 2005 г. является практически нежилым. Однако уроженцы 
села, осевшие в Ростове, название упоминают589.

214.	Три´	пото´ка	–	холмистая	местность в 1,5 км к югозападу от Поречья, 
на юговосточной возвышенности озерной котловины, западнее 
улицы Дальней. Имеется овраг, по которому течет небольшая речка 
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Студенец, впадающая в реку Сару чуть выше д. Огарево590  До недавнего 
времени здесь существовал колодец с чистейшей питьевой водой591. В 
100 м к северовостоку расположена Комариха. А.А. Титов упоминает 
об обычае девушек окрестных Поречских сел и деревень в XIX в. со
бираться идти гулять на Троицу «На три воды»592.

215.	Тря´почный	– микротопоним XX в. С 1996 г. по настоящее время – по
речский Дом Культуры. В 1960 – 1990е гг. – магазин товаров широкого 
потребления Поречского сельпо в центре Поречья, на правом берегу 
реки Сары, у Кабацкого моста593.

216.	Ту´хлая	захаби´на	– место на реке Саре, в 5 км от Поречья к озеру Неро. 
Река здесь имеет затон, заросший трестой, малопроточный, отчего 
вода постоянно портится594.

217.	Тухля ´тка	 –	 микротопоним XX в. Искусственное русло, дренаж
ное сооружение, проходящее от консервного завода к БАМу для 
сброса канализации, созданное в 1930е гг. В настоящее время не 
функционирует595.

218.	Уса д́ьба	 –	 место в с. Козохово (Богородское).	 В XVII – XIX вв. 
здесь было два населенных пункта: сельцо Богородское, располо
женное на высоком покатом холме, и деревня Козохово, у его 
подножия596. Первая часть дачи – половина сельца и деревни – 
принадлежали помещикам Кологривовым597. Имеются достаточно 
подробные экономические примечания межевания А.И. Менде 
1й и 2й частей с. Богородского с частями д. Козохово598. В конце 
XIX в. встречается двойное название КозоховоБогородское599. 
В  Х Х  в .  н а с е л е н н ы е  п у н к т ы  ф а к т и ч е с к и  с л и л и с ь  в 
с. Козохово двумя составными частями – усадьбой и селом.  
Усадьба указана на карте уезда 1916 г.600  Расположена на холме. 
Ее составляющие: церковь с сельским кладбищем, два полураз
рушенных двухэтажных каменных дома священника и местной 
школы, а также три деревянных крестьянских дома. Деревянный 
двухэтажный дом помещика был разобран в начале 1990х гг. 
Церковь, кладбище и дома окружает небольшой старый парк. В 
составе растительности преобладают липы. Возраст деревьев при
близительно 150180 лет. В 100 м к востоку от церкви, на окраине 
парка, расположен круглый Купальный пруд. Село расположено в 
низине у западного подножья холма двумя посадами, вдоль дороги. 
Насчитывается 25 домов. На рубеже XX – XXI вв. село практически 
стало дачным601. Обе части с запада на восток разделяет грунтовая 
дорога, идущая из Поречья к д. Паздерино.

219.	Устье	– русло реки Сары при впадении в озеро Неро, имеет три 
протоки. Западная левая протока – Львовская копанка, рсполо
жена по направлению к с. Львы, выходит на Селецкое (Поселецкое) 
побережье. Центральную (главную, основную) протоку рыбаки 
и охотники называют Пряма я́. Восточная правая протока – 
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Вор́жская копанка, идет по направлению к с. Ворже602, иногда 
ее называют Берёзовая речка603  В XX в. дополнительные искус
ственные протоки были выкопаны и регулярно прочищались 
с двумя целями: 1. Рыболовный промысел. Было замечено, что 
рыба из озера во время кислородного голодания при застое воды 
устремляется в реку. В копанках устанавливались рыболовные 
снасти. 2. Районы озера получали чистую свежую речную воду. 
Последний раз протоки были прочищены в начале 1990е гг. 
ростовским обществом охотников и рыболовов. В результате 
всю зиму там очень хорошо ловился лещ. В настоящее время 
река Сара втекает в озеро по одной Воржской копанке – левая и 
центральная протоки забиты илом, водорослями, сильно за
росли трестой604.

220.	Утюѓ	–	поле на юговосток от бывшей д. Паздерино, по дороге 
в лесной массив. На рубеже XX – XXI вв. не обрабатывалось, за
растает лесом. В советский период пашня в 7 гектаров совхоза 
«Вперед». Происхождение названия по воспоминаниям инфор
мантов: поле очертаниями напоминает форму утюга605.

221.	Фаде´иха	– участок нижнего течения реки Сары с большой глубиной, 
в 3,5 км от Поречья, между Отворотом и Отломом. Место рыбалки606. 
Местное население происхождение названия объясняет по имени 
утонувшего здесь рыбака Фадея607.

222.	Федорко´во	–	лес, «местечко хозяйское в 1920 – 1930х гг.» в окрест
ностях ручья Пехол, к югу от с. Козохова608. В документах Ростовской 
уездной землеустроительной комиссии имеется план пустоши 
Федорковой (208 дес. 881 кв. саж.) – владения гг. Марии Петровны 
Масловой и Ивана Андреевича ЛиповскогоУхолова, датируемый 
началом XX в.609  На плане указана проходившая через пустошь про
селочная дорога из д. Козохово в д. Бобанино. Месторасположение 
пустоши и дороги соответствует воспоминаниям информантов. 
Местное население происхождение названия объяснить не может. 
Вероятно, название происходит от мужского имени Федор.

223.	Фе́рма	 (фи ´рма)	 –	 территория в Поречье за посадом Долматово. В 
1962 – 1965 гг. здесь было построено новое здание поречской сред
ней школы. В 1930 – 1960е гг. на данной территории располагались: 
ягодник консервного завода, где росли крупная малина, смородина; 
огороды учителей средней школы; заводские дошники, в которых 
квасили капусту610. В конце XIX – начале XX вв. – огородный и садо
вый «фирменный» участок поречского 2х классного училища611.

224.	Филимо ´новская	 Гора ´	 –	 возвышенность в 1,5 км от Поречья, есте
ственная гряда в юговосточной части озерной котловины, на которой 
расположено с. Филимоново. Отделена от Звягинской Горы с запада 
глубоким оврагом. С востока ограничена оврагом, по которому про
текает речка Крапивница612.
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225.	Хвощи´	–	пожня, покос на правом берегу реки Сары у южной части 
озера Неро613.  Топооснова «хвощи» характеризует тип растительности, 
качество травы на данной пожне.

226.	Хоме ´ц	 –	 поле к северу от бывшей д. Паздерино, в направлении 
с. Вексицы. На рубеже XX – XXI вв. не обрабатывалось. В советский 
период – пашня в 37 гектаров совхоза «Вперед». Очертания поля – 
извилистые, неровные. Местное население происхождение названия 
объяснить не может. «Зовется так исстари. Сами трактористы из по
коление в поколение знали, где какое поле и как называется»614.

227.	Че ´рницы	 – торфяные карьеры в окрестностях Баландино, в лесной 
зоне, 3 – 4 км к югу, юговостоку от Новой Деревеньки. В годы Великой 
Отечественной войны здесь производилась добыча торфа615.

228.	Черно ´в	 хутор	 –	 поле на юг от с. Филимонова к д. Паздерино и 
с. Козохово. На рубеже XX – XXI вв. не обрабатывалось. В советский 
период – пашня в 70 гектаров совхоза «Вперед». Происхождение 
названия по воспоминаниям информантов: «Жил там богатый кре
стьянин, или помещик Чернов»616.

229.	Черные	 грязи	 – болото в лесной зоне, в 5 км на юговосток от 
с. Козохово, по Столбянке, к северозападу от Чистого болота617. 

230.	Чесни´к	–	поле и холм в 1 км к западу от с. Филимонова, слева и ниже 
асфальтовой дороги на Козохово. Местное население происхождение 
названия объяснить не может: «Так говорили старики»618.

231.	Чечи ´лов	пруд	–	небольшой водоем на улице Пушкинской, в низи
не, перед посадом Долматово в п. Поречье. Происхождение: рядом 
с прудом, на пригорке каменный двухэтажный дом – памятник 
архитектуры стиля барокко середины XVIII в. Принадлежал пореч
ским крестьянам Чечи ´ловым619. Фамилия среди крестьянских родов 
села известна со второй половины XVIII в.620 В XIX в. домохозяева 
имели в собственности, на имя графа В.Г. Орлова, огородную зем
лю в Сущевской части Москвы621, сдавали ее в аренду односельча
нам622. При доме в Поречье была работница, купленная «для услуг» 
крепостная девка623, а также наемные работницы, приходившие в 
село из соседних губерний624. К 1990м гг. род Чечиловых в Поречье 
вымер625.

232.	Че́ртов	у́гол	–	дальний югозападный угол залива Варус озера Неро626. 
Здесь есть небольшой длинный залив, куда трудно пробраться на лодке 
меж кустов и тресты. На веслах и на моторе не проехать, надо работать 
колом, но очень хорошая рыбалка и охота627. Топооснова «чертов» – 
производное от прилагательных далекий, труднодоступный.

233.	Чи ´стое	 болото	 – большое болото в лесу в 6 км на юговосток от 
д. Караваево. Кустов на нем нет, мох, кочи628. «Где клюкву сейчас берут 
у бывшей д. Инеры. Там рядом гора и речка лесная течет. Осенью 1941 г. 
в его окрестностях велось строительство оборонительных сооруже
ний – канав, рвов, окопов, протянувшихся от Борисоглеба, с. Львы 
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до ИльинскогоХованского. Готовились создать партизанский отряд, 
завезти оружие. Но когда под Москвой немцев разбили, надобность в 
этом отпала. В лесу, после войны, еще стояли построенные землянки, 
двухэтажные такие…»629. На территории Ростовского района: Чистое 
болото (с. Филимоново Фатьяновской т/а, д. Рулево).

234.	Чи´стый	пруд	–	водоем в центральной части д. Караваево. «Раньше 
в нем не разрешали даже купаться»630. На территории Ростовского 
района: Чистый пруд (д. Тряслово, с. Краснораменье)631.

235.	Чи´щенник	–	пожня к северу от Поречья, через ручей от Владимировой 
Горы к озеру Неро. Происхождение названия по воспоминаниям 
информантов: в XIX в. территория была очищена от кустарника и 
мелколесья для покосов. Сейчас вновь мелколесье632.

236.	Шири ´нки	 –	 местность на северовосток от д. Караваево, после 
Любимой Горы. Лес, ручей, текущий в болотце у с. Козохова633. Лес – 
череда довольно широких ровных полос. Возможно и финноугорское 
происхождение названия. Ср.: Ширинга – правый приток реки Кось, 
левый приток реки Гда (Сара).

237.	ШКМ	(ШэКээ ´М)	– микротопоним XX в. 1. Большой двухэтажный 
каменный дом в п. Поречье, улица Чапаева, № 32, на левом берегу реки 
Сары. Домусадьба, памятник архитектуры стиля барокко XVIII в.634  В 
настоящее время на втором этаже здания квартиры ведомства посел
ковой администрации, на первом этаже – МП «Петровское» (ЖКХ). 
В 1940 – 1965 гг. в здании размещалась средняя школа635. В 1930х гг. – 
ШКМ – школа колхозной молодежи636. До конфискации дом принад
лежал богатому крестьянскому роду Пыховых637. До 1825 г. – дом 
крестьянина И.И. МарининаМеньшого, построен в 1780 – 1781 гг.638  
2. Место купания на реке у дома.

238.	Штаны́	– две параллельные канавы, врезающиеся в югозападный бе
рег озера Неро, между Крутым берегом и речкой Большой Черноголовкой, 
на левобережье реки Сары. «В Штаны зашла на нерест рыба…»639. 
Название дано по форме расположения канав.

239.	Шугорско´е	–	название огородов и покосов за оконечностью улицы 
Чкалова (Берёзово) в северовосточной части Поречья. Местное насе
ление происхождение названия объяснить не может. «Здесь Шугорская 
сторона, Шугорское»640. Вероятно, в этом месте находились отхожие 
земли или покосы крестьян населенных пунктов Малая Шугорь или 
Большая Шугорь.

240.	Щепны ´е	 – поля к югу от д. Караваево, к лесу. На рубеже XX – 
XXI вв. не обрабатывалось, частично покосы. В XX в. – пашня 
крестьянединоличников и колхозников деревни. По преданию поле 
было вырублено в лесном массиве, на территории оставалось много 
щепы, щепок641.

241.	Щу́кина	–	территория в мелколесье, в километре от северовосточной 
окраины Поречья, от Галанадского пруда до Заднего поля. На рубеже 
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XX – XXI вв. – покосы642. В советский период – частично пашня и 
пожня совхоза «Вперед». Упоминается: в документах вотчинного 
правления в связи с отказом в 1789 г. графу В.Г. Орлову пустошей и 
пожен к с. Поречью от его братьев (пожня Щукина)643, в писцовых 
книгах XVII в. с. Поречья: «Отхожие огороды под Щукиным Мишки 
Григорьева…»644.  Месторасположение соответствует воспоминаниям 
информантов.

242.	Юри´ха	 (гора)	–	 возвышенность к югу от с. Козохова перед ручьем 
Пехол. В 1920 – 1930е гг. месторасположение одного из хуторов645. 
Название происходит от мужского личного имени Юрий.

243.	Юрьевская	слобода´	–	микротопоним XX в. Ряд домов, возведенных 
в 1980 – 1990е гг. в завершении улицы Чапаева, в северной части 
Поречья, у Первой Кручи на реке Сара, владельцы которых, по чистому 
совпадению, почти все оказались Юриями646.

244.	Язы ´	 –	 местность в нижнем течении реки Сары у озера Неро. 
Упомянута в источниках XIX в. как место рыбной ловли, сдававшееся 
в аренду647.

245.	ЯрЗавака ´	 –	 большое глинистое поле с холмом на север от 
д. Караваево, вниз по склону к западу от бывшей д. Звягино. На ру
беже XX – XXI вв. не обрабатывалось, выпас скота, частично покосы. 
В советский период – пашня совхоза «Вперед». Местное население 
происхождение названия объяснить не может: «Так зовется исстари»648. 
Название имеет две топоосновы и возможно, когдато разделялось на 
два слова: «Яр» в именительном падеже, как Бабий Яр, Черный Яр и в 
родительном падеже – «Завака».

* * *

Кроме приведенных выше микротопонимов в Поречье, например, 
всегда существовал целый ряд еще более мелких названий. Небольшие 
участки огородной земли имели прозвища, употреблявшиеся только их 
владельцами: «Сто ´лб», «Хо ´лст», «Ярус», «Го ´н», «Твори ´ло», «У ба ´ни», «За 
больни´цей», «Задво´рки», «У Суббо´тина» (до´ма) и т.д., в зависимости от ка
честв почвы, расстояния от домовладения и других условий649.

Таким образом, диапазон топонимов и микротопонимов, употре
блявшихся населением определенной территории на рубеже XX – XXI вв. 
обладает определенным набором количественных и качественных ха
рактеристик. За исключением возникших в XX в., они имеют достаточно 
древнее происхождение, зафиксированы в воспоминаниях старожилов, 
краеведческой литературе, а также в разнообразной документации: эко
номических примечаниях при межевании сельскохозяйственных, лесных 
угодий, озера в XIX в., геометрических специальных планах Генерального 
межевания конца XVIII в., делах вотчинных и волостных правлений, су
дебного производства по земельным спорам и отказам имений, наконец, 
в писцовых книгах XVII в.

А.Г. Морозов



207

Указанные комплексы документов, так или иначе, имели большое 
значение в регулировании отношений собственности на землю, самые 
разнообразные угодья. Целый ряд микротопонимов, очевидно являвшихся 
совокупными частями целых дач, в документах не отразился.

После 1917 г., не смотря на уничтожение частной собственности на 
землю, с изменением характера землепользования, население продолжало 
употреблять привычные названия, следуя традиции. В XX в. возник ряд 
новых названий – 37 из 245. Соотношение топонимов XVII – XIX вв., 
сохранившихся в памяти людей, использующихся в современной по
вседневной сельской жизни, и пласта материалов по топонимике в ис
точниках того же периода на рассматриваемой территории по нашим на
блюдениям в среднем соотносится как 2:1. В самом крупном населенном 
пункте – Поречье, где преобладает коренное население, это соотношение 
меняется в сторону большей полноты или сохранности. В других селениях 
Поречского сельского округа, которые находятся на стадии исчезновения 
изза убыли населения (урбанизация и вымирание), – картина совершенно 
противоположная.

На рубеже XX – XXI вв. в связи с тем, что многие сельскохозяйствен
ные угодья в подавляющем большинстве перестали использоваться по 
своему прямому назначению, а коренное сельское население вымирает, 
количество топонимов и микротопонимов XVII – XIX вв. имеет тенденцию 
к сокращению. Год за годом они будут постепенно выбывать из широкого 
употребления, очевидно, до тех пор, пока не наберет силу процесс нового 
межевания и эффективного функционального использования заброшен
ных угодий на основе частной собственности.

Ушедшие и уходящие из активного употребления топонимы и 
микротопонимы представляют значительный интерес для исторической 
географии, изучающей состояние определенной территории в прошлом 
для всего комплекса исторических наук, а также для истории отдельных 
населенных пунктов, особенно тех, чье прошлое недостаточно отражено 
в исторических памятниках письменности и других источниках.
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