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    Это наиболее фундаментальная работа краеведа-любителя А. В. 
Бродяного, касающаяся этимологии (происхождения географиче-
ских названий) Донбасса. Первое издание Словаря, состоящее из  
около 600 словарных статей, было выпущено в 2009 году и получи-
ло живой отклик среди читателей, интересующихся топонимией 
родного края, а автор стал лауреатом Донецкого областного кон-
курса «Книга Донбасса-2010» в номинации «Гуманитарные науки». 
Во второе исправленное и значительно дополненное издание книги 
вошло уже более 2000 словарных статей. 
      Издание рассчитано как на краеведов-любителей, так и на ква-
лифицированных специалистов-изыскателей в данной области нау-
ки.   

                                         
  Бродяной А. В., 2009, 2021                        
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Е. С. ОТИН: «ЗАСЛУЖИВАЕТ ОПУБЛИКОВАНИЯ» 
(Отзыв на машинопись краткого топонимического словаря 

«Край Донецкий» А. В. Бродяного) 
 
 
 
 
 
 

Работа известного краеведа А. В. Бродяно-
го представляет собой, по сути, первую по-
пытку создания  краткого топонимического 
словаря Донецкой области научно-популяр-
ного типа, рассчитанного на широкий круг 
читателей, интересующихся происхождением 
ее географических названий. Многие из них 
имеют интересную и чрезвычайно сложную историю, принад-
лежат различным лингво-этническим слоям – древнетюркскому, 
новотюркскому, среднеиранскому (скифо-аланскому), южносла-
вянскому, романскому и др.   

В прошлом появились две краеведческие публикации А. В. 
Бродяного, привлекшие к себе внимание богатством материала и 
зрелостью суждений о путях возникновения многих топонимов 
Северного Приазовья: «Названия Азовского моря» и «Следы, не 
смытые дождями». Последняя из них является историко-топони-
мическим словарем Амвросиевского района, где проживает сам 
автор. 

В «черновом» варианте словаря можно найти много ценного 
фактического материала, собранного самим автором из разных 
источников, среди которых немало уже труднодоступных, при-
водятся и критически оцениваются существующие версии про-
исхождения топонимов, предлагаются собственные решения. 

Памятуя, что в топонимисте неразрывно соединяются лин-
гвист, историк и географ, А. В. Бродяной свои этимологические 
изыскания проводит на широком историческом фоне. Рукопись 
читается с интересом и безусловно заслуживает опубликования.   

                        

  Доктор филологических наук, профессор  Е. С. ОТИН, 
2009 г. 

 
 
 
 
 
 

Для справки: Евгений Степанович ОТИН (13.04.1932-14.01.2015) – 
известный ученый-ономаст, профессор, доктор филологических наук, 
заслуженный деятель науки и техники Украины, был деканом филоло-
гического факультета, заведующим кафедрой общего языкознания и 
истории языка Донецкого Национального университета, главным  ре-
дактором  журнала «Opera onomastica», автор более 300 научных тру-
дов, книги «Гидронимы Восточной Украины», раздела монографии 
«Ономастика Украины первого тысячелетия нашей эры» и многих 
других уникальных изданий в области ономастики.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ПАМЯТНИКИ  ИМЕНАМ  И  ЭПОХАМ 

 
При упоминании слова «памятник» в нашем воображении 

возникает, прежде всего, монументальное изваяние из камня или 
бронзы. 

Но бывают и другие памятники, посвященные именам из-
вестных людей и эпохам, в которых они жили. Это – названия 
населенных пунктов, рек, озер и других географических объек-
тов. Памятники эти, может быть, самые долговечные в истории 
человечества, хотя очень редко они остаются неизменными на 
века.  

Краткий топонимический словарь А. В. Бродяного «Край До-
нецкий» (Врадиевка, изд. Коваленко А. Г., 2009, 192 с. ISBN 978-
966-2035-05-6) относился к категории справочной литературы и 
был адресован, прежде всего, краеведам. В нем были собраны 
любопытные данные о происхождении названий около 600 объ-
ектов одного из самых густонаселенных регионов Украины – 
Донбасса.  

Стоит отметить, что в багаже автора-краеведа Анатолия Ва-
сильевича Бродяного есть и другие издания этимологического 
направления. Кроме упомянутой книги, это топонимический 
словарь Амвросиевского района Донецкой области «Следы, не 
смытые дождями» (2005, 2011), исследования топонимики При-
азовья «Названия Азовского моря» (2007) и «Карта Азовского 
моря рассказывает» (2012), исторические описи легендарных 
казацких родов Иловайских «Иловайские и край Донецкий» 
(2014) и Луковкиных «Амвросий Луковкин и его наследники» 
(2020). 

Но особенно ценным результатом  
поисковых исследований А. В. Бродяно-
го является топонимический словарь 
«Край Донецкий», материалы для кото-
рого он собирал многие десятилетия. 
Поэтому не удивительно, что автор-
краевед стал лауреатом Донецкого об-
ластного конкурса «Книга Донбасса-
2010» в номинации «Гуманитарные нау-
ки», обойдя в конкуренции даже издания 
некоторых ученых.  

Не лишним будет вспомнить о дос-
тойном отклике на Словарь автора вступительного слова к пер-
вому изданию книги,  ученого-ономаста с мировым именем, док- 
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тора филологических наук, профессора Е. С. Отина, которого, к 
сожалению, уже нет среди нас. Данным изданием заинтересова-
лись отдел ономастики Института украинского языка НАН Ук-
раины, редакция педагогической всеукраинской газеты «Крає-
знавство. Географія. Туризм», Донецкий областной институт 
последипломного педагогического образования, а также много-
численная аудитория краеведов-поисковиков, учителей истории 
и географии. 

Второе исправленное и значительно дополненное издание 
увеличилось практически в три (!) раза, в него вошло уже более 
2000 словарных статей! А общий объем книги превысил 800 
страниц, став толще предыдущего издания в четыре с лишним 
раза. Поистине титанический труд, если брать во внимание спе-
цифический текст, изрядно наполненный архивными данными и 
тысячами ссылок.     

Автор книги не профессионал в данной области науки, а все-
го лишь любитель. Тем более ценен результат его многолетнего 
изыскательного труда, который поражает богатством собранных 
материалов и удивляет логикой порой неожиданных собствен-
ных выводов, основанных на многочисленных фактах, собран-
ных буквально по крупицам в разного рода первоисточниках. 

Хотя у издательства на подготовку к выходу в свет и перво-
го, и второго издания Словаря ушла уйма времени и усилий, но, 
вместе с тем, процесс этот был весьма интересным и полезным в 
познавательном плане. Ведь именно из него мы впервые узнали, 
что, к примеру, бывший Донецк – Юзовку было первоначально 
переименовано в Сталино вовсе не по имени «отца народов». 
Или, скажем, что в Донецкой области есть не только две свои 
Ялты и Константинополь, а были когда-то еще Византия, Афи-
ны и даже Нью-Йорк.  

Поневоле удивишься, когда узнаешь, что, казалось бы, такая 
типичная для украинца фамилия как Сало не обязательно проис-
ходит от названия весьма популярного у нас национального 
продукта. А сколько новой информации получено о ранее не 
известных фактах из жизни таких замечательных людей, как 
видный просветитель, педагог и методист, выдающийся деятель 
народного образования Н. А. Корф, писатель и драматург В. И. 
Немирович-Данченко, известный композитор, дирижер и пиа-
нист С. С. Прокофьев, создатель российского кинематографа 
Александр Ханженков, математик, академик А. А. Самарский и 
многие другие. 
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Эта книга не для скучных обывателей, которые живут только 

сегодняшним днем, которых не интересует прошлое, а значит и 
будущее своей Родины, своего народа, родного края. Словарь 
рассчитан на людей любознательных, независимо от возраста и 
базиса знаний. Поэтому, уважаемые пытливые читатели, с радо-
стью приглашаем вас в увлекательный мир Топонимики – мир 
загадок, неожиданных поворотов и удивительных открытий  в 
поисках истины происхождения географических названий До-
нецкого края. 

Несомненно, новое издание Словаря адресовано не только 
дончанам. Оно еще больше заинтересует как краеведов, так и 
педагогов филологов и историков, а также научных работников. 
Уверен, что, путешествуя по страницах этой книги, вы постоян-
но будете открывать для себя все новые и новые поразительные 
факты славной летописи Донецкого края, богатого не только 
полезными ископаемыми и природой, но и историческими со-
бытиями и незаурядными личностями разных времен. 
        

А. Коваленко, 
журналист-издатель 
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ВВЕДЕНИЕ  
 
Географические названия или топонимы справедливо назы-

вают памятниками истории и культуры. Всестороннее изучение 
этих «автографов истории» – один из числа самых верных шагов 
в глубоком познании прошлого своего народа. Поэтому с каж-
дым годом всё больше и больше внимания уделяется топоними-
ке того или иного региона. 

Как административно-территориальная единица Донецкая 
область была образована 2 июля 1932 года. Этому предшество-
вало следующее. 

В целях дальнейшего совершенствования  административно-
территориального деления Украины ВУЦИК и СНК УССР 2 
сентября 1930 года приняли постановление «О ликвидации ок-
ругов и переходе на двухстепенную систему управления». Тогда 
Донбасс разделили на 12 городских советов и 23 района, кото-
рые подчинялись непосредственно центру.  

Совсем скоро выяснилось, что такое нововведение себя не 
оправдывает, потому что затрудняет процесс управления терри-
торией. И в феврале 1932 года Украина перешла на областное 
деление. 

Что касается образованной в июле 1932 года Донецкой об-
ласти, то в нее вошли 17 городских советов и 23 района. Обла-
стным центром вначале был определен город Артемовск, но уже 
с 16 июля 1932 года им стал город Сталино (ныне Донецк). 

Позже стало ясно, что подчинение одному центру такой 
большой территории имеет определенные трудности. Чтобы как-
то решить этот вопрос, в 1938 году Верховный Совет СССР сво-
им Указом разделил Донецкую область на две: Ворошиловград-
скую и Сталинскую. 

Образовавшаяся таким образом административно-террито-
риальная единица Украины, известная как Донецкая область, 
заняла территорию в 26,5 тыс. кв. км и объединила, в первую 
очередь, огромный промышленный и сельскохозяйственный по-
тенциал Северного Приазовья, а вместе с ним и целый мир на-
званий географических объектов этого уникального края. 
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Причины возникновения данных наименований так же мно-

гообразны, как многообразна сама история Приазовья. Корни 
происхождения некоторых названий уходят в далекое прошлое и  
связаны с рядом обстоятельств:  с  особенностями  языка, прису-
щими тем или иным народам, проживающим в данной местно-
сти; с историческими событиями, способствовавшими возник-
новению названий; а порой и с курьезными случаями.  

Значительная  часть названий на территории области имеет 
прозрачную основу и не требует каких-либо дополнительных 
объяснений. Но есть и такие наименования, которые наделены 
непонятным для нынешних времен смысловым содержанием. В  
них существует, как правило, несколько версий происхождения 
названий, имеющих различную степень убедительности. Отдать 
предпочтение какой-либо одной из них не такое простое дело. 
Нередко этот вопрос остается открытым. И именно это обстоя-
тельство еще больше привлекает к топонимике – науке о гео-
графических названиях. 

Начиная с 70-х гг. ХХ в., на страницах газет и журналов, в 
различных альманахах и сборниках донецкими исследователями 
опубликовано огромное количество как больших, так и малых 
статей и заметок, касающихся этимологии тех или иных назва-
ний географических объектов области.  Многие авторы делали 
порой неординарные подходы к освещению того или иного во-
проса топонимики.     

Наряду с так называемым народным подходом в толковании 
топонимов, за последние десятилетия профессором Донецкого 
Национального университета, доктором филологических наук 
Евгением Степановичем Отиным (13.04.1932-14.01.2015) была 
проведена большая работа по научному обоснованию этимоло-
гии названий Донетчины. 

Но, несмотря на это, осталось ещё много «белых пятен» в то-
понимике Донбасса. Частичное их устранение на основе анализа 
опубликованного за эти годы материала, а также результаты 
собственных поисков и выводов автор и пытается показать в 
данной книге. Кроме того, он ставит перед собой цель пробу-
дить живой интерес к «автографам истории» у всех тех, кто ин-
тересуется прошлым Донецкого края. 

 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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*** 
 

В Словарь вошли топонимы, которые в процессе отбора по-
лучили наиболее полное подтверждение в архивных и музейных 
материалах, картографической продукции, справочниках адми-
нистративно-территориальных устройств разных периодов, пу-
теводителях, литературе, научных и краеведческих публикациях 
СМИ и в других первоисточниках.  

Собственные выводы автор делает достаточно осторожно, 
указывая на наибольшую вероятность предположений, а не на 
окончательную их трактовку. Поисковый процесс над происхо-
ждением остальных географических названий Донецкого края 
продолжается и, возможно, в будущих дополненных изданиях 
Словарь будет еще расширен. 

Словарные статьи расположены в алфавитном порядке. Гео-
графические названия соответствуют их современным наимено-
ваниям. Для уменьшения объема Словаря и удобства пользова-
ния им применены условные сокращения первоисточников, пе-
речень которых в алфавитном порядке помещен после «Введе-
ния» на с. 10, затем следует список других условных сокраще-
ний и алфавит.  

Начинающие этимологи при необходимости могут заглянуть 
в краткий перечень наиболее часто упоминаемых топонимиче-
ских терминов (с. 27). Список использованной литературы и 
других первоисточников размещен на с. 792.  
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ПЕРЕЧЕНЬ  УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ПЕРВОИСТОЧНИКОВ 
  

А – Говтва А. В. Амвросиевка. Д., 1987 
АГЕЕВА – Агеева Р. А. Цветовые обозначения в онимах разных 

классов – В кн.: Материалы к серии «Народы и культуры». Вып. 25. 
Ономастика, кн.1, ч.1, М., 1993 

АДО – Атлас Донецкой области. М., 1982 
      АЕН – Атлас Екатеринославского наместничества, 1784 г. (РГВИА, 
ф. ВУА, ед. хр. 18724) 

АМГ –  Акты Московского государства. Т. 3. СПб, 1903 
АНГ – Атлас Новороссийской губернии, составленный из двенадца-

ти уездов и разделенный на две части. Часть первая. В Новороссийске 
1799 г. (Рукопись. РГВИА, ф. ВУА, ед. хр. 20159) 

АПД – Сібільов М. В. Археологічні пам’ятки на Дінці в зв’язку з 
походами Володимира Мономаха та Ігоря Сіверського – Археологія, К. 
1950, т.4 
      АРИ – Атлас Российской империи, изданный для употребления 
юношества: Карта Саратовского, Воронежского и Кавказского намест-
ничества – Интернет 

АСНМ-ОВД – Алфавитный список населенных мест Области Вой-
ска Донского. Новочеркасск, 1915 

АХН – Атлас Харьковского наместничества 1787 г. с топографиче-
ским описанием. Харьков, 1902. 
      БГ – Ивашин Д. С. Балка Горькая  – заповедная природа Донбасса. 
Д., 1987, сс.113-115 

БГР – Мевиус А. Будущность горнозаводской промышленности на 
юге России. СПб., 1867 

БК – Зайцева Г. Г. Белосарайская коса – Заповедники Донбасса.  
Популярные очерки. Д., 1966, сс.119-126 

БМ – Шевченко И. Беева Могила – «Донецкий кряж», 21-27 апреля 
2006 г. 

ВВС – Волости и важнейшие селения Европейской России. Выпуск 
8. Губернии Новороссийской группы. СПб., 1886 

ВГО – Ткаченко Е. Н. Взаимодействие гидронимов и ойконимов (в 
бассейне реки Казенный Торец) – Интернет 

ВД – Моложавенко В. Встреча с Донцом. М., 1979 
      ВЕГ – Вся Екатеринославская  губерния, 1913 год. Екатеринослав, 
1914 
      ВЗК – Эварницкий Д. И. Вольности запорожских казаков. Историко-
топографический очерк. СПб., 1890 

ВКД – Военно-топографическая карта Земли Войска Донского, 1853 
г.  (РГВИА, ф. ВУА, ед. хр. 21305) 

ВКЕ – Военно-топографическая карта Екатеринославской губернии. 
Без года (примерно, кон. 50-х – нач. 60-х гг. ХІХ в.). (РГВИА, ф. ВУА, 
ед. хр. 21308) 

ВО – Веселовский С. Б. Ономастикон. «Наука», М., 1974 
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ВОЗВД – Военно-статистическое обозрение Российской Империи, 

т.2, ч.5. Земля Войска Донского. СПб, 1852   
ВСО – Военно-статистическое обозрение Российской империи. Ека-

теринославская губерния. СПб, ч.4, т.11   
ВСОХГ – Военно-статистическое обозрение Российской империи. 

Харьковская губерния. СПб, ч.1, т.12, 1850 
ВТК РИ – Военно-топографическая карта Российской империи. 

Листы: 25-15, 1875 г.; 25-16, 1875 г.; 26-15, 1888 г.; 26-16, 1878-1888 гг.; 
26-17, 1875 и 1879 гг.  27-15, 1888 г.; 27-16, 1878-1888 гг. 27-17, 1875 г.; 
28-16. 1875 г.; 28-17, 1870  и 1878 гг.; 29-15; 29-16, 1875 г. – Интернет                                                                                                     

ВТХ – Военно-топографическая карта Харьковской губернии, 1863 
г. (РГВИА, ф. ВУА, ед. хр. 21504) 

ГАР – Географический атлас Российской империи, Царства Поль-
ского и Великого Княжества Финляндского, расположенный по губер-
ниям на двух языках. Сочинен по новейшим и достоверным сведениям, 
в пользу обучающихся Российской Географии и для составления до-
рожников путешественникам, служащих Военно-топографического де-
ла, Его Императорского Величества по квартирмейстерской части под-
полковником Пядышевым 1820 г.: лист 42, Земля Войска Донского – 
Интернет  

ГГ – Генеологія горлівчан, Горловка, 2003 
ГД  –  Отин Е. С. Гидронимия Дона. Монография. Т.2. Д., 2012 
ГЕУ – Географічна енциклопедія України, т. 1. К., 1989, т. 2, 1990 
ГЕХГ – Гуров А. В. К геологии Екатеринославской и Харьковской 

губерний. Харьков, 1882 
ГИ – Ивановский А. А. Географические имена. М., 1914 
ГИИУ – Наливкин В. Геологические исследования в Изюмском уез-

де Харьковской губернии, произведенные в 1898 г. – Известия Геологи-
ческого комитета, 1899, СПб, т.18, №3 

ГИПБУ – Гуров А. В. Гидрогеологическое исследование (изучение 
подземных и родниковых вод) Павлоградского и Бахмутского уездов 
Екатеринославской губернии ввиду обводнения и орошения края. 
Харьков, 1894   

ГИЮР – Домгер В. Геологические исследования в Южной России в 
1881-1884 гг. С картой. – Труды Геологического комитета, т. 20, №1, 
СПб, 1902 г. 

ГК – Отин Е. С. Граница казацкая – «Комсомолец Донбасса», 4 де-
кабря 1977 г. 

ГКА – Генеральная карта Азовской губернии с ее уездами. Сочи-
ненная Ф. Феленьевым, изданная в 1782 г. 

ГКВД – Географический атлас Российской империи, Царства Поль-
ского и Великого кн. Финляндского, полковник Пядышев, Спб. 1823, 
Карта Земли Войска Донского – Интернет 

ГКГ – Генеральная карта Новороссийской и Азовской губерний, с 
показанием разделением оных на уезды и смежности к оным других 
губерний и прочих земель. Сочинена 1778 года сентября. Рукопись. 
(РГВИА, ф. ВУА, ед. хр. 20126)  
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ГКД – Мевиус А. Горнопромышленная карта Донецкого каменно-

угольного бассейна. 4-е издание, Харьков, 1897 
ГКДК – Геологическая карта Донецкого кряжа и восьми каменно- 

угольных групп, составленная Ле-Пле, главным горным инженером и 
профессором в Парижской горной школе при пособии Г. Маленво про-
изводившего разведочные работы в течение трех лет, 1837-1839 – В 
книге: Исследование каменноугольного Донецкого бассейна, произве-
денное в 1837-1839 годах по распоряжению А. Н. Демидова главным 
горным инженером и профессором в Горной парижской школе Ле-Пле, 
при пособии гг. Маленво, Лалана и Эйро. Перевод с французского про-
фессора Г. Е. Щуровского, М. 1854  

ГКМО – Генеральная карта Миусского (Таганрогского) округа, 1880 
г. – Интернет    

ГКСЗ – Геологическая карта северо-западной окраины Донецкого 
кряжа (Изюмского уезда и прилегающей полосы Павлоградского и 
Змиевского уездов). По наблюдениям В. А. Наливкина и собственным 
составили А. Борисяк и Н. Яковлев. Пг., 1916 

ГКСУ – Я. Эдельштейн. Гидрогеологическая карта Славяносербско-
го уезда Екатеринославской губернии, 1894 г. 

ГКТ – Генеральная карта земель близ Таганрога, Новочеркасска, 
Мариуполя и Бахмута. Без года, (примерно 80-90-х гг. XVIII в.) Руко-
пись. (РГВИА, ф. ВУА, ед. хр. 20193) 

ГКЮД – Геологическая карта южной части Донецкого каменно-
угольного бассейна  (в пределах Екатеринославской губернии), состав-
ленная в 90-е гг. XIX в. профессором Н. Лебедевым – В книге: Новик 
Е., Пермяков В. В., Коваленко Е. Е. История геологических исследова-
ний Донецкого каменноугольного бассейна (1700-1917). К., 1960 

ГНР – Янко Н. Т. Географические названия рассказывают – Неиз-
вестное об известном. Краеведческие очерки. Д., 1978 

ГОБД – Геологические очерки бассейна реки Донец. Харьков-Киев, 
1936 

ГОДБ – Гидрологический очерк Донецкого бассейна. М-Л., 1930 
ГОИУ – Геологический очерк Изюмского уезда и прилегающей по-

лосы Павлоградского и Змиевского уездов. Северо-Западная окраина 
Донецкого кряжа. По наблюдением В. А. Наливкина и собственным 
составил А. Борисяк. С картой. СПб., 1905. (Труды Геологического 
комитета. Новая серия. Вып. 3)   

ГОЛ – Жарикова М. В. Группы онимной лексики, отражающейся в 
ойконимии Донетчины – Наукові записки (Національного університету 
Острозька академія), Серія «Філологічна», №26, 2012.  

ГРК – Сулейменов О. Где река Каялы? – «Литературная Россия», № 
38, 1968 

ГСС-1 – Семенов П. П. Географическо-статистический словарь Рос-
сийской империи, т. 1, СПб., 1863-1885 

ГСС-2 – Семенов П. П. Географическо-статистический словарь Рос-
сийской импери. т. 2, СПб., 1863-1885 
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ГСС-3 – Семенов П. П. Географическо-статистический словарь Рос-

сийской импери. т. 3, СПб., 1863-1885 
ГСС-4 – Семенов П. П. Географическо-статистический словарь Рос-

сийской импери. т. 4, СПб., 1863-1885    
ГСС-5 – Семенов П. П. Географическо-статистический словарь Рос-

сийской импери. т. 5, СПб., 1863-1885 
ГСУ – Отін Є. С. Гідронімія Східної України. К.-Д., 1978 
ГТР – Веденюк П. Е. Где нужно искать ту реку? – Труды Третьего 

археологического съезда в России, т. 2, Киев, 1978 
ДГД – Отин Е. С. Древние географические названия Донбасса –

«Летопись Донбасса», вып. 1, 1997 
ДД – Костыря И. Думы о Донбассе. Д., 2007 
ДД-5 – Донские дела / Русская историческая библиотека, СПб, 1917, 

т. 34, кн. 5 
ДДР – Савелов Л. М. Донские дворянские роды. М., вып.1, 1902 
ДИ – Сибилев Н. В. Древности Изюмщины. Вып. 2, Археологиче-

ские разведки в бассейне Донца в 1920-1926 гг. Изюм, 1926 
ДИК – Петренко А. Н. Дореволюционная история села Криворожье 

– Славимо рідний край. Історія окремих сіл Добропільщини: Матеріали 
історико-краєзнавчої конференції. Упорядники Бичкарьова С. І., Пет-
ренко О. М. Добропілля, 2012 

ДИН – «Джерела до історії населених пунктів Донетчини 16-18 сто-
літь», упоряд. В. О. Пірко. Донецьк, 2001 

ДИР – Кравец Д. П. Из древней истории Донбасса: о названиях рек  
«Миус» и «Кальмиус» – «Летопись Донбасса», вып. 2.  Д., 1994 

ДКБ – Мефферт Б. Ф. Детальная геологическая карта Донецкого 
каменноугольного бассейна. Описание планшета 23. Район селений 
Артемовки и Ремовки и Саур-Могилы. Восточная часть Амвросиевско-
го купола. М.-Л., 1931 

ДКБ-1 – Мефферт Б. Ф. Детальная геологическая карта Донецкого 
каменноугольного бассейна. Описание планшета VІІІ-22. Район слобо-
ды Амвросиевки. Екатерининской ж.д. Западная часть Амвросиевского 
купола. Пг., 1923  

ДКДЕ – В. Степкин, А. Присунько Дворянские корни Донецка и 
Енакиево – Интернет 

ДКИ – Донские казаки Иловайские. Ростов-на-Дону, 1999 
ДМ – Кучугура Л. И. Домаха в Мариуполе. Только ли легенда? – 

«Приазовский рабочий», 24 декабря 2008 г.    
ДНП – Яворницький Д. І. Дніпровські пороги. Харків, 1928 
ДО – Донецька область. Карта, 1946  
ДО-47 – Административно-территориальное деление Сталинской 

области на 1 января 1947 г. –  Интернет 
ДО-66 – Донецька область. Адміністративно-територіальний поділ 

на 1 березня 1966 р. Д., 1967 
ДО-72 – Донецька область. Адміністративно-територіальний поділ 

на 1 березня 1972 р. Д., 1972 
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ДО-88 – Донецька область. Адміністративно-територіальний поділ 

на 1 березня 1988 р. Д., 1988 
ДОПО – Добре поле. Історико-краєзнавчий альманах. Вип.1. Крама-

торськ, 2016 
ДП – Моисеев И. Т., Литвиненко Б. Л. Дебальцево. Путеводитель. 

Д., 1981 
ДПН – Александр Юзовский Донецк: Почему мы так называем раз-

личные места города – Интернет  
ДТО  –  Костыря И. Дума о Торских озерах – «Донбасс», 5 октября 

2000 г. 
ЕГТГ – Списки населенных мест Российской империи, составлен-

ные и изданные Центральным статистическим комитетом Министерст-
ва внутренних дел. Екатеринославская губерния с Таганрогским градо-
начальством по сведениям на 1859г. Вып. 13, Спб.1863.    

ЕЖД – По Екатеринославской железной дороге. Екатеринослав, 
1912 

ЕСТУ – В. В. Лучик. Єтимологічний словник топонімів України. К., 
2014 

ЕСУМ – Єтимологічний словник української мови: в 7 т. гол. ред. 
О. С. Мельничук. К., Наукова думка, 1982-2003, т. 1-4 

ЗГ –  Фененко М. Земля говорить. К., 1965 
    ЗДВ – Списки населенных мест Российской империи, составленные 
и изданные Центральным статистическим комитетом Министерства 
внутренних дел. Земля Донского войска. Вып.12. СПб., 1864 

ЗДВ-1873 – Список населенных мест Области Войска Донского по 
переписи 1873 года. Новочеркасск, 1875  

ЗКНК – Огренич Р. Ф., Бривко Н. В., Просянок В. И., Чирка С. Н., 
Луцай В. В. Забытые клады нашего края: история села Степановка 
Шахтерского р-на Донецкой обл. и его окрестностей. Снежное, 2003. 

ЗКТ – Тоторчук А. С. Из записной книжки туриста. Д., 2003 
ЗЛТ – Отин Е. С. Из заметок к лекциям по топонимике – Восточно-

украинский лингвистический сборник, №6. Д., 2000  
ЗМД – Записки о московских делах, написанные в 1526 году авст-

рийским послом при Московском дворе С. Герберштейном. СПб., 1908  
ЗН – Коваль А. П. Знайомі незнайомці. К., 2001 
ЗНМ – Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. 

Настольная и дорожная книга для русских людей. Замечательные на-
селенные места и местности. СПб., 1900 

ЗПД – Бердянский. Заповедная природа Донбасса. Д., 1987 сс. 120-
123 

ЗРБ – Щеголев К. В. Картина происходящего засорения реки Бах-
мут – Сборник трудов Всесоюзного научно-исследовательского инсти-
тута водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и ин-
женерной гидрологии. Харьков, 1940  

ЗТД – Химченко В. Заповедными тропами Донетчины. Д., 2008 
ЗТК – Бережной В. Загадки Таганрогского тракта. Мариуполь, 2010 
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ЗТП – Тараненко А. И. Заметки по топонимике Северного Приазо-

вья – Донецкий археологический сборник, вып. 3. Д., 1983 
ИАДО – История административно-территориального деления До-

нецкой обл., (1919-2000). Д., 2001 
ИВМ – Кругляк Ю. М. Ім’я вашого міста. К., 1978 
ИГД  –  Степкин И. Д. Истрия Донецка. Д., 2004 
ИГС – История городов и сел УССР. Донецкая область. К., 1976 
ИД – Качура В. Історія Дружківки та її округи від найдавніших ча-

сів до кінця 19 століття. Д., 2009 
ИЗЖ – Чорногор А. М. До історії заснування міста Жданова – 

«Український історичний журнал», №4, 1971 
ИИД – Н. М. Кобыляков, В. А. Пирко, Н. Р. Темирова. Из истории 

Донбасса. Д., 1995 
ИИДБ – Новиков Е., Пермяков В. В.., Коваленко Е. Е. История гео-

логических исследований Донецкого каменноугольного бассейна (1700-
1917). К., 1960 

ИИК – Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских ка-
заков. Т. 2. Владимир, 1903 

ИЛР –  Ерофеев И. А. Имя Ленина на карте Родины. М., 1985 
ИМ – Н. Хапланов. Макеевка. История города (1690-1917), кн.1, Д., 

2006 
ИМП – Отин Е .С. Из материалов к историко-этимологическому 

словарю географических названий Северного Приазовья. – «Летопись 
Донбасса», вып. 2, Д., 1994 

ИМС – Історія міст і сіл УРСР. Донецька область. К. 1970 
ИМС-70 – Історія міст і сіл УРСР. К., 1970 
ИМС-71 – Історія міст і сіл УРСР. К., 1971 
ИНД – Отин Е. С. Из истории названия рек Донецкого края – «Ле-

топись Донбасса», вып. 4-5.  Д., 1997 
ИОД – Першина К. В. Из истории ойконимов Донбасса – Восточно-

украинский лингвинистический сборник, Вып.1, Д., ДонГУ, 1994   
ИОП – Протасова Г. И. Об истории основания поселка – «Макеев-

ский рабочий», 23 сентября 1988 г. 
ИР – Отин Е. С. Избранные работы. Д., 1997 
ИСЕ – Филарет. Историко-статистическое описание Харьковской 

епархии. Отделение 5. Харьков, 1858 
ИСУ – Багалей Д. І. Історія Слобідської України. Харків, 1918 
ИТВ – Загорский В. П. Историческая топонимика Воронежского 

края. Воронеж, изд. ВГУ, 1973 
ИХХ – Щелков К. В. Историческая хронология Харьковской губер-

нии. Харьков, 1882 
ИЯИ – Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и 

индоевропейцы. Тбилиси, 1984 
КАМ – Карта Азовского моря, сочинена в 1739 г. Д. Герценберхом. 

Рукопись. (РГВИА, ф. ВУА, ед. хр. 22873) 
КАМ-1699 – Рукописная карта Азовского моря 1699 г. – Государст-

венный исторический музей г. Москвы 
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КАМ-1701 – Восточная часть моря Палус Меотис и ныне называет-

ся Азовское море. Выгрыдоровал на меди зограф Андриан Шхонебек. 
1701 г. – Государственный исторический музей г. Москвы 

КАМ-1703 – Карта Азовского моря из Атласа Крюйса, изданного в 
Амстердаме в 1703 г.   

КАН – Карта, представляющая Азовскую и Новороссийскую губер-
нии с показанием смежных к оним земель. Сочинена 1778 г. Рукопись. 
(РГВИА, ф. ВУА, ед. хр. 20125)   

КБ – Коцаренко В. Ф. Краматорская быль. Краматорск, 2002 
КБУ-1894 – Карта Бахмутского уезда Екатеринославской губ. Со-

ставил землемер М. Гринер в 1891 г. Издание второе, исправленное и 
дополненное в 1894 г. – Интернет  

КБУ-1908 – Карта Бахмутского уезда Екатеринославской губ. Со-
ставил землемер М. Гринев в 1891 г. Им же исправленное и дополнен-
ное в 1908 г. Издание четвертое. – Интернет  

КБУ-1914 – Карта Бахмутского уезда Екатеринославской губ. Со-
ставил и издал А. В. Науменко. 1914 г. – Интернет. 

КБУ-1915 – Карта Бахмутского уезда Екатеринославской губ. Со-
ставил землемер М. Гринев в 1891 г. Им же исправленное и дополнен-
ное в 1915 г. Издание пятое. – Интернет 

КБЧ – Книга Большому Чертежу. Под ред. К. Н. Сербиной, М.-Л., 
1950 

КВТМ – Кучугура Л. К вопросу о топонимии Мариуполя – Мариу-
польский краеведческий сборник. Мариуполь, 2010 

КГД – Крупные города Донбасса – Книга о Донбассе.  Д., 1976 
КД – Край Донецкий. Книга о Донбассе, Д., 1976 
КР – Красноармейский район. Люди, история, факты. Д., 1997 
КДНВ – Усачук А. Н., Полидович Ю. Б., Колесник А. В. Курганы 

Донбасса в народном восприятии и научной практике (до начала 20 
века): мифы и реальность – Курганы Донбасса. Археологический аль-
манах №14. Д., 2004  

КДК – Карта земли Донскаго казачьего войска, 1858 г. – Интернет 
КЕР – Карта Европейской России и Кавказского края, составленная 

по новейшим сведениям при Военно-топографическом Депо, изданная 
Императорским Русским Географическим обществом в 1862 году. –
Интернет  

КИД  – Карта исследуемых местностей в западной части Донецкого 
каменноугольного кряжа. 1869 г., Донецкий краеведческий музей             

КМГ – Кручилин О. Название Краматорску дал некий Крем? – Кра-
маторск – мой город, моя родина. Краеведческий очерк. Краматорск, 
2008 

КМУ – Карта Мариупольского уезда Екатеринославской губернии. 
1916 г. М. Гринера – Интернет   

КНАА – Карта Новороссийской, Азовской и Астраханской губер-
ний и пр. 1781 г. Соч. подполковник Я. Фон Пистор. Рукопись. 
(РГВИА, ф. ВУА, ед. хр. 20133) 
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КНГ – Карта Новороссийской губернии – Российский атлас, из со-

рока трех карт состоящий и на сорок одну губернию империю разде-
ляющий. Издан при Географическом департаменте, 1800 г. 

КОВД – Карта Области Войска Донского с разделением на военные 
отделы и изданная в 1876 г. – Интернет 

КР – Красноармейский район. Люди, история, факты. Д., 2008 
КРЗ – Хитченко В. Кальміус: річка золота?  –  «Донеччина», 16 бе-

резня 2006 р. 
КРП-11 – Отин Е. С. Каталог рек Северного Приазовья – Повідом-

лення Української ономастичної комісії. Вип. 11. К., 1975 
КРП-12 – Отин Е. С. Каталог рек Северного Приазовья – Повідом-

лення Української ономастичної комісії. Вип. 12. К., 1975 
КРУ – Каталог річок України. Вид. АН УРСР. К., 1957 
КСО – Карта Сталинского округа, 1926 г. – Интернет 
КТС – Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. М., 1966 
КХА – Серафимов С. Крымские христиане (греки) на северных бе-

регах Азовского моря. Изд. 2-е, Екатеринослав, 1901 
КХЕ – Карта, представляющая части Харьковского и Екатерино-

славского наместничеств, Таврической области и Земли Войска Дон-
ского – Собрание карт для путешествия ее Императорского Величества 
в полуденный край России в 1787 г. А. Вильберх     

КЧШ – Хоба Ю. Как чумаки загубили Шайтанку – «Донбасс», 8 ап-
реля 2004 г.  

ЛД – «Летопись Донбасса». Д., 1994 
ЛДО – Легенди Донетччини. Зібрав і упорядкував М. Янко. 

Дружківка, 1995      
ЛКРФ – Соколов А. П. Летопись крушений и пожаров Русского 

флота от начала его по 1854 год. СПб., 1855 
ЛНГ – Шапошников А. К. Лингвогеография новороссийских гово-

ров: местность, получившая свое название от растений. – Актуальные 
проблеммы русской диалектологии. Материалы Международной кон-
ференции 26-29 октября 2018 г. М.     

ЛОЗ – Легендами оспівана земля. Б1бліографічний показник, Кра-
маторск, 2010  

ЛТГ – Жарикова М. В. Наиболее типичные лексико-тематические 
группы апеллятивной лексики, получившие отражение в ойконимах 
Донетчины в 18-20 вв. – Интернет  

МБГО – В. Талиев Материалы для ботанико-географического опи-
сания Донецкой возвышенности – Труды Общества испытателей при-
роды Харьковского университета, т. 34. Харьков, 1900 

МГДБ – Материалы к гидрогеологии Донецкого бассейна. Вып.1, 
Л., 1929  

МГСР – Материалы для географии и статистики России, собранные 
офицерами Генерального штаба. Земля Войска Донского. Н. Краснов. 
СПб, 1863  
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МИЕ – Феодосий Макаревский. Материалы для историко-статис-

тического описания Екатеринославской епархии. Церкви и приходы 
прошлого ХVIII ст. Екатеринослав, 1880 

МИР – Корд В. Материалы по истории русской картографии. Вып. 
1-2. К., 1899-1910 

МИСС – Анимица Е. Г., Антонова Л. Г. Малоянисоль: история, со-
бытия, судьбы (1780-2010), Екатеринбург, 2010 

МИУ – Корд В. Матеріали до історії картографії України, ч. 1. К., 
1931 

МОЗЕГ – Материалы к оценке земель Екатеринославской губернии. 
Естественно-историческая часть. Вып.1. Мариупольский уезд. Екатери-
нослав, 1904 

МР – Модзелевский В. Л. Малороссийский родословник, т. 3. К., 
1912 

МРГ – Багин А. С. Малые реки Горловки. Горловка, 2004 
МСОИ – Отин Е. С. Материалы к словарю собственных имен, упот-

ребляемых в переносном значении – Вопросы ономастики. Собствен-
ные имена в системе языка. Свердловск, 1980, сс. 3-13  

МСУГА – Марусенко Т. А. Материалы к словарю украинских гео-
графических аппелятивов (названия рельефа) – Сборник «Полесья», М., 
1968 

НКД – Нащадки козаків у Донбасі. Д., 2005  
НКМ – Полидович Ю. Б. Немецкие колонии бывшего Мариуполь-

ского менионитского округа (из истории населенных пунктов Володар-
ского района Донецкой области) – Интернет  

ННП – Паршин А. Н. У поселка Нью-Йорк немецкое прошлое – Ин-
тернет 

ННЭ – Лучик В. В. Народна і наукова етимологія топонімів України 
– Интернет 

НПД – Населенные пункты Донецкой области. К., 1936 
НПП – Новый и прямой паскарт от того моря Палус Меотис от Та-

ганрога до Белоцарайская коса и до военной стороны около Долгой 
косы. Петр Бертман. 1702   

НР – Гетман Л. И., Крихтенко В. И. Географические названия рас-
сказывают. Краматорск, 2008 

НРЭС – Немцы России: энциклопедический словарь. М., 2006 
НСС – Б. В. Пичугин, И. А. Татоли, О. П. Фисуненко. Не счесть со-

кровищ. Научно-популярные очерки. Д., 1984 
НСУ – Национальный состав Советской Украины. К., 1925 
НТТ – Темир С. К. Народное толкование топонимов – Культурно-

бытовые процессы на юге Украины. М., 1979 
НУ – Отин Е. С. Нетриус – «Комсомолец Донбасса»,10 июля 1983 г.  
ОБУ – «Описание г. Бахмута и его уезда, со всеми лежащими в них 

дачами, какое число душ. С какою мерою земель, со внесением эконо-
мических значений». 1799 г. – с. 25  

ОИС – С. К. Темир. Очерки об истории села Старомлиновка. Ма-
риуполь, 2007 
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ОК – М. Куценко. Останній кошовий – «Сільска Донетчина», 13 ве-

ресня 1990 р. 
ОКТК – Булычев Н. Описание Кальмиусско-Торецкой котловины – 

Горный журнал, т. 3, СПб, 1877 
ОНЕ – Описание населенных мест Екатеринославской губернии на 

1-е января 1925 г. Екатеринослав, 1925 
ОНК – Янко Н. Т. Откуда название «Краматорск»?  –  «Краматор-

ский металлург», 16 ноября 1979 г. 
ОСОНК – Скальковский А. Опыт статистического описания Ново-

российского края, ч.1-2. Одесса, 1850-1853 
ПА – Бирюков А. Поселок Азотный – «Вечерний Донецк». 30 нояб-

ря 2012 
ПАГХ – Путешествие академика Гильденштедта по Слободско-

Украинской губернии. Пер. (с нем.) и предисловие М. Н. Салтыковой; 
примечания Д. И. Багалея. Харьков, 1892 

ПАР – Подробный атлас Российской империи с планами главных 
городов. СПб., 1871 

ПБПВ-7 – Письма и бумаги императора Петра Великого. М.-Л., 
1946, т. 7, вып. 2 

ПВД – Бирюков А. Пески – «Вечерний Донецк», 23 августа 2012 г. 
ПВУ – Постановление Верховного Совета Украины 
ПГК – Примерная генеральная карта Новороссийской и Азовской 

губерний. Соч. июля 8 1775г. Рукопись. (РГВИА, ф. ВУА, ед. хр. 20123) 
ПГН – М. Швець, Е. Фіалко. Про що говорять назви населених 

пунктів північного регіону Донецької області – газ. «Наша Дружковка» 
№16, 29 апреля 2015 г. 

ПГНД – Отин Е.С. Происхождение географических названий Дон-
басса. Д., 2014 

ПД – Слюсарев А. А. Природа Донбасса. Д., 1988 
ПДК – Мохов. Почвы Донецкого кряжа. Артемовск, 1926 
ПЗС – Надхин Н. И. Память о Запорожье и последних днях Запо-

рожской Сечи. М., 1872  
ПИВД – Борисова Л.П. Названия природных и исскуственных водо-

емов Донетчины – Восточноукраинский лингвинистический сборник, 
вып. 1. Д., ДонГУ, 1994  

ПИД – Степкин В. П., Гергель В. И. Полная история Донецка. Д., 
2008 

ПКД – Пограничная карта Земли Войска Донского, 1781 г. – Прон-
штейн А. П. Земля Донская в 18 в. Ростов-на-Дону, 1966 

ПКЗВД – Подробная карта Земли Войска Донского, составленная 
под начальством Генерального Штаба генерал-майором Богдановича 1, 
1833 г.  

ПКИ – Гетманец М.Ф. По следам князя Игоря – Труды Отдела 
древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР, 
1976 г., т. 31 
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ПКМ – Шарафан Т. В. Первые казацкие поселения на территории 

города Макеевки (кон. ХVII – нач. ХVIII вв.). «Літопис Донбасу», №9, 
2001 

ПКР – Подробная карта Российской империи и близ лежащих за-
граничных владений, сочинена, гравирована и печатана при собствен-
ном Его императорского Величества депо карт. 1816 г.  

ПМД – Памятные места Донбасса. Сборник. Д., 1966 
ПМЗ – Химченко В. А. По заповедным местам Донбасса. Д., 2007 
ПНП – Терещенко А. Г. Первые немецкие поселения (колонии) в 

Таганрогском округе – «Вехи Таганрога», №26, 2005 г., сс. 3-5      
ПНСУ – Природа и население Слободской Украины. Харьковская 

губерния: пособие по родиноведению. Харьков, Союз, 1918 
ПОРТ – Никитин С. А. Продуктивные основы российской топони-

мии: «Красный» (1918-1930 гг.) – Ярославские лингвистические чтения. 
Ярославль, изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2001, сс. 66-69 

ПП – Приглашение к путешествию. Д., 1974 
ППД – Балка Журавлева – Памятники природы Донетчины. Путе-

водитель. Д., 1979 
ППК – Балка Кравецкая – Памятники природы Донетчины. Путево-

дитель. Д., 1979, сс. 56-57 
ПРРК – Валерий Кордюков Путешествия по рекам родного края. 

Историко-краеведческие очерки. Краматорск., 2016 
ПС – Коваль А. П. Пригоди слова. К., 1985 
ПСО – Постановление Сталинского облисполкома 
ПСПЖ – Шабанова В. М. Про слов’янський період життя поета Ми-

хайла Петренка та його батьків – Науково-практичний журнал «Архіви 
України», вип. 4 (232). Київ, 2014 

ПТН – Отин Е. С. Почему так названо? – Книга о Донбассе. Д., 1977 
РАС – Российский атлас, из сорока трех карт состоящий и на сорок 

одну губернию империю разделяющий. Издан при Географическом 
департаменте, 1800 г. 

РДО – Решение Донецкого облисполкома 
РИ – Бакмулина И. В. Род Иловайских – «Летопись Донбасса», вып. 

4-5. Д., 1997 
РИГ – Никитин С. А. Революция и география. Становление совет-

ской топонимики в 1918-1930 гг. – Отечественные записки №2, 2003   
РКВ – Рассказы о каменном веке – Неизвестное об известном. Д., 

1978 
РККА-1941 – Карта генштаба РККА юга России, 2 км. 1941 г. 
РККА-1941-2 – Карта РККА. М-37(В), 1 км. Харьковская, Донецкая, 

Луганская и Днепропетровская обл. 1941 г. 
РККА-1943 – Карта генштаба РККА юго-востока Украины и запада 

Ростовской обл. 1 км. 1943 г.  
РПД – С. Каленюк, М. Ломако. Роты полку Депрерадовича. Лиси-

чанск, 2010 
РПО – Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. 

Под ред. Семенова П. П., т. 14, Новороссия и Крым, СПб, 1910 
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РСО – Решение Сталинского облисполкома 
РСЭ – Соболевский А. И. Русско-скифские этюды. Л., 1923-1924 
РТДД – Светлана Вьюниченко. Романы и трагедии давно минувших 

дней – ТВ плюс, 15 июля 2004 г., №53 (549) 
РКВ – Рассказы о каменном веке – Неизвестное об известном, Д. 

1978 
РПО – Россия. Полное географическое описание нашего отечества. 

Под редакцией Семенова П. П., т. 15. Новороссия и Крым. СПб., 1910 
РСО – Решение Сталинского облисполкома 
РСЭ – Соболевский А. И. Русско-скифские этюды. Л., 1923-1924         
СБУ – Список населенных мест Бахмутского уезда Екатеринослав-

ской губ. Екатеринослав, 1911 
СБЭ – Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т. 12-А, 

1884 
СВД – Слава і воля Доброго Поля: Історія та сьогодення. За ред. А. 

М. Антоненко, Т. М. Белянкіної, О. М. Болотіної та ін. Д., 2010 
СВИС – Список волостей и селений Харьковской губернии, состав-

ленный Оценочно-статистическим отделом по сообщениям волостных 
правлений и сельских старост в 1913 году – Харьков, 1913  

СГУ – Словник гідронімів України. К., 1979 
СДБ – Соколовский Д. Л. Сток в Донецком бассейне – Записки го-

сударственного гидрологического института, т. 12. Л., 1934 
СДИ – Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных 

имен. СПб, 1903 
СИТ – Бубенюк О. Б. Следы исчезнувших торков Северного При-

черноморья – Східний світ, 2014 г, №1 
СКЕ – Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. 

Екатеринослав, 1914  
СКЕР – Специальная карта Европейской России с прилегающей к 

ней частью Западной Европы и Малой Азии (карта Стрельбицкого) 
СПб, 1865-1871 гг.: лист 61, 1869 г.; лист 62, 1868 г. 

СКЗР – Специальная карта западной части России Г. А. Шуберта. 
Без года (приблизительно 2-я пол.18 в.), (РГВИА, ф. ВУА, ед. хр. 21512)  
      СКТ – Колодяжный Н. Спят курганы темные… – «Сельская Донет-
чина», 21 апреля 1992 г. 

СКШ – Специальная карта западной части Российской империи, со-
ставленная с 1826 по 1840 гг. под руководством генерал-лейтенанта 
Шуберта  

СЛГ – Колодяжный Н. Сколько лет тебе, мой город? – «Наш дом», 
26 августа 2005 г. 

СМ – Прудников Ф. И. Саур-Могила. Д., 1980 
СМ-2 – Савур-Могила. Легенди та перекази Нижньої Наддніпрян-

щини. К., 1990 
СНА – Список населенных пунктов Артемовского округа по дан-

ным переписи 1926 г. Артемовск, 1927 
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СНД – Список населенных пунктов Донбасса. Итоги сплошной 

подворной переписи Донецкой губернии. Январь-февраль 1923 г., т. 6. 
К., 1924 

СНМХ – Списки населенных мест Российской империи, составлен-
ные и изданные Центральным статистическим комитетом Министерс-
тва внутренних дел. Вып. 46, Харьковская губерния. СПб, 1869 

СНР – Список населенных мест Российской империи. СПб., 1863 
СНС-26 – Список населенных пунктов Сталинского округа. Стали-

но, 1926 
СНС-27 – Список населенных пунктов Сталинского округа. Стали-

но, 1927  
СНТ – Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. 

М., 1984 
СНТРК – Сборник научных трудов Республиканской очно-заочной 

научной Конференции «Наука и мир в языковом пространстве», 20 но-
ября 2015 г., г. Макеевка 

СОД-5 – Сулин И. Материалы к истории заселения Миусского ок-
руга – Сборник областного Войска Донского статистического комитета. 
Вып. 5. Новочеркасск, 1905 

СОД-6 – Сулин И. Материалы к истории заселения Миусского ок-
руга – Сборник областного Войска Донского статистического комитета. 
Вып. 6. Новочеркасск, 1906 

СОЗДК – Статистическое описание земли донских казаков, состав-
ленное в 1822-1832 гг. Новочеркасск, 1891  

СПД – Подолан В. Слава про Добропілля: роки, події, люди. Д., 
2009 

СПИ – Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. 
М., 1971 

СПТ – Лебедев Л. И. Словообразование в Псковской топонимии – 
Ученые записки ЛГУ, вып. 24, 1956 

СРДБ – Маштаков П. Л. Список рек Донского бассейна. Л., 1934 
СРДБ-2 – Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна, СПб, 

1913 
СРФ – Суперанская А. В., Суслова А. В. Современные русские фа-

милии. М., 1981 
СРЯ – Словарь русского языка. Сост. С. И. Ожегов. М., 1953 
ССЕ – Сборник статистических сведений по Екатеринославской гу-

бернии, т. 2., Бахмутский уезд. Екатеринослав, 1886 г. 
ССО – Список сельских общин и волостей на территории Харьков-

ской губ. Харьков, 1876 
ССР – Александрова З. С. Словарь синонимов русского языка. М., 

1971  
ССШГ – Быстрая М. А. Михайлева М. Н. Среднестатистический 

шахтерский город Донбасса в советский период: топонимический ана-
лиз (на примере г. Снежное) – Интернет  
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СТГ – Муромцев І В. Словотворчі типи гідронімів (бассейн Сівер-

ського Дінця). К., 1966 
СУИ – Трійняк І. І. Словник українських імен. К., 2005 
СУМ – Токмаков И. Сборник и указатель материалов для истории, 

археологии и статистики города Старого Оскола с уездом (Курская 
губ). М., вып.1, 1894 

СУМ(2) – Словник української мови: в 11 т., гол. ред. І. К. Білоконь. 
К., Наукова думка, 1970-1980  

СФГ– Мильков Ф. Словарь-справочник по физической географии. 
М., 1970 

ТБО – Жиленкова И. И. Топонимы Белгородской области. Белгород, 
2012 

ТГ – Шевченко А. В. Топонимы Горловки. Д., 1994 
ТГН – Поспелов Е. М. Туристу о географических названиях. М., 

1988 
ТД – Отин Е. С. Топонимия Донетчины. Д., 2013 
ТДВСК – Труды Донского войскового статистического комитета. 

Вып.1. Новочеркасск, 1867 
ТДП – Там, где было Дикое Поле. Д., 2001 
ТЛ – Шевцова В. О. Топонімія Луганщини. Луганськ, 2000 
ТП – Фоменко В. К. К топонимике Приазовья – «Донбасс», №6, 

1964 
ТПГ – Отин Е. С. Топонимия приазовских греков. Д., 2002 
ТПЧА – Гордеев А.Ю. Топонимия побережья Черного и Азовского 

морей на картах-портоланах 16-17 вв. Киев, 2014 
ТР – Тельмановский район: история в лицах и событиях. Д., 2010 
ТСМ  Отин Е. С., Борисова Л. И. Топонимия старого Мариуполя и 

его окрестностей (из материалов «Историко-этимологического словаря 
юго-восточной Украины») – Восточноукраинский лингвистический 
сборник. Вып. 3, Д., 1997 

ТСР – Отин Е. С. Из топонимии Славянского района – «Слово и 
время». Славянск, 1997 

ТСУ – Янко Н. Т. Топонімічний словник-довідник Української РСР. 
К., 1973  

ТСУ-1998 – Янко Н. Т. Топонімічний словник України. К., 1998 
ТСЯ – Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 

1975 
УГН – Цілуйко К. К. Українські географічні найменування – «Віт-

чизна», №5, 1963 
УКГ-1 – Бирюков А. У карты города. Полежаково – «Вечерний До-

нецк», 27.02.2014 г. 
УКГ-2 – Бирюков А. У карты города. Закоп – «Вечерний Донецк», 

20.09.2013 г. 
УКГ-3 – Бирюков А. У карты города. Гладковка – «Вечерний До-

нецк», 17.05. 2003г. 
УКГ-4 – Бирюков А. У карты города. Проходка – «Вечерний До-

нецк», 06.09.2013 г. 
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УКГ-5 – Бирюков А. У карты города. Ганзовка – «Вечерний До-

нецк», 11.06.2014 г. 
УКГ-6 – Бирюков А. У карты города. Пастуховка. – «Вечерний До-

нецк», 09.08.2013 г.  
УПИ – Рассоха И. Н. Украинская прародина индоевропейцев. Харь-

ков, ХНАМГ, 2007 
УПС – Указ Президиума Верховного Совета СССР 
УПУ – Указ Президиума Верховного Совета УССР 
УРСР АТП – Українська РСР. Адміністративно-територіальний 

поділ на 1 квітня 1967 р., т. 2. К., 1969 
УРСР АТП – Українська РСР. Адміністративно-територіальний 

поділ на 1 січня 1972 р. К., 1973 
УССР АТД – Украинская ССР. Административно-территориальное 

деление на 1 января 1979 г. К., 1979  
ФПД – Шарафан Т. В. Формирование торгово-промышленного    

центра Макеевского горного района поселка Дмитриевского – «Лето-
пись Донбасса», вып. 2. Д., 1994  

ХВСЛ – Харцызск: время, события, люди, т. 1. Креон, 2009 
ХС – Плащев А. Хомутовская степь – Заповедники Донбасса. Попу-

лярные очерки Д. 1966 
ЦГК – Царские грамоты на Корочу воеводам и челобитные корочан 

– Чтения в имп. обществе истории и древностей российских при Мос-
ковском университете, 1859 г. Апрель-июнь. М., 1859. Книга вторая 
(отдел 2) 

ЧТТ – Суперанская А. В. Что такое топонимика? М., 1985 
ШВ – Шидловські вогні Краматорск, 1999 
ЩІТ – Що в імені твоїм? – «Донеччина», 20 лютого 1996 
ЭП – Экономические примечания к атласу Бахмутского уезда (ок. 

1796 г.), (РГИА, ф. 1350, оп. 312, д. 201, л. 1об-80) 
ЭСР – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, т. 1-4. 

М., 1964-1973 
 ЭТУ – Лучик В. В. Етюди з «Короткого етимологічного словника 

топонімів України» – «Мовознавство», №2-3, 2010 
Я – Колодяжный Н. А. Ясиновка. Д., 1990 
ЯД – Корякин С. В. Яновы и другие. Серия «Генеология и семейная 

история Донского казачества», вып. 55. М., 2005  
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СПИСОК  ДРУГИХ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 
адм.-тер. – административно-территориальный 
б., бб.  – балка, балки 
басс. –  бассейн  
в., вв. – век, века  
вол. – волость 
ВУА – военно-учетный архив 
вып. – выпуск 
г. – город, год  
гг. – годы, годов 
га – гектар 
ГАДО – Государственный архив Донецкой области 
ГАРО – Государственный архив Ростовской области 
ГАХО – Государственный архив Харьковской области 
губ. – губерния  
д. – дело 
дер. – деревня 
др. – другие 
ед. хр. – единица хранения 
ж. д. – железная дорога 
ж.-д. – железнодорожный 
кн. – книга 
кол. – колония 
кон. – конец  
л. – лист 
лев. – левый 
л. п. – левый приток  
м. – могила 
мн. – много, многие 
мн. ч – множественное число 

                            нач. – начало  
н. э. – наша эра 
обл. – область 
окр. – округ, окружной 

                            оп. – опись 
пгт – поселок городского типа  
пл. – площадь 
пр. –  приток 
пол. – половина  
пос. – поселок  
пр. – приток 
прав. – правый 
п. п. – правый приток  
прим. авт.,  А. Б. – примечание автора 
прим. издат. – примечание издательства 
р., рр. – река, реки 
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раб. – рабочий 
РГВИА – Российский государственный военно- 
исторический архив 
РГИА – Российский государственный исторический  
архив 
р-н – район 
с. – село, страница 
сер. – середина 
слб. – слобода 
см. – смотреть  
ср. – сравнить 
ст. – столетие 
т. – том 
тыс. – тысяча, тысячелетие 
ф. – фонд  
хут. – хутор  
ЦГИАК – Центральный государственный          
военно-исторический архив в Киеве 
ч. – часть 
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ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 

 
Антропоним – любое собственное имя человека: личное имя, от-

чество, фамилия, прозвище, псевдоним, кличка и т. д. От А. образуются 
многие географические названия («отантропонимические топонимы»), 
особенно часто – названия населенных пунктов. Например: Ивано-
Франковск, Седово, Михайловка и т. п. 

Апеллятив – имя нарицательное, в противоположность имени соб-
ственному. При образовании географических названий особенно важ-
ную роль играют «географические А.», т. е. слова со значением «река», 
«гора», «город» и т. п. Например, индейск. миссисипи («большая река») 
– Миссисипи, кельт, альп («высокая гора») – Альпы и т. д. 

Географический термин – нарицательное существительное, обо-
значающее определенную географическую реалию и имеющее геогра-
фическое понятие (например, курган, балка, овраг, старица и т.д.)    

Гидроним – собственное название любого объекта гидрографии: 
моря, реки, озера, колодцы, водохранилища, каналы и т. п. 

Дримоним – собственное имя леса или его участка, рощи, сада, 
парка. 

Калька (из франц. calque – «копия») – иноязычное географическое 
название, переданное на русский язык путем полного или частичного 
перевода его компонентов: Great Salt Lake (США) – «Большое Соленое 
озеро», но New Zealand – «Новая Зеландия» (а не «Новая морская зем-
ля», как было бы в случае полного перевода).  

Лимноним – собственное название озера. 
Микротопоним – географическое название, относящееся к неболь-

шому по размерам и значению объекту (поле, покос, урочище, родник и 
т. п.) и имеющее ограниченную известность среди узкого круга мест-
ных жителей. 

Народная этимология – объяснение смыслового значения назва-
ний на основе их случайного сходства (созвучия) с каким-либо словом, 
без учета лингвистических законов и исторических условий. Например, 
название Алма-Ата НЭ объясняет как «отец яблок» (ата – «отец»), но с 
учетом лингвоисторических фактов реконструируется форма Алматы, 
допускающая более реалистичное толкование: «яблочная гора» или 
«изобилующая яблоками». 

Народный географический термин – слово, определяющее харак-
тер объекта, – его род (гора, лес и т. д.) или вид (голец, белок, сопка, 
полонина, кичера и др.; бор, роща, гай, дубрава, елец и др.). НГТ ак-
тивно участвуют в образовании географических названий. 

Ойконим – собственное название любого поселения: города, по-
селка городского типа, рабочего или дачного поселка, села, деревни, 
отдельного двора и т. п. 

Ономастика – раздел языкознания, изучающий собственные име-
на: географические названия, имена людей (см. антропоним), клички 
животных, названия планет, звезд и т. д. 
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Ороним – собственное название любого объекта орографии: хребта, 

горы, холма, долины, ущелья, оврага и т. п.  
Основа (топооснова) – та часть географического названия, которая 

останется после отсечения топонимического суффикса и префикса (на-
пример: Барановка – основа Баранов). 

Оттопонимный – образованный от топонима. 
Семантика топонима – смысловое значение географического на-

звания. 
Субстрат топонимический (лат. substratum – «подкладка») – со-

вокупность названий, образованных на языках народов, ныне не про-
живающих на какой-либо территории.  

Топоним (географическое название) – название любого географи-
ческого объекта: океана, материка, страны, города, реки, оврага, поляны 
и т. д. Разновидности Т.: гидроним, ойконим, ороним, микротопоним 
(см.) и т. д. 

Топонимика – раздел ономастики, изучающий географические на-
звания. 

Топонимическая стратиграфия – совокупность исторически раз-
новременных и разноязычных горизонтов (пластов) географических 
названий. Термин «стратиграфия» (лат. stratum – «слой», греч. grapho 
– «пишу») заимствован из геологии. В топонимике, как и в геологии, 
можно говорить о стратиграфической колонке, о верхних и нижних 
пластах, о линзах и т. д. 

Топонимия – совокупность топонимов, выделенная по какому-либо 
признаку, чаще всего по территориальному (Т. Донецкой обл.), языко-
вому (русская Т.) или хронологическому (Т. XIX в.). По аналогии упот-
ребляются гидронимия, оронимия, микротопонимия как совокупности 
соответствующих разрядов названий. 

Урбаноним – собственное имя любого внутрегородского обьекта. 
Формант топонимический (топоформант) – словообразователь-

ный элемент (суффикс, префикс, грамматический показатель рода), не 
употребляющийся самостоятельно и служащий лишь для образования 
географического названия, В субстратной топонимии под ФТ понима-
ется обычно любое часто повторяющееся окончание с неизвестным 
значеним. После отсечения ФТ от топонима остается основа (см.). 

Эргоним – собственное имя делового обьединения людей (про-
мышленного предприятия, колхоза, общества, фирмы и т.д.)  

Этимология – происхождение географического названия. 
Этиология – выяснение не только происхождения названия, но и 

условий, причин его образования. Напр., этимология названия Гренлан-
дия прозрачна – из скандинавских языков легко установить, что это 
«зеленая страна». Но причины (т. е. этиология) присвоения такого на-
звания этому северному острову до сих пор еще остаются неясными. 

Этноним – имя нарицательное (название) любого этноса: этниче-
ской группы, национальности, народа, племени, рода и т. п. 

Этнотопоним – собственное название, образованное от этнонима.  
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АБА̀ЗОВКА – одно из самых 
старых селений на территории 
нынешнего Краматорска 
   Находилось на юго-восточ-
ной окраине микрорайона Но-
вый Свет. В справочнике за 
1869 г. (СНМХ*, с. 107) и на 
военно-топографической карте 
Шуберта за 1875 г. (ВТК РИ-
лист 25-16) отмечено дер. Ве-
селая, а на карте Артемовского 
окр. 1928 г. и в справочнике за 
1927 г. (СНА) – дер. Веселая 
(Абазовка). 
   Возникло в первой пол. XIX 
в., благодаря стараниям кол-
лежского секретаря Якова Ни-
колаевича Абазы, имевшего во 
владении в конце 1850-х гг. 
1000 десятин земли и 34 душ 
крепостных крестьян. Им и бы-
ло названо сельцом Веселым. В 
обиходе же, как свидетельст-
вует ряд источников из перио-
дической печати как ранее, так 
и сейчас, эту часть Краматор-
ска продолжают называть Аба-
зовкой. Кроме этого, о аба-
зовском селении ныне напоми-
нает и название одной из 
здешних улиц – Веселая. 
   Существует интересная де-
таль. На военно-топографи-
ческой карте Шуберта за 1875 
г. (ВТК РИ, л. 25-16) в бассей-
не речки Беленькой 2, на месте 
нынешних сел Васютинское и 
Первомарьевка Славянского р-
на, отмечены еще два селения с 
названииями: хут. Абазы. Ви-
димо, блогодаря этим хуторам, 
р. Беленькая 2, в бассейне ко-
торой они находились, имено-
валась еще Абазовкой. 
______________________________  
* Здесь и далее так обозначаются условные со-
кращения первоисточников. Их расшифровку 
см. на сс. 10-24.   
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АБАКУ̀МОВА – жилой мас-
сив г. Донецка 
   Является северо-западной ча-
стью его Кировского р-на. Со-
гласно данным из периодичес-
кой печати, начал застраивать-
ся после 1945 г. при активном 
использовании немецких воен-
нопленных. До 1958 г. был 
известен как поселок Гигант. 
Так он обозначен, вероятно, по 
одноименной шахте, находив-
шейся на его территории 
(ПГНД, с. 9). Нынешнее назва-
ние присвоено в честь управ-
ляющего Рутченковского шах-
тоуправления Егора Трофимо-
вича Абакумова, бывшего ко-
ногона, выдвинутого в 1920-е 
гг. на руководящую работу. 
 
АБРИКО̀СОВОЕ – село Ста-
робешевского района 
   Решением Донецкого облис-
полкома от 11 августа 1982 г. 
снято с учета административ-
но-территориального деления 
области в связи с переселением 
его жителей в другие населен-
ные пункты района (ГАДО, ф. 
Р-2794, оп. 2, д. 4788, л. 82). 
   В названии села отображена 
лексема «абрикос», а закрепи-
лось оно за ним согласно ре-
шению Сталинского облиспол-
кома от 30 мая 1958 г., в кото-
ром записано: «Обьединить со-
единившиеся застройкой… се-
ла Кошкино и Новоселовка 
Солнцевского сельсовета Ста-
робешевского района – в одно 
село Абрикосовое» (ГАДО, ф. 
Р-2794, оп. 2, д. 405, л. 343). 
 
АВАНГА̀РД – поселок Першо-
травневого (Мангушского) 
района 
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   Решением Донецкого облис-
полкома от 21 декабря 1977 г. 
исключен из учетных данных 
административно - территори-
ального деления области в 
связи с переселением его жи-
телей (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, 
д. 3679, л. 130). Первоначально 
именовался – «Поселок пред-
приятия почтового ящика 
№16». Последнее наименова-
ние с 1958 г. и оно относится к 
идеологическим топонимам*. 
Ведь в советское время, слово 
авангард выступало зачастую в 
переносном значении: «Пере-
довая, ведущая часть какой-
нибудь общественной группы, 
класса» (СРЯ, с.12). 
 
АВДЕ́ЕВКА – город Ясино-
ватского района 
   Образован в 1956 г. путем 
объединения пгт Авдеевка 
Первая и Авдеевка Вторая. 
Отсюда и название. 
 
АВДЕ́ЕВКА ПЕ́РВАЯ – посе-
лок городского типа Ясиноват-
ского района 
   Согласно РСО от 16 ноября 
1956 г., включен в черту г. Ав-
деевка (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, 
д. 228, л. 103). 
   Начало ему положила сл. Ав-
деевка, основанная беглыми 
крестьянами из Воронежской, 
Курской и Полтавской губ. в 
кон. XVIII в. Названа по имени 
первопоселенца казака Авдея, 
который, согласно преданию, 
пригласил сюда на жительство 
земляков из Полтавщины. 
   По легенде первыми оседлы-
ми поселенцами здесь были  
______________________________  
* Здесь и далее толкование топонимических 
терминов см. на сс. 27-28   

крестьяне, бежавшие от крепо-
стного гнета, в основном из 
Полтавской, Воронежской, 
Курской и Калужской губер-
ний. Второе преданье, имею-
щее историческую основу, сви- 
детельствует, что в верховье р. 
Каменки (п.п. Очеретной) пер-
вым поселился отставной за-
порожский казак Авдей, кото-
рый пригласил к себе на жи-
тельство малороссов из Пол-
тавской губ. Через некоторое 
время, в 1778 г., по распоряже- 
нию губернатора Азовской 
губернии В. А. Черткова на 
заимке Авдея поселили одно-
дворцев из Курской и Воро-
нежской губ. Образовавшееся 
таким образом селение обозна-
чили как «государственная 
воинская слобода» Авдеевка. В 
справочнике населенных пунк-
тов Екатеринославской губ., по 
данным на 1859 г., она значит-
ся селом казенным «при р. 
Авдеевка», состоящим из 450 
дворов и имеющим население 
2299 чел. (ЕГТГ, с. 55), а в 
справочнике за 1886 г. (ВВС, с. 
25) сообщается, что Авдеевка 
находится «при балке Калино-
вой и р. Торце». 
   Вышеотмеченное явствует, 
что поселок сохранил в своем 
ойкониме наименование госу-
дарственной воинской слободы 
Авдеевки, которая была обо-
значена, в свою очередь, так по 
имени запорожского казака 
Авдея, пригласившего сюда на 
жительство земляков из Пол-
тавщины. 
   Но есть и другое предполо-
жение. «Якщо припустити, – 
писал Ю. М. Кругляк (ИВМ, с. 
5), – що поряд з полтавцями 
сюди прибули і чернігівці, то 
можна висловити здогад, що 



вони могли назвати нове посе-
лення й за йменням того села, 
звідки прибули. А на Чернігів-
щині й тепер е дві Авдіївки. 
Назва значнішої, Сосницької 
Авдіївки, походить від імені її 
засновника – князя Сіверсько-
го». 
   В обиходе эта часть города 
Авдеевки до сих пор называет-
ся  Гагаевкой. Согласно преда-
нию, так ее стали обозначать 
еще на заре существования 
этого селения. А послужил 
этому якобы оригинальный ме-
тод отмера земли здешними 
первопоселенцами, проводи-
мый каждой семьей отдельно. 
Для этой цели один из род-
ственников становился на краю 
поля, которое должны были 
занять, а другой отправлялся в 
сторону горизонта и шел, по-
куда был слышен крик его 
сородича: «Га-га-га!». И как 
только переставал быть слы-
шен этот возглас, он останав-
ливался и отмечал противопо-
ложную границу своих земель-
ных владений. За это, говорят, 
первопоселенцев Авдеевки 
Первой в обиходе и стали име-
новать гагаями, а их селение 
Гагаевка (ЛОЗ, с. 34). 
 
АВДЕ́ЕВКА ВТОРА́Я – посе-
лок городского типа Ясиноват-
ского района 
   Согласно РСО от 16 ноября 
1956 г., включен в черту г. 
Авдеевка. 
   Возник в 1884 г. в связи со 
строительством     Екатеринин-    
ской  ж. д.   Тогда   здесь   была 
построена небольшая станция, 
которую за близость к сл. Ав-
деевке тоже назвали Авдеевкой. 
В кон. 1930-х гг. для устране-
ния путаницы пос. станции на- 
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звали Авдеевкой Второй, а 
возникшее ранее его одноиме-
нное селение – Авдеевкой  
Первой.  
   Если быть точнее, то это про-
изошло не ранее 1936 г., ведь в 
справочнике за этот год (НПД, 
с. 109) эти селения значаться 
еще со старыми наименова-
ниями: «пгт Авдеевка» и «село 
Авдеевка». 
 
АВДО́ТЬИНО – поселок го-
родского типа Донецкого гор-
совета. 
   Согласно РСО от 25 декабря 
1959 г., включен в черту ны-
нешнего г. Донецка (ГАДО, ф. 
Р-2794, оп. 2, д. 514, л. 427). 
   «За годы существования се-
ления Авдотьино имело разные 
статусы и названия с неодина-
ковым написанием. Например, 
в метрических книгах Никола-
евской церкви села Григорьев-
ка Бахмутского уезда за 1809-
1816 годы, которая совершала 
требы верующих авдотьинцев, 
встречаем названия: деревня 
Авдотьиной, деревня Авдотье-
ной, деревня Авдотьевой. 
   Начиная с 1833 г. (метриче-
ские книги этой церкви за 
1817-1832 гг. отсутствуют в 
ГАДО), читаем: деревни Ав-
дотьиной помещика полков-
ника Василия Давыдова сына 
Мандрикина у крестьянина его 
польской породы такого-то или 
у малороссийского крестьяни-
на его такого-то родились дочь 
или сын. Причем интересно 
отметить, что за 1809-1816 гг. в 
метрических книгах идет за-
пись только о малороссийских 
крестьянах  этой  деревни  без  
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указания их принадлежности 
помещику. 
   После постройки Александ-
ро-Невской церкви и ее освя-
щения в 1842 г. Авдотьино 
получило статус села. Следует 
указать, что в ведомостях о 
приходе Александро-Невской 
церкви села Авдотьино обяза-
тельно делалось примечание об 
Авдотьино: в просторечии 
«Мандрикина». Это последнее 
название села как параллель-
ное существовало в народе 
очень долго, вплоть до 60-х гг. 
прошлого столетия» (Алексан-
дра Снитко. У карты города: 
Авдотьино – «Вечерний До-
нецк», 25 мая 2012 г.). 
   Кроме этого, в прошлом в 
справочной литературе пгт 
Авдотьино фиксировался как 
Авдотьино (Мандриковка) 
(ЕГТГ, с. 56), Авдотьино 
(Мандрыкина) (ВТК РИ – лист 
27-15, 1878 и 1888 гг.), Ав-
дотьинское (Мандрыкино) 
(ВВС, с. 25), Авдотьино (Сво-
бодное, Ставище) (СБУ, с. 22) 
и просто Авдотьино (СНД, с. 
192; СНС-26, с. 27 и т.д.). 
   Начало поселку Авдотьино 
положил казачий зимовник, 
построенный здесь в 1765 г. 
братьями Кириллом и Давыдом 
Мандрика (МР, с. 371) для 
ведения сельского хозяйства. 
Через два года после этого 
Давид Андреевич Мандрика 
женился и приступил к обуст-
ройству на месте зимовника 
селения. В связи с этим его 
жена привезла из Белоруссии 
своих крепостных крестьян, 
обеспечив этим выполнение 
требований правительства к 
новым землевладельцам засе-

лять полученные участки. В 
деле о межевании границы 
между Областью Войска Дон-
ского и Екатеринославской 
губернией, датированном 1796 
г. бывший зимовник  Мандры-
кино числится деревней Ав-
дотьино генерал-адьютанта Да-
нилы Давыдовича Мандрики-
на. 
   В 1803 г., как гласит запись в 
книге за 1912 г. (ЕЖЗ), 
«…зимовье Мандрыкино стало 
помещичьем имением Авдо-
тьино». 
   Большинство краеведов счи-
тает, что ойконим Авдотьино 
образован от имени жены ос-
нователя данного селения Ав-
дотьи, то есть Евдокии. 
   Но есть и другие предполо-
жения. Краевед и журналист 
Ю. В. Наумов в статье «В путь 
собрались братья Мандрыки» 
(«Вечерний Донецк», 27 ок-
тября 1990 г.) привел две иные 
версии по этому вопросу. Со-
гласно первой село названо в 
честь дочери одного из Манд-
рикиных, а по второй – в честь 
матери русского полководца, 
генералиссимуса А. В. Суворо-
ва. Как первое так и второе 
предположение не подтвер-
ждается никакими документа-
ми. Но, не смотря на это, вы- 
сказывание о том, что в назва-
нии «Авдотьино» отображено 
имя матери Суворова, показа-
лось для многих весьма при-
влекательным и было подхва-
чено другими авторами, и в 
дальнейших публикациях ста-
ло приводиться уже не как вер- 
сия, а как факт. 
   «Хотя автор статьи, по сло-
вам Александры Снитко, опуб-
ликованной в газете «Вечерний 
Донецк» от 4 мая 2012 года, 



ссылается на легенду о назва-
нии села Авдотьино, все-таки 
название статьи дал утверди-
тельное «В память о матери 
Суворова», понимая, что 
именно название статьи оста-
ется в памяти. А самое главное, 
что ранее среди населения 
Авдотьино такая легенда нико-
гда не ходила, она принесена 
на страницы газет Ю. В. Нау-
мовым, а другие авторы про-
должают навязывать ее чита-
телям. 
   Какие у меня (имеется ввиду 
у автора данной книги – прим. 
издат.) есть аргументы возра-
жать этому утверждению? Во-
первых, если бы действительно 
название села было связано с 
именем матери А. В. Суворова, 
то об этом неприменно всегда 
рассказывали бы ученикам 
церковно-приход-ской школы. 
Такая важная историческая 
информация, как название се-
ла, запоминается и всегда пе-
редается из поколения в поко-
ление. Однако земляки стар-
шего поколения, в том числе 
мои деды и прадеды, никогда 
не упоминали такого факта. 
Наиболее часто ими утвержда-
лось, что село названо в честь 
помещицы (барыни). У меня 
сохранились записи беседы за 
1986 г. с одним из старожилов 
Авдотьино Романчуком Да-
ниилом Савичем, 1896 года 
рождения, который прожил 
более 93 лет. В молодые годы 
он помогал священнику Алек-
сандро - Невской церкви села 
Авдотьино вести дела по мет-
рическим книгам. Известно, 
что в тот период церковь вы-
полняла функции ЗАГСа. По-
этому он достаточно хорошо 

был осведомлен о некоторых 
вопросах истории Авдотьино.  
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Отвечая на вопрос о названии 
нашего села, Данило Саввич 
заявлял, что оно названо в 
честь барыни Авдотьи. Она 
привезла из Белоруссии своих 
крепостных крестьян, фамилии 
которых имеют окончание чук: 
Романчук, Алексейчук, Але-
ферчук, Та-тарчук и другие. 
   Во-вторых, в книге серьезно-
го исследователя истории До-
нецка В. П. Степкина «Дворян-
ское землепользование в исто-
рии Донецка» есть родослов-
ная Мандрыкиных-Туткевичей, 
составленная одним из их по-
томков Андреем Словацким. 
На мой взгляд, всем, кто инте-
ресуется историей Авдотьино, 
следует обратить внимание на 
то, что мать Василия Давыдо-
вича и Данилы Давидовича 
Мандрикиных звали Евдокия. 
И нет возражения, что Евдо-
кию на Руси называли также 
Авдотьей. Селений же с назва-
нием «Авдотьино» в стране 
было великое множество, на-
зывались они в честь матерей, 
жен, дочерей их владельцев» 
(А. Снитко. У карты города: 
Авдотьино – «Вечерний До-
нецк», 25 мая 2012 г.). 
 
АВЍЛОВКА – село Енакиев-
ского горсовета 
   В периодической печати со-
общается, что основано оно, 
предположительно, в конце 19 
в. и названо так по фамилии 
его бывшего владельца дворя-
нина Авилова. Имеется также 
сообщается, что в прошлом 
село именовалось еще и Печ-
няковкой.   
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АГРОБА́ЗА – поселок Першо-
травневого (Мангушского) ра-
йона. 
   Назван так по наименованию 
совхоза «Агробаза», отделение  
которого было организовано 
здесь в 1922 г.  
 
АГРОНОМИ́ЧНОЕ   –  село  
Амвросиевского района. 
   Основано в 1924 г. Перво-
начально именовалось – хут. 
«Агрономическая Группа».  
   С таким названием зафикси-
ровано в справочнике СНС-26, 
где сообщается, что это селе-
ние входит в подчинение По-
кровскому сельсовету Харцыз-
ского р-на и состоит из 4 дво-
ров. В нем проживает 13 чело-
век мужского и 7 – женского 
пола (СНС-26, с. 34). Кроме 
этого, на топографических 
картах 1940-х гг. обозначено 
хутором Агрономским (РККА-
1941; РККА-1943).  
   Настоящая форма ойконима 
села впервые отражена в изда-
нии за 1927 г. (СНС-27, с. 39). 
Она образовалась благодаря 
«стяжению» составного топо-
нима («Агрономическая груп-
па») в одно суфиксальное сло-
во и относится, скорее всего, к 
группе напыщенных, нарочито 
слащавых наименований, ко-
торые появились на террито-
рии Донбасса еще в кон. 18 в. 
Но широкое распространение 
они получили после Октябрь-
ской революции 1917 г. Смы-
словое содержание таких то-
понимов в советское время 
основывалось, в большинстве 

случаев, на коммунистических 
идеях.  
В частности, в прилагательном 
«агрономическое» могло отра-
зится символическое значение 
этого слова, связанное с выра-
жением идеи обновления жиз-
ни крестьян после революци-
онных потрясений. 
 
АЗОВ-КОЛЬЦО – городской 
поселок Ильичевского (ныне 
Заводского) района г. Мариу-
поль 
   Первые постройки поселка 
возникли в середине 1930-х гг., 
но более организованно его 
строительство началось с 1938 
г. В обиходе среди пожилых 
жителей города поселок извес-
тен как «Манисман». В альма-
нахе «Моя малая Родина» (Ма-
риуполь, 2013) читаем: «На-
сколько известно из рассказов 
старожилов, Манисманом (от 
немецкой фамилии Маннес-
ман) называли трубопрокатный 
цех «немецкой фирмы». После 
завершения строительства це-
ха, был основан поселок для 
его работников, который в 
народе назвали по имени цеха. 
   Чтобы связать завод «Азов-
сталь» со станцией Сартана 
была построена железная до-
рога в форме кольца, а поселок 
разместился внутри этого 
кольца. Отсюда его новое на-
звание»     
 
АЗО́ВСКОЕ – поселок Пер-
шотравневого (Мангушского) 
района 
   Назван по наименованию со-
вхоза «Азовский», центральная 
усадьба которого находилась 
здесь. В документах ГАДО за 
1927-1928 гг. значится как 
поместье Азов (ф. Р-1202, оп.1, 



д. 262,  л. 2-11), а в справочни-
ке за 1936 г., – как «Совхоз 
Азовский (х-во ОРСа Азов-
сталь)» (НПД, с. 85). 
 
АЗОТНЫЙ – жилой массив 
Куйбышевского района г. До-
нецка 
   29 декабря 1914 г. выпускник 
физико-химического института 
Высшей технической школы в 
городе Карлеруз (Германия) 
Иван Андреев подал в военное 
ведомство России докладную 
записку, в которой предложил 
новый способ получения азот-
ной кислоты путем контактно-
го окисления газообразного 
аммиака. «Его идею одобрили. 
Для уточнения и решения мно-
жества технических вопросов 
Андреев, с целью построить 
опытную установку для полу-
чения азотной кислоты возле 
рекуперактивных коксовых пе-
чей, с двумя сотрудниками 
приехал в Макеевку на коксо-
химический завод. В виду того, 
что макеевский коксохимзавод 
принадлежал одной из бель-
гийских фирм, на практике 
дело продвигалось с большими 
потугами. Но в конце концов 
сдвинулось. Впоследствии из-
готовленная там установка ста-
ла основной для проектирова-
ния первенца российской азот-
ной промышленности – Юзов-
ского азотного завода» (ПА). 
   Его строительство началось в 
марте 1916 г. на месте нынеш-
него Донецкого завода хими-
ческих реактивов, а к началу 
1918 г. на нем произведена 
первая партия аммиачной се-
литры и завод был закрыт в 
связи с начавшимися в России 
революционными преобразо-
ваниями. 

   Возобновил он работу лишь в   
1923 г. Тогда  и  началось  близ  
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него интенсивное строительст-
во поселка, известного ныне 
как Азотный. Заводское селе-
ние поначалу именовалось 
Новой колонией на отличие 
небольшому жилому массиву, 
построенному до 1918 г. возле 
конторы Юзовского азотного 
завода. Когда же рабочее селе-
ние стало Азотным неизвестно. 
В 1926 г., во время его вклю-
чения в черту нынешнего До-
нецка оно значилося поселком 
Азотного завода (СНС-27, с. 6). 
 
АКИМОВСКИЙ СТАВОК – 
исскуственный водоем на тер-
ритории Енакиевского горсо-
вета 
   Находится у южной околицы 
пос. Савельевка в б. Должик. У 
местных краеведов нет единого 
мнения об интерпретации на-
звания. Большинство из них 
склонны к тому, что водоем 
назван так по фамилии бывше-
го директора шахты «Булавин-
ская», силами которой он и 
построен. Но, по версии В. П. 
Чубенко, жителя Савельевки, 
этот водоем существует благо-
даря работникам местного 
совхоза «Октябрьский» и обо-
значен так по имени одного из 
первых послевоенных его ди-
ректоров.   
 
АЛАНСКИЕ ГОРЫ 
   Древнегреческий ученый 
Клавдий Птолемей в «Руковод-
стве по географии» при описа-
нии Европейской Сарматии 
упоминает об Аланских горах 
и приводит их координаты. Ю. 
А. Куликовский в своей работе 



«Аланы по сведениям класси-
ческих и византийских писате- 
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лей» (Киев, 1899) и ряд других 
исследователей полагают, что 
так Птолемей обозначил ны-
нешний Донецкий кряж и При-
азовскую возвышенность и это 
название связано с ираноязыч-
ным племенем – аланов – 
предков осетин, которые жили 
в Северном Приазовье в І тыс. 
н.э. 
 
АЛЕКСА́НДРИНКА – посе-
лок Волновахского  района 

Согласно УПУ от 26 февраля 
1968 г., включен в черту г. 
Докучаевска (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 1850, л. 78). 
   Основан в 1840 г. безземель-
ными крестьянами из Полтав-
ской и Харьковской губ. За 
близость к левому притоку 
Сухой Волновахи балке Данил-
Тарама поселок первоначально 
тоже именовался Данил Тара-
ма. Но встречаются за ним и 
другие варианты этого назва-
ния. Так, на карте Н. Лебедева 
(ГКЮР), составленной в 90-х 
гг. 19 в. он отмечен как Долин-
Тарама, в книге известного 
русского горного инженера А. 
Ф. Мевиуса с топонимом До-
линь-Тарама (БГР, сс.11,21), а 
на картах Шуберта (ВТК РИ-
лист 27-15) за 1878 и 1888 гг. –
Александринское (Долнъ Тара-
ма). 
   Александринкой поселок на-
рекли в августе 1856 г. в честь 
годовщины коронации импера-
тора Александра ІІ. Но, как 
видно из вышеотмеченного, 
еще долго поселок фиксиро-
вался на картографической 
продукции и в литературных 

источниках со старым назва-
нием. 
АЛЕКСА̀НДРОВКА – посе-
лок городского типа, центр 
района 
   В периодической печати есть 
сообщение, что начало ему 
положило селение, возникшее 
здесь в 1762 г. на пересечении 
ответвлений Муравского и 
Залосного шляхов. В действи-
тельности же, как показали 
исследования краеведов, он ос-
нован в 1776 г. генерал-пору-
чиком, губернатором Слобод-
ско-Украинской губ. Дмитри-
ем Автономовичем Норов 
(1730-1788), которому здешние 
земли были пожалованы в виде 
ранговой дачи за его участие в 
русско-турецкой войне 1768-
1774 гг.  
   К концу 18 в. здесь был по-
строен деревянный дом, слу-
живший только во время ред-
ких приездов владельца, а из 
экономических заведений – две 
ветряные мельницы. Из более 
чем 14000 десятин земли, под 
пашней и степями находилось 
9350 десятин, а еще 1000 под 
сенокосами. В 1804 г. в Алек-
сандровке проживало 1234 
обоего пола душ. 
   Лишь в 1816-1820 гг. в име-
нии Александровка устроены 
основные экономические заве-
дения сыном основателя пол-
ковником Александром Дмит-
риевичем. Винокуренный за-
вод, шинок, постоялый двор на 
дороге Изюм – Павлоград, во-
дяная мельница на р. Самаре, 
все это вместе с продажей хле-
ба, стало давать постоянный 
доход в размере до 10000 руб. 
серебром. Однако по прежне-
му Норовы бывали здесь наез-



дами, что затрудняло контроль 
за хозяйством. 
Очевидно, это и послужило 
причиной продажи имения, к 
тому же в 1830-е годы А. Д. 
Норов сильно погряз в долгах. 
Только своей соседке княгине 
Шахматовой он задолжал 
30000 руб. Имение (850 душ) 
купил подполковник Николай 
Дмитриевич Бахметьев (1783 г. 
р.) и его жена Софья Ивановна.     
   Вот отсюда и возникло ста-
рое название поселка Бахметь-
ево. В нынешнем ойкониме, по  
мнению краеведов Александ-
ровщины, отражено название 
здешней церкви, построенной 
Д. Норовым и освященной в 
честь Александра Невского. 
 
АЛЕКСА̀НДРОВКА – посе-
лок городского типа Крама-
торского горсовета 
   После 1936 г. в его черту 
включен хут. Безкровное т-во 
1, отмеченный так в ряде спра-
вочников 1920-1930-х гг. 
(СНА; НПД, с. 67), а в издании 
за 1924 г. дер. Безкровная 1-ая 
(СНД, с. 22).   
   Краеведы предполагают, что 
в наименовании поселка Алек-
сандровка отражено имя Алек-
сандры Степановны Тарано-
вой-Белозерской (в замужестве 
Филипьевой), которая основа-
ла его в 1853 г. 
   В списке населенных мест 
Изюмского уезда, по данным 
на 1869 г., поселок  значится 
владельческой деревней Ива-
новка «при речке Маячка» 
(СНМХ, с. 106), на карте Ар-
темовского округа 1928 г., – 
хут. Александровка 3 (Иванов-
ка), а Александровкой 3 его 
фиксирует ряд справочников 

1920-1930-х гг. (СНД, с. 22; 
СНА; НПД, с. 67).  
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   Номерное обозначение тогда 
было присвоено хутору для 
устранения ошибок в его опре-
делении. Ведь, согласно выше-
отмеченной карте округа, ря-
дом находились еще три Алек-
сандровки. Это с. Александров-
ка 1 (ныне с. Сергеевка), с. 
Александровка 2 (ныне приго-
род Краматорска Городищино) 
и дер. Александровка (Штиго- 
ровка) (ныне территории Кра-
маторска). 
 
АЛЕКСА̀НДРОВКА – село 
Красноармейского (Покровско-
го) района 
   Согласно РДО от 26 июня 
1969 г., вместе из селами От-
радное и Новониколаевка   
включено в черту с. Петровка 
Петровского (тогда Пустын-
ского) сельсовета Красноар-
мейского р-на (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 2, д. 1877, л. 128).   
Краевед Диана Белоконь в 
работе «Із історії Петрівської 
сільскої ради» сообщает, что в 
свое время оно принадлежало 
дворянам Розинг и было обо-
значено ими так по имени их 
сына Александра.  
 
АЛЕКСА́НДРОВКА – посе-
лок  городского  типа  Марьин- 
ского района. 
   Назван так в честь церкви 
Александра Невского, постро-
енной здесь в 1903 г. 
   Основан поселок в 1830-е 
годы переселением в этот рай-
он малоземельных казаков и 
государственных крестьян из 
Полтавской, Харьковской и 



Черниговской губ. Первона-
чально именовался – слб. Кре-
менная, потому, что располо- 
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жился в месте впадения в р. 
Осыковую (л.п. Волчьей) его 
левого притока б. Кременной.      
   После постройки на террито-
рии поселка вышеозначенной 
церкви за ним закрепляяется 
ойконим Александровка (Кре-
менная) (ВТК РИ – л. 27-15, 
1878 и 1888 гг.; КБУ-1915; 
КСО; РККА-1943) и просто – с.  
Александровка (СКЕР; КЕР; 
КИД; СНД, с. 208; СНС-26, с. 
19; СНС-27, с. 26; РККА-1941 
и др.). 
 
АЛЕКСА̀НДРОВКА – село 
Марьинского района 
   Согласно РДО от 23 января 
1974 г., включено в черту с. 
Галициновка (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 2, д. 2878, л. 228). 
   Основано в 1888 г. немцами-
меннонитами. В прошлом фик-
сировалось как Александрдорф 
и Александргоф, что в перево-
де означает «двор Александ-
ра». Российский вариант на-
звания за селом с 1894 г. 
 
АЛЕКСА́НДРОВКА – село 
Старобешевского р-на (центр 
сельсовета) 
   Возникло в 1922 г. Первыми 
его поселенцами были выход-
цы из с. Александринка (ныне 
территория г. Докучаевска Во-
лновахского р-на), которые и 
дали селу  такое  название  в  
память о покинутом ими род-
ном селении. 
 
АЛЕКСА̀НДРОВКА – село 
Старобешевского района 

   В прошлом Анатольевка 
(Фенина) (ЕГТГ, с. 56), Алек-
сандровка (Фенина) (ВТК РИ –
лист 27-15, 1878 и 1888 гг.), 
Александровка 2 (Анатольевка) 
(СБУ, с. 32), Александровка 2-я 
(СНД, с. 192; СНС-27, с. 34) и 
Александровка №2 (Фенино) 
(СНС-26, с. 27; КСО).  
 
АЛЕКСА́НДРОВКА – самое 
старое селение на территории 
г. Донецка 
   Ранее на картографической 
продукции и других источни-
ках фиксировалось как Алек-
сандровка (ПКР; СКШ; КЕР; 
КИД; СКЕР), Александровское 
(Щеглово) (ЕГТГ, с. 56), Алек-
сандровка (Щеглово) (ВВС, с. 
25), Александровка-Щегловка 
(МИЕ, с. 751), Александровка 1 
(Щегловка), (СНС-27, с. 27; 
СБУ, с. 32) и Александровка 1-
я (СНД, с. 192; СНС-27, с. 7). В 
1880 г. Феодосий Макаревский 
писал: «Урочище Александ-
ровка – древнейшее запорож-
ское займище, старожитная 
казацкая маетность, около 1779 
года, на значительном про-
странстве околичной земли 
досталась в ранговую дачу 
поручику Евдокиму Степано-
вичу Шидловскому. Сидев-
шие тут зимовниками и хуто-
рами, в землянках и мазанках, 
сечевики-запорожцы с своими 
семействами и наймитами, 
пособили помещику Шидлов-
скому осадить, офундовать 
здесь слободу Александровку, 
населить и оживить ее народом 
семейным и оседлымь, распла-
нировать, обстроить ее дома-
ми, хатами-мазанками и зем-
лянками, снабдить всех посе-
лян хозяйством и удовлетво-
рить их существования, на 



первых раз, экономическия 
нужды» (МИЕ, с. 751-752). 
   Многие считают, что в на-
звании Александровка отраже-
но имя старшего сына Шид-
ловского Е. С. Александра Ев-
докимовича (1773-18.10.1829). 
   Известный донецкий краевед 
Н. Колодяжный в одной из 
своих публикаций сообщает о 
том, что на территории Донец-
ка оказалось две Александров-
ки: Казацкая и Шидловская. 
«Об этом, – по его словам, – 
знают старожилы города, об 
этом писал Виктор Шутов в 
книге «Открою город заново». 
На страницах 11-15 он обьяс-
няет существование Александ-
ровки-Щегловки (Козацкой), 
Александровки Шидловки, 
Щегловки Донецкой и Щег-
ловки Макеевской». 
   Далее Н. Колодяжный пишет, 
что «В урочище, находившем-
ся рядом с урочищем Алек-
сандровка, где пилили лес для 
ремонта чаек, суден, щегл, 
возникло поселение из хуторов 
и зимовников. Поселение и на-
звали Щегловкой. С годами 
Александровка Казацкая и Ще-
гловка обьединились. Их и 
назвали Александровка-Ще-
гловка. Такое название обье-
диненного поселения было 
нужно для того, чтобы не было 
путаницы с Александровкой 
Шидловской» (СЛГ). 
   Учитывая то, что на карте А. 
Б. Иваницкого (ИИДБ), состав-
ленной в 1832 г., и в книге А. 
Ф. Мевиуса (БГР), опублико-
ванной в 1867 г., в границах 
современного Донецка фикси-
руется лишь одна Александ-
ровка, то высказывание Н. Ко-
лодяжного о существовании 
официально в прошлом на 

территории нынешнего Донец- 
ка двух Алесандровок (имеется 
в виду Казацкой и Шидлов 
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ской) можно поставить под 
сомнение. 
   Здесь наиболее вероятным 
будет то, что такие наименова-
ния когда-то существовали 
лишь в обиходе. Скорее всего, 
Александровкой Казацкой име-
новали ту часть Александров-
ки, которая была заселена за-
порожцами, а ту, что обустро-
ил отставной поручик Е. С. 
Шидловский, рядом с уже су-
ществующим казацким селе-
нием – Александровкой-Шид-
ловской. В дальнейшем, когда 
к этим Александровкам при-
соединили старинное селение 
Щегловка (о нем. см. далее) и 
возник топоним «Александ-
ровка-Щегловка», отмеченный 
в «Исторических обозрениях», 
изданных в 1879 г. 
   Что касается номерного обо-
значения в названии данного 
селения, то оно существовало 
за ним в 1910-1920-х гг. и было 
применено для устранения 
различных неудобств в фикса-
ции населенных пунктов с 
одинаковыми названиями в 
границах одной администра-
тивно-территориальной едини-
цы. Здесь имеется в виду то, 
что в подчинение бывшему 
Сталинскому р-ну входило, в 
свое время, и нынешнее с. 
Александровка Старобешев-
ского района, (Марьяновский 
сельсовет).  
 
АЛЕКСА̀НДРОВКА – жилой 
массив на севере Ленинского 
р-на г. Донецка 



   Граничит с городскими по-
селками Стандарт, Ларинка и 
Смолянка. В периодической  
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печати сообщается, что первые 
землянки на этой территории 
появились осенью 1870 г., од-
новременно с началом строи-
тельства завода Юзом. Так как 
поселок создавался для рабо-
чих, которыми не очень доро-
жили на заводе, то более ос-
новательное жилье, чем зем-
лянки, здесь не предусматри-
валось. Однако строили не 
хаотически: планировка посел-
ка имеет и по сей день строгие 
линейные параметры. 
   На данный момент террито-
рию бывшего поселка занима-
ют улицы Александровка 1-я, 
Александровка 2-я, Александ-
ровка 3-я, Александровка 4-я, 
Александровка 5-я, Александ-
ровка 6-я, Александровка 7-я, 
Александровка 8-я, Александ-
ровка 9-я, Александровка 10-я 
и Александровка 11-я, которые 
расположены по обе стороны 
Ленинского проспекта. 
   Этимология названия посел-
ка пока полностью не установ-
лена.                                
 
АЛЕКСА̀НДРОВКА - НА̀РЬ-
ЕВКА – давно не существую-
щий отдельно поселок 
   До 1936 г. стал частью г. 
Юннокоммунаровска Енакиев-
ского горсовета. В справоч-
нике за 1863 г. (ЕГТГ, с. 39) 
значится деревней владельче-
ской Александровка, а на карте 
Артемовского округа 1928 г. 
отмечен поселком Александр-
Нарьевка. Кроме этого, на кар-
тах Бахмутского уезда обозна-

чен как А. Нарьевка (КБУ-
1908; КБУ-1915) и Нарьева 
Андреева (КБУ-1911). 
 
АЛЕКСА̀НДРОВСКИЙ – дав-
но не существующий отдельно 
поселок 
   Согласно решению ликвида-
ционной комиссии Сталинско-
го района в 1926 г., включен в 
черту нынешнего г. Донецка 
(ГАДО, ф. Р-870, оп. 1, д. 236, 
л. 62-63). В справочной лите-
ратуре 1920-х гг. фиксировался 
как раб. пос. Александровский 
(СНС-26, с. 28), раб. пос. Ни-
кополь-Мариупольский (СНС-
26, с. 28; СНС-27, с. 6) и Во-
лынка (СНС-27, с. 6). Его воз-
никновение связано с именем 
видного государственного и 
военного деятеля, новороссий-
ского и бессарабского гене- 
рал-губернатора Михаила Се-
меновича Воронцова (1782-
1856). В 1830-х гг. к нему дош-
ло известие о наличии залежей 
угля в верховье Кальмиуса. По 
его приказу туда незамедли-
тельно был послан горный 
инженер Алексей Гурьев для 
разведочных работ и составле-
ния плана местности. Гурьев 
исследовал материалы про-
шлых геологических экспеди-
ций и на основе собственных 
исследований пришел к выво-
ду о возможности промышлен-
ной эксплуатации месторожде-
ния каменного угля в верховье 
Кальмиуса. 1 ноября 1842 г. 
Воронцов с владельцем сл. 
Александровка И. И. Шидлов-
ским составил контракт на 30 
лет, по которому князь Ворон-
цов брал на себя обязанность 
устройства рудника на его зем-
лях. Позже за близость к сл. 
Александровка (о ней см. от-



дельно) он был назван Алек-
сандровским. Вот отсюда и 
ойконим поселка «Александро- 
вский». 
   Что касается ойконима «Ни-
кополь-Мариупольский» то его 
присвоили данному поселку 
после того, как Александров-
ский рудник приобрело Нико-
поль-Мариупольское горное и 
металлургическое общество, 
основанное в 1896 г. А вот 
этимология  названия «Волын-
ка» не ясна. Но здесь вырисо-
вывается одно предположе-
ние. Возможно его появление 
имеет какую-то связь с инфор-
мацией представленной в кни-
ге «История колонизации 
края» и касающейся следую-
щего: «Александровский руд-
ник Л. И. Ивановой – одно из 
самых старых угольных пред-
приятий – находится не доез-
жая 5 верст до станции Юзо-
во… Первоначально эта земля 
принадлежала притчу Алек-
сандро-Свирской церкви села 
Александровка Григорьевской 
волости и до 1892 г. находи-
лась в аренде у Х. И. Иванова, 
а в дальнейшем перешла в соб-
ственность агронома М. Д. Во-
лынского» (Волынка-Волын-
ский).  
   В очерке Анатолия Бирюкова 
«У карты города. Ивановка» 
рассказывается еще об одном 
названии пос. Александров-
ский – «Ивановка». Согласно 
ему, в середине 19 в. Александ-
ровский «рудник и близлежа-
щие селения ждали крутые 
перемены. В 1850 г., будучи 
переведенным на Кавказ и 
оказавшись в других историче-
ских реалиях, Воронцов то ли 
сам так решил, то ли вынудили 
к тому обстоятельства, передал 

землю с устроенными шахтами 
и обустроенным рабочим по-
селком симфиропольскому 
купцу, армянину по происхож 
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дению, Христофору Ивановичу 
Иванову. Чтобы обозначить 
свое серьезное присутствие на 
земле Донбасса, новый хозяин 
назвал безымянный поселок 
Ивановкой» («Вечерний До-
нецк», 23.08.2013 г.). 
   Этот факт другими краеве-
дами не подтверждается. В 
частности, Е. Ясенов о место-
нахождении Ивановки и о том, 
что под этим именем ранее 
обозначалось, сообщает следу-
ющее: «На карте Шуберта де-
ревня при впадении р. Дурной 
в Кальмиус именуется Никола-
евская (Лилина), ниже по тече-
нию идут Елено-Александров-
ка и центр волости – село Ива-
новское (Григорьевка). В этом 
Ивановском (Григорьевске) на-
ходится топографический знак 
деревянной церкви (белый кру-
жок с крестом наверху). 
   Считается, что деревянное 
помещение Свято-Николаев-
ской церкви находилось на-
против современного рынка на 
Боссе в координатах 47°57ʹ1ʹʹ 
с.ш. 37°48ʹ 2ʹʹ в.д. и положение 
ее не менялось со времен по-
стройки (1808 г.), таким обра-
зом, Ивановское (Григорьевка) 
в то время – это современные 
ул. Речная-Пухова. 
   На карте-схеме 1911 г. (по 
изд. Список населенных мест 
Бахмутского уезда Екатерино-
славской губ. с прил. карты. 
Екатеринослав: Изд-во Губ. 
земск. управы, 1911) ниже 
Любимовки по течению Каль-
миуса идут сразу Григорьевка 



первая, а еще ниже – Лизино-
Николаевка и Ивановка. Полу-
чается, что Ивановка – это 
крайняя южная часть Григорь- 
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евки вдоль Кальмиуса. Карта 
оккупационных властей 1943  
г. указывает уже иное. Такое 
впечатление, что подписи пе-
репутаны местами. 
   В данных по количеству дво-
ров и жителей на 1908 г. указа-
но, что в волостной Григорьев-
ке их даже меньше, чем в Ива-
новке (Григорьевка 1 (Еленов-
ка) – дворов 49, жителей 335; 
Ивановка – соответственно – 
59 и 410 – прим. авт.). При 
этом по церковным данным 
(Справочная книга Екатерино-
славской епархии. Екатерино-
слав: Изд-во Екатериносл. дух. 
консист. 1908. – С., 320) в при-
ходе с. Григорьевки, кроме 
деревень Екатериновки и Лю-
бимовки, никаких других насе-
ленных пунктов нет» 
   Е. Ясенов, в результате ана-
лиза вышеотмеченного мате-
риала, пришел к выводу, что 
все эти «Ивановки, Лизино-
Николаевки, Елено-Александ-
ровки, Еленовки и есть в гла-
зах Духовной консистории – 
это одно большое село Гри-
горьевка. То, что оно по дан-
ным Губернской землеустрои-
тельной комиссии разбито на 
разные наделы со своими на-
званиями, то это, видимо, от-
ражает схему помещичьего 
землевладения» (Е. Ясенов. 
Неуловимая Ивановка – Ин-
тернет). 
 
АЛЕКСА̀НДРОВСКОЕ – по-
селок городского типа Енаки-
евского горсовета 

   Свое летоисчисление ведет с 
1938 г. когда здесь были обна-
ружены залежи каменного угля 
и начато строительство снача-
ла небольшой, а из сентября 
1943 г. капитальной шахты, 
зданной в эксплуатацию в 1947 
г. Назван так поселок в 1947 г. 
по угольному пласту «Алек-
сандровка», который начал 
разрабатываться здешней шах-
той наряду с пластами «Юль-
евка», «Великан» и «Мазур». 
 
АЛЕКСА̀НДРОВСКОЕ – уро-
чище в Новоазовском районе 
   Источник фиксации: подроб. 
топогр. карта юга России 1999 
г. Расположено у с. Бессара-
бовка. На его месте было с. 
Александровское, которое, со-
гласно РДО от 26 июня 1969 г., 
исключено из учетных данных 
административно - территори-
ального деления в связи с пе-
реселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1877, л. 129), отсюда и назва-
ние. На топографических кар-
тах 1940-х гг. село значится 
хут. Александровским (РККА-
1941; РККА-1943). 
 
АЛЕКСАНДРОГРА̀Д – село 
Великоновоселковского района 
   Основано в 1870 г. немцами 
из мариупольских колоний. В 
прошлом – Александерфельд 
(НРЭС). На картах 1920-1940-х 
гг. и далее  – Александроград. 
 
АЛЕКСА̀НДРО - ГРИГО̀РЬ-
ЕВКА – жилой массив в севе-
ро-западной части г. Макеевки 
   Его название хранит память о 
поселке городского типа 
«Александро - Григорьевка», 
который был образован в 1930-
х гг. путем обьединения рабо-



чих поселков Александровка и 
Григорьевка. Отсюда и назва-
ние. 
   В 1960-м году западная часть 
этого поселка (бывшая Алек-
сандровка) была включена в 
черту г. Донецка, а восточная, 
принадлежавшая ранее Гри-
горьевке – г. Макеевки. Это 
размежевание было проведено 
согласно РСО от 12 февраля 
1960 г. В нем читаем: «Выде-
лить поселок городского типа 
Александро-Григорьевка из 
состава Авдеевского района, 
включить его территорию: 
западную часть поселка по р. 
Кальмиус – в черту г. Сталино, 
а восточную часть поселка от 
р. Кальмиус в черту Макеевки» 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 612, 
л. 253). 
   (Об этимологии названий 
поселков см.: АЛЕКСАНД-
РОВКА – самое старое селение 
на территории г. Донецка; 
ГРИГОРЬЕВКА – одно из ста-
рых селений на территории г. 
Макеевки – прим. авт.) 
 
АЛЕКСА̀НДРО-КАЛЍНОВО 
– село Константиновского ра-
йона 
   Ойконим села образован пу-
тем обьединения названий 
двух сел, вошедших в его чер-
ту. Это Александровка и Кали-
ново.  
   Применение для названия 
данного села такого словосоче-
тания – это не случайность, а, 
можно сказать, вполне истори-
чески сложившееся обстоя-
тельство. Впервые примерно 
такое словосочетание появи-
лось в здешних краях еще во 
второй половине 19 в. На кар-
тах за 1878 и 1788 гг. (ВТК РИ 
– лист 26-16) на месте нынеш- 

него села Александро-Калино-
во обозначены селения Василь-
евка (Коптевка), (Калинова)  
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Смолянинова и Александровка 
(Калинова). Второй раз его 
появление относится к треть-
ему десятилетию 20 в. В книге 
«Список населенных пунктов 
Артемовского округа», издан-
ной в 1927 г. (СНА), в составе 
Константиновского р-на отме-
чен Александро-Калиновский 
сельсовет, которому подчине-
ны деревни Александровка 
(Смоляниково) и Калиново, а 
также хутора – Васильевка, 
Голубовка, Красная Долина и 
Попасный. 
   В разного рода источниках 
Александровка фиксируется 
деревней владельческой Алек-
сандровка (ЕГТГ, с. 47), дер. 
Александровка (Погореловка) 
(СБУ,стр.12) и Александровка   
(Смоляниково) (СНА, карта 
Арт. окр. 1928 г.). Что касается 
с. Калиново, то оно отмечалось 
деревней владельческой Кали-
новка (ЕГТГ, с. 47), дер. Кали-
новая (СБУ, с. 10) и дер. Кали-
ново (СНА, карта Арт. окр. 
1928 г.). 
   Из уст краеведов села можно 
услышать, что датой основания 
села считается 1757 г. Тогда в 
нем было около 15 домов и оно 
принадлежало, согласно ут-
верждению одних, помещику 
Смоляку, по данным других – 
помещику Смолянову. Вот от-
сюда, по их мнению, и обозна-
чение в прошлом Александ-
ровки как Смоляниково и пер-
вой улицы данного села как 
Смолянка. 
   Краеведы также сообщают, 
что в 1762 г. село перешло во 



владение пану Сомову, после 
чего вторую его улицу  назвали  
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Сомовка. В конце 18 в. Возник- 
ла еще одна улица – Голубов-
ка. Ее заселили выходцы из сел 
Красная Долина и Нелеповка. 
   В конце 19 в. Александровка 
стала владением помещика По-
горелова. Так за ним и значи-
лась до Октябрьской револю-
ции.    
 
АЛЕКСА̀НДРО - ПОЛО̀Н-
СКИЙ – давно не существую-
щий отдельно поселок 
 
   До 1936 г. стал частью г. 
Енакиево. Ныне это его терри-
тория между микрорайонами 
Раздоловка и Зарудня. В спра-
вочнике за 1863 г. отмечен 
деревней владельческой Алек-
сандровка при р. Булавин 
(ЕГТГ, с. 39), а в справочнике 
за 1911 г. (СБУ, с. 36) – Алек-
сандровка (Полонское). На кар-
те Артемовского окр. 1928 г. и 
в справочнике за 1927 г. (СНА) 
он – пос. Александро-Полон-
ский (Замковка). Как Александ-
ро-Полонское (Замковка) его 
фиксирует карта Бахмутского 
уезда 1908 г. (КБУ-1908).   
 
АЛЕКСАНДРО̀̀ПОЛЬ – село 
Константиновского района 
   Основано в 1888 году немца-
ми из колоний, существовав-
ших юго-западнее Мелитополя 
(НРЭС). На картографической 
продукции прошлого фиксиро-
валось как Александрополь 
(КБУ-1894; КБУ-1915; карта 
Артем. окр. 1928 г.; РККА-
1941; РККА-1941-2; РККА-

1943) и Александрополье (КБУ-
1908). 
 
 
АЛЕКСАНДРО̀ПОЛЬ – село 
Марьинского района 
    В прошлом фиксировалось 
как Александровка (СНД, с. 
208; СНС-26, с. 24; СНС-27, с. 
31; НПД, с. 112), Александрер-
гоф (КБУ-1894; НРЭС), Алек-
сандердорф (НРЭС) и Алек-
сандрополь (ПКР; КИД; СКЕР; 
КБУ-1908; КБУ-1914; КБУ-
1915; КСО; РККА-1941; РККА-
1941-2). 
   Согласно энциклопедическо-
му словарю «Немцы России», 
основано в 1888 г. немцами из 
колоний, существовавших юго-
западнее Мелитополя. Но это, 
видимо, ошибка. Ведь с назва-
нием Александрополь его фик-
сирует еще «Подробная карта 
Российской империи и близ-
лежащих заграничных владе-
ний..», издаваемая с 1801 по 
1816 гг. (ПКР). Далее так оно 
обозначено на картах за 1869 г. 
(КИД), 1871 г. СКЕР), за 1875 
г. и 1878-1888 гг. (ВТК РИ –
лист 27-16). 
 
АЛЕКСАНДРОТА̀ЛЬ – хутор 
Тельмановского (Бойковского) 
района 
   После 1944 г. включен в чер-
ту пгт Тельманово. Основан в 
1872 году немцами лютеран-
ского вероисповедания (НРЭС). 
Представлял собой один ряд 
домов, расположенных улицей 
вдоль ручья, протекающего по 
балке Харцызская. В настоя-
щее время это улица Набереж-
ная. 
   На топографической карте 
1943 г. отмечен как Литкин 
(РККА-1943), а среди местного 



населения он был известен – 
Литкино (ТР, с. 119). «По од-
ной из наиболее правдоподоб-
ной версии, на этом хуторе 
стояла усадьба зажиточного 
немецкого колониста Литке, 
построившегося здесь одним 
из первых. От этой фамилии и 
пошло… название» (ТР, с. 119-
120). 
   В некоторых справочниках 
этот хутор фиксировался еще 
как Александрополь (НПД, с. 
120) и Александротель (НСУ). 
Эти формы названий являются 
искажениями ойконима «Алек-
сандроталь», отмеченного за 
данным селением рядом ис-
точников (ЗДВ-1873, с. 268; 
АСНМ-ОВД, с. 9) и в переводе 
с немецкого означающего – 
Долина Александра. 
 
АЛЕКСА̀НДРО - ШУ̀ЛЬТИ-
НО – село Константиновского 
района 
   В прошлом в разного рода 
источниках оно фиксировалось 
как: Александрово (КИД; 
СКЕР), Александрово (Шульги-
на) (КБУ-1894; КБУ-1908; 
КБУ-1915), Александровка 
(Шультено) (СБУ, с. 10; КБУ-
1914), Александро-Шультино 
(СНА; карта Артем. окр. 1928 
г.) и Александро-Шулькино 
(РККА-1941; РККА-1941-2; 
РККА-1943). 
   Свое летоисчисление село ве-
дет с 1760 г. и до середины 19 
в. было известно как Александ-
ровка. В 1814 г. его преобрел 
генерал-лейтенант Петр Сте-
панович Котляревский, герой 
русско-персидской войны, вос-
петый А. С. Пушкиным в 
«Кавказском пленнике». 
   По одной версии П. С. Кот-
ляревский, выйдя в отставку, 

на ссуду, полученную от госу-
даря, купил в этом селении дом 
и построил храм в честь по-
кровителя воинов – святого  
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великомученика Георгия. Вме-
сте с генералом жил тогда его 
отец – священник Степан Кот-
ляревский и однополчанин – 
майор Иосиф Шультен. После 
отъезда в   1851 г. П. С. Котля-
ревского в Феодосию управле-
ние имением перешло к И. 
Шультену.  
   По имени нового владельца 
имение Александровка полу-
чило вскоре новое название 
Александро-Шультино, дошед-
шее до нашего времени. 
   По другой версии, в одном из 
сражений П. С. Котляревский 
был тяжело ранен, и из самого 
пекла боя его вынес верный 
денщик Сергей Шульгин. В 
благодарность за спасение 
генерал пожаловал ему не-
большое имение в пойме Кри-
вого Торца, которое включало 
не только землю, но и несколь-
ко десятков душ крепостных. 
По традиции тех времен быв-
ший денщик назвал деревеньку 
в свою честь, то есть Шульги-
но. 
   Через несколько лет по ка-
ким-то причинам ветеран пе-
редал имение своему брату 
Александру и село стало име-
новаться Александро-Шульги-
но. Впоследствии буква «Г» в 
названии плавно трансформи-
ровалась в «Т», и к Октябрь-
ской революции оно стало 
звучать по-современному.     
   Александро-Шультино с ге-
нералом Петром Котляревским 
было связано многие годы и 
для него он зделал много. Но, к 



большому сожалению, память 
о «кавказском Суворове» (так в 
свое время величали П. Котля-
ревского) в селе сохранена  
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лишь только в его Георгиев-
ском храме, заложенном 22 
июня 1822 г. «До конца своей 
жизни там служил отец гене-
рала – Степан Котляревский, 
который умер в возрасте 98 лет 
и был похоронен возле церкви, 
вот только его могила до на-
ших дней не сохранилась. Сам 
храм с приходом Советской 
власти превратился в киноте-
атр. Уникальная живопись на 
куполе была закрашена, леп-
нина разбита, колокольня ра-
зобрана. Сейчас храм удалось 
восстановить по оставшимся 
фрагментам.  К сожалению, и 
сам дом Котляревского в 
Александро-Шультино не со-
хранился – советского режима 
он не пережил. Кстати, брат ге-
нерала тоже владел поместьем 
на территории нынешней До-
нецкой области в поселке Га-
лициновка, расположенном в 50 
км от Александро-Шультино. 
   В своем поместье Петр Кот-
ляревский развернул очень 
прибыльный бизнес. В 1823 г. 
граф Румянцев подарил от-
ставному генералу несколько 
уникальных овец-мериносов – 
породы, появившейся в Испа-
нии. С этого момента в поме-
стье стали заниматься разведе-
нием такой живности. В своем 
доме Котляревский жил с быв- 
шим подчиненным Иосифом 
Шультеном, который женился 
на племяннице своего бывшего 
военачальника. Но женщина 
вскоре умерла, и двое сыновей, 
которые остались от этого бра-

ка, оказались на воспитании 
бывших военных. 
   Вот только местный климат с 
годами стал все меньше под-
ходить для генерала. Откры-
лись старые раны, и срочно 
понадобилось лечение. Поэто-
му он отправился в Крым, в 
Феодосию. Но со старым име-
нием в Александрово не по-
рвал – в обязательном порядке 
каждый год туда наведывался. 
В Крыму Котляревский сдру-
жился с художником Айвазов-
ским. И вскоре известный ма-
ринист написал портрет гене-
рала. Сейчас он хранится в 
картинной галерее в Феодосии.       
   В общей сложности у Котля-
ревского насчитывалось почти 
40 самых разных ран, которые 
он получил в сражениях. Но, 
тем не менее, он смог дожить 
почти до 70 лет. К слову, перед 
самой смертью он хотел же-
ниться на своей племяннице 
Эвелине Петровне, чтобы от-
благодарить ее за уход, кото-
рым она его окружала. Все 
дело в том, что после смерти 
вдова Генерала могла бы жить 
в достатке. Но до свадьбы Кот-
ляревский не дожил несколько 
дней» (В. Березин  «Кавказ-
ский Суворов» из Александро-
Шультино – «Провинция», 
№24 (910), 11.06.2008 г.). 
 
АЛЕКСЀЕВКА – городской 
поселок Буденовского района 
г. Донецка 
   Ранее был отдельным насе-
ленным пунктом, включенным 
в 1936 г. в черту г. Сталино 
(ГАДО, ф. П-326, оп. 1, д. 557, 
л. 141). В справочной литера-
туре 1920-х-1930-х гг. значится 
раб. пос. Алексеевка (СНС-26, 
с. 13; СНС-27, с. 19) и пгт   



Алексеевка и хим. завод (НПД, 
с. 112). Здесь в свое время на-
ходились шахты Кальмиусско-
Богодуховских копей Алексе-
евского горнопромышленного 
общества, учрежденного Алек-
сеем Алчевским, отсюда, ви-
димо, и название. 
 
АЛЕКСЕ́ЕВКА – село Вели-
коновеселковского района 
   В прошлом слобода казен-
ная Алексеевка (ЕГТГ, с. 54). 
Употреблялось для нее также 
обозначение «слобода Алексе-
евка на Волчьей» (МИЕ, с. 
714). 
   В 1880 г. Феодосий Макарев-
ский писал о том, что мест-
ность слободы Алексеевки 
«одно из древнейших и извест-
нейших запорожскому казаче-
ству урочищ, одно из старо-
житных и стародавних поселе-
ний его. В древнейшия време-
на здесь существовала одна из 
береговых станций для всех 
запорожцев, плававших из 
Сечи запорожской Самарью, 
Волчей и Миусом в Азовское 
море и обратно; около 1660 
года здесь же, в стороне от 
известнаго всем русским и 
татарам, общаго Муравскаго 
шляху, тракта, проложен был 
запорожцами особый секрет-
ный казацкий шлях на Кальми-
ус и в Кальмиусскую паланку. 
По распоряжению Коша запо-
рожскаго, сидевшие тут зимов-
ником сечевики обязаны были 
всех пловцов и путешествен-
ников принимать и довольст-
вовать путевым содержанием; 
у них была своя часовня и при 
ней иеромонах Киевскаго ме-
жигорскаго монастыря. 
   В сентябре 1775 года губер-
натор В. А. Чертков, обозревая 

свою новооткрытую Азовскую 
губернию, был между прочим, 
в Волководском уезде, или 
округе повсюду видел здесь  
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отличныя, богатыя и плодо-
родныя степи, места к населе-
нию самыя способныя и благо-
приятныя; в урочище нынеш-
ней слободы Алексеевки на-
шел несколько зимовников с 
землянками и в них более ста 
жильцов из запорожскаго то-
вариства, в числе коих был 
один отставной войсковой 
старшина – Алексей Петренко. 
Руководствуясь мыслю о засе-
лении края и соображаясь с 
местными выгодами и удобст-
вами сего урочища, Чертков 
решил устроить здесь государ-
ственную воинскую слободу, 
пригласил старшину Петренко 
быть осадчим ея, в честь и 
память его имени назвал бу-
дущую слободу Алексеевкою и 
поручил ему немедленно при-
ступить к заселению ея наро-
дом семейным и оседлым. Не 
смотря на трудные и неспо-
койные годы, при содействии 
старшины Петренка и его 
хлопцев, Алексеевка, действи-
тельно, скоро населена была 
семейным и оседлым народом 
малороссийской нации, так, 
что в 1782 году, при составле-
нии общей народной переписи, 
в государственной воинской 
слободе Алексеевке найдено и 
внесено в списки 30 дворов и в 
них жителей муж. 136 и жен. 
123 души» (МИЕ, с. 714-715). 
   Село Алексеевка имеет ряд 
своих микротопонимов. Его за-
падная часть «называется Лит-
вины, так как первыми посе-
ленцами этой части села были 



Литвины. Восточная часть 
именуется Краями, что означа-
ет «край», «окраина». Цент-
ральная часть села называется  
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Биржей: здесь запорожцы по-
строили пристань для барж, а 
слово «баржа» современем из-
менилось на «биржи». (НТТ, с. 
186). 
 
АЛЕКСЀЕВКА – село Кон-
стантиновского района 
   Согласно РДО от 27 апреля 
1983 г., включено в черту пос. 
Заря Константиновского р-на 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
5007, л. 243, 244). 
   Основано в 1890 г. как не-
мецкая колония, скорее всего, 
на уже существовавшем здесь 
когда-то селении. Ранее фик-
сировалось: хут. Щербинов-
ский, хут. Смирнова и колония 
№7 (НРЭС). На карте Арте-
мовского округа 1928 г. отме-
чен кол. Алексеевка (Смирнов-
ка).    
 
АЛЕКСЕ́ЕВО-ДРУЖКО́ВКА 
– поселок городского типа 
Дружковского горсовета 
   Образован согласно Указу 
Президиума Верховного Сове-
та Украинской ССР от 24 фев-
раля 1938 г. путем обьедине-
ния сел Алексеевки и Дружков-
ки, отсюда и название. 
   По данным Янко Н. Т. (ТСУ, 
с. 108) и Ю. М. Кругляк (ИВМ, 
с. 98) Алексеевка названа по 
имени одного из здешних зем-
ледельцев-магнатов Гаврило-
вых. А одним из числа самых 
ранних источников ее фикса-
ции является опись к атласу 
Екатеринославского наместни-
чества, составленная в 1793 г. 

В то время село принадлежало 
статскому советнику, вице-
губернатору Харьковской губ. 
Аврааму Ивановичу Анненко-
ву (1738-1810) и представляло 
собой селение, состоящее из 28 
дворов и 63 жителей. В 1790 г. 
его продали Х. Губерту (ИД, с. 
36). 
   В списках населенных мест 
Бахмутского уезда, по данным 
на 1859 г. и 1886 г., Алексеевка 
отмечена как Алексеевка (Оси-
нова) (ЕГТГ, с. 47; ВВС, с. 26), 
а в справочнике за 1911 г. про-
сто Алексеевка (СБУ, с. 12). 
   Что касается села Дружковка, 
то оно по возрасту намного 
старше Алексеевки, так как 
является старожитным запо-
рожским поселением. Феодо-
сий Макаревский в 1880 г. о 
нем писал: «В старину здесь 
был пикет запорожского каза-
чества, сторожевая станция 
его. Даже по переселении Ко-
ша запорожского в Алешки на 
поля татарские, на кочевиски 
агарянкия и после злочастного 
Прутскаго похода, когда вся 
эта местность официально ото-
шла под власть турецко-татар-
ского, в Паршаковке и Друж-
ковке сидело несколько пре-
старелых запорожцев, – кура-
лесов, характерников, харцы-
зов, которые, находясь в тай-
ных сношениях, в секретных 
сообщениях с казаками Бах-
мутскими и Маяцкими, дейст-
виями своими страшно ляка-
ли, пугали, изумляли, поража-
ли и стращали, появлявшуюся 
в сей местности турецко-татар-
скую орду. В годину лихоле-
тья, в 1768 и 1769 годах, запо-
рожцы дружно отстояли и за-
щитили свою Дружковку от 
всех нападений и набегов ага-



рянских. После 1773 года к 
Дружковским запорожцам при-
соединилось несколько се-
мейств оседлаго народа мало-
российской нации: житейския 
выгоды и местныя удобства 
видимо влекли сюда право-
славный народ. 
   В 1778 году всю эту мест-
ность, с значительным количе-
ством десятин земли, получил 
в ранговую дачу Астраханско-
го драгунскаго полка командир 
полковник Николай Яковлевич 
Аршеневский. Азовской гу-
бернии, Бахмутской провин-
ции на отведенной даче казац-
кую местность Дружковку из-
брав для себя слободою и по 
возможности заселив ее наро-
дом семейным и оседлым, 
вольным и свободным, из не-
запрещенных мест…» (МИЕ, с. 
711-712). 
   Дружковским краеведом Вла-
димиром Качурой выявлена од-
на интересная деталь в истории 
с. Дружковка. Он установил, 
что на «Плане Екатеринослав-
ской провинции… сочиненном 
марта 1 дня 1768 года» на его 
месте отмечены хутора Еруш-
кова, Казака Зиновского и По-
ловинкина. К этому следует 
добавить, что в списках насе-
ленных мест Бахмутского уез-
да, по данным на 1859 г., село 
значится слободой владельче-
ской «Дружковка (Коробьи-
но)» (ЕГТГ, с. 47). 
   Появление за селением ойко-
нима «Коробьино» было обу-
словлено следующим. В 1820 
г. дочь Н. Аршеневского Вера 
выходит замуж в Москве (где 
постоянно жили Аршеневские) 
за выходца из татарского рода 
Кичибеевых – российского 
дворянина Александра Коро-

бьина и Дружковка отдается ей 
в приданное. После этого селе-
ние стало обозначаться неко-
торое время Коробьино (оно  
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же Дружковка) и Дружковка 
(Коробьино).   
    Одним из наиболее ранних 
источников фиксации ойкони-
ма «Дружковка» являются «Ве-
домости о земле Екатерино-
славского наместничества», со-
ставленные в 1781 г. (ИД, с. 35, 
47). 
   Согласно одному преданью в 
названии с. Дружковка отра-
жено прозвище запорожского 
казака Дружко, который по 
решению Сечи именно на этом 
месте построил казацкий пикет 
и героически сражался с тата-
рами. А вот согласно второму 
– село Дружковка якобы пер-
воначально именовалось Пар-
шаковкой, потому что распола-
галось близ урочища Парша-
ковка. 
   В 1769 г. на восточной его 
околице, возле возвышенности 
Гадючий шпиль, запорожски-
ми казаками и слобожанами 
был разбит отряд крымских 
татар, несмотря на его значи-
тельное превосходство. После 
этой победы, сплотившей за-
порожцев и слобожан в борьбе 
с общим врагом, было решено 
переименовать Паршаковку в 
Дружковку (ГНР, с. 93). 
   Но такого переименования 
по отношению к вышеотме-
ченному населенному пункту, 
скорее всего, не было. Свиде-
тельство тому – выписки из 
книги Владимира Качуры 
«Історія Дружковки та її окру-
ги від навдавніших часів до 
кінця 19 століття», в которых 



сообщается: «На місці козаць-
кого поселення в урочищі 
Парша-ківка з’явилася «дерев-
ня   Паршиковка»,   власником  
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якої був Аршеневський М. Я., 
згодом її перейменували у 
«Николаевку», вірогідно, за 
ім’ям М. Аршеневського. 
   У 1781 р. «В відомостях про 
землі Катеринославського 
намісництва» значаться «Пар-
шиковка и Дружковка» як 
володіння полковника М. Ар-
шеневського… 
   У «Економічних примітках 
до планів Генерального межу-
вання Бахмутского повіту» по-
чатку 19 ст. значилось наступ-
не: «село Дружківка і село 
Паршиковка генерал-майора 
М. Я. Аршеневського… число 
душ чоловічої статі – 424, 
жіночої статі – 334, землі – 
13760 десятин». Таким чином, 
у першій чверті 19 ст. в селах 
Дружківка та Паршаковка 
проживало 758 осіб» (ИД, с. 
35, 38). 
   Все это свидетельствует о 
том, что в прошлом Дружковка 
и Паршаковка были отдельные 
населенные пункты, а не одно 
и то же, которое поначалу име-
новалось Паршаковкой, а затем 
Дружковкой. 
 
АЛЕКСЕ́ЕВО-ОРЛО́ВКА – 
поселок городского типа Шах-
терского района 
   Согласно УПУ от 30 декабря 
1962 г. вместе с пос. Ольхов-
чик включен в черту г. Шах-
терска (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, 
д. 911, л. 206). 
   Начало поселку положила сл. 
Алексеево-Орловка, обустро-
инная здесь «при впадении б. 

Кленовой в рч. Ольховую», 
отсюда и его название, в кото-
ром в качестве производящей 
основы использованы имя и 
фамилия бывшего владельца 
селения. 
   На картографической про-
дукции прошлого и в других 
источниках фиксировался как 
слб. Орлова (ГАР; СКЕР; 
КИД), Орлов (ГКВД), Орловка 
(Алексеевка) (ЗДВ, с. 56), Але-
сеево-Орлова (ЗДВ-1873, с. 
252), Алексеевка (СКШ; КДК), 
слб. Алексеево-Орловка (КОВД; 
РККА-1941; РККА-1941-2; 
РККА-1943), слб. Орлова (Алек-
сеевка) (КЕР) дер. Орлово-
Алексеевка (ГКМО), слб. Алек-
сеевка (Орлова) (МГСР, с. 497) 
и слб. Алексевка-Орловка 
(СОД-6, с. 133).    
   И. Сулин в 1906 г. сообщал, 
что эта слобода «была основа-
на полковником Алексеем Пет-
ровичем Орловым и в первый 
раз упоминается в историче-
ских актах под 1796 годом, как 
уже существовавшая» (СОД-6, 
с. 133). А вот на страницах 
современной периодической 
печати неоднократно сообща-
лось, что Орлов основал сло-
боду Алексеево-Орловку путем 
переселения в 1764 г. крепост-
ных крестьян из его имения 
Матусово Киевской губернии 
(ныне с. Матусово Шаляпин-
ского р-на Черкасской обл.). 
   Если считать 1764 год верной 
датой появления слободы, то 
ее основателем не был А. П. 
Орлов потому, что родился он 
лишь в 1755 г. Скорее всего, 
им было предпринято пересе-
ление сюда крестьян в уже 
существующее здесь селение, 
после выделения в этих краях  
ему 10000 дес. земли, за уча-



стие в русско-турецкой войне 
1787-1791 гг. 
   Алексей Петрович был на то 
время очень крупным земле-
владельцем. Согласно мате-
риалам из сборника «Пробле-
мы источниковедения и отече-
ственной истории», посвящен-
ного памяти А. П. Пронштейна 
(Коршиков Н. С. Ростов-на-
Дону, 1999) за ним значилась 
«В Миусском округе сл. Орло-
во-Алексеевка, находившаяся  
при впадении б. Клиновой в р. 
Ольховую и по обе стороны р. 
Ольховой; в 1800 г. в 156 дво-
рах проживало 537 д.м.п и 413 
д.ж.п. его малороссиян; в сло-
боде имелись господские ка-
менные дома, близ слободы 
две его мельницы; ему же при- 
надлежал пос. Ивановский; при 
сл. и в этом поселке за Орло-
вым состояло 16488 десятин 
земли; при поселке Харцыз-
ском за ним значилось 149 
д.м.п. 
   Значительные имения нахо-
дились в Херсонской и Киев-
ской губ.; подолгу проживал в 
Елисаветграде и Новомиргоро-
де Херсонской губ., но более 
всего в с.Матусове Черкасско-
го уезда Киевской губ., кото-
рое находилось неподалеку от 
дер. Болтышки генерал-от-
кавалерии Н. Н. Раевского и 
имения Давыдовых; в 1820 г. – 
на даче Е. Н. Орловой под Ак-
саем встречался с генералом-
от-кавалерии Н. Раевским и А. 
С. Пушкиным, а затем в Пяти-
горске, где он позже построил 
дом для неимущих офицеров, в 
котором бывал М. Ю. Лермон-
тов…» 
    В серии С. В. Корякина  
«Генеалогия и семейная исто-
рия Донского казачества» со-

общается, что Алексей Петро-
вич «В службе казаком с 1 
января 1770 г. В полках Кутей-
никова и Яновского. Произве 
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ден в сотники 1 мая 1772 г. 
Есаулом с 20 декабря 1775 г. С 
1777 г. в конвойной команде в 
С.-Петербурге. Произведен в 
поручики 30 июля 1782 г. С 
1782 г. в полку Иловайского. 
Войсковым старшиной с 24 
декабря 1783 г. С 1783 г. в 
Крыму в полку своего имени. 
Участник войны с турками: в 
действительных сражениях: 
Очаков. Премьер-майором с 28 
августа 1788 г. В 1789 г. – Бен-
деры, в 1790 г. – Измаил. Под-
полковником с 20 февраля 
1790 г. Участник Польской 
компании 1792 г., в боях. В 
1793 г. в Польше. Полковни-
ком с 7 октября 1797 г. Произ-
веден в генерал-майоры 28 
октября 1798 г. В Эстлянд-
ском корпусе, кордонная служ-
ба по берегам Каспийского 
моря. Командиром Л.-Гв. Ка-
зачьего полка со 2 мая 1799 г. 
Прошение об отставке по бо-
лезни. Ранен пулями в правую 
ногу и левую руку. 
   Женат, девять детей. Мать 
умерла, старший брат (бывший 
Войсковой атаман, генерал-от-
кавалерии) умер. Имущество: 
1700 душ в Киевской губ. и 400 
душ в ВД (РГВИА, ф. 26, оп. 
1/152, д. 170, док. 18 декабря 
1802 г.). 
   Об Алексее Петровиче есть 
еще очень интересный матери-
ал и в статье Тамары Приходь-
ко «Достойная легкость против 
тяготы бытия», опубликован-
ной в журнале русской диаспо-
ры Франции «Иные берега» 



(№1(47), 2017). В ней расска-
зывается о проживающей в 
пригороде Парижа Марии Ива-
новны Лифарь и ее предков  
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Орловых. Ведь ее мать Мария 
Давидовна является правнуч-
кой генерал-майора Орлова  
Алексея Петровича. Так вот, по 
словам М. И. Лифарь «Алексей 
Петрович был приверженцем 
Павла І, но когда тот, будучи 
уже царем, хотел пожаловать 
ему графский титул, Орлов 
отказался, сказав: «На Москве 
мы были князями, на Дону – 
просто Орловы. Разрешите, 
Ваше Величество, ими и ос-
таться». Когда убили Павла, 
Алексей Петрович командовал 
лейб-гвардии Казачьим пол-
ком, но тотчас  подал в отстав-
ку, не желая служить Алексан-
дру І. Новый император при 
прощении подарил Алексею 
Петровичу перстень с моно-
граммой «А І», но Орлов унич-
тожил единицу и вокруг буквы 
«А» нарисовал круг, получи-
лось – Алексей Орлов. Он уе-
хал в свое имение Матусово, 
что под Киевом, где прожил до 
84 лет и был похоронен около 
местной церкви.» 
 
АЛЕКСЕЕВСКИЙ – хутор 
Новоазовского района 
   Давно не существующее се-
ление. Находилось к югу от с. 
Лебединское недалеко от ны-
нешней автодороги Мариуполь 
– Широкино у развилки на 
Сопино. Наиболее ранним ис-
точником его фиксации явля-
ется карта Миусского округа 
1880 г. (ГКМО), где он обозна-
чен пос. Алексеевским в верхо-
вье б. Глубокой. На топогра-

фической карте 1943 г. на его 
месте отмечены хутора Алек-
сеевский и Долинский (РККА-
1943).   
АЛЕКСЕЕВСКОЕ – село 
Амвросиевского района 
   25 августа 1927 г. считается 
днем учреждения села. Но свое 
летоисчисление оно ведет с 
августа 1925 г. Тогда у истоков 
р. Калиновой 1 (л.п. Крынки), 
после получения земельных 
наделов обосновалось несколь-
ко крестьянских семей, по од-
ним источникам, из нынешнего 
с. Григоровка Алексеевского 
сельсовета, по другим – из с. 
Калиновое Успенского сельсо-
вета, которые со временем ор-
ганизовали здесь колхоз им. 
Жданова. Самой ранней датой 
фиксации села как населенного 
пункта является 1927 г. Тогда 
сообщалось, что население хут. 
Алексеевского составляет 41 
человек мужского и 52 – жен-
ского пола (СНС-27, с. 11). 
   Названо так, вероятно, по 
имени одного из первопосе-
ленцев. Но не исключено, что 
такое наименование село мог-
ло получить и в честь другого 
человека, сыгравшего опреде-
ленную роль в его основании. 
Как это, например, произошло 
в истории пос. Зайцево Гор-
ловского горсовета. Известный 
краевед Донецкого края А. В. 
Шевченко писал, что особое 
усердие в заселении этого по-
селка, а тогда слободы, про-
явил крестьянин из Белгород-
щины Никита Яковлевич Девя- 
тилов. Для своих односельчан 
он «распланировал несколько 
хат, построил ряд мазанок для 
бедных и убогих, устроил в 
одном конце слободы шпиталь, 
т.е. госпиталь для больных, 



калек и нищих, а в другом – 
школу, а также дом для цер-
ковного притча, дом для Со-
борной избы. 
   За заслуги, оказанные Ники-
той Девятиловым в заселении 
слободы, жители единодушно 
назвали село Зайцево Ники-
товкой. С тех пор селение но-
сит название Зайцево (Ники-
товка)» (ТГ, с. 11-12). 
 
АЛЍСОВКА – село Славян-
ского района 
   Согласно РДО от 17 августа 
1966 г., вместе из селами Ни-
колаевка, Александровка Вто-
рая и Семеновка включено в 
черту с. Дмитриевка Славян-
ского р-на (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 1419, л. 142). На карте 
Артемовского окр. 1928 г. на-
ходится в районе впадения 
балки Песчаной в р. Маячка. 
Деревней владельческой Али-
совка отмечено в списках на-
селенных мест Изюмского 
уезда по данным на 1869 г. 
(СНМХ, с. 106). 
   В краеведческой литературе 
есть сообщение, что в первой 
пол. 19 в. здесь было имение 
поручика Александра Василье-
вича Мяснова и его жены Да-
рьи Александровны. Прибли-
зительно в 1840-1841 гг. Д. А. 
Мяснова неожиданно умирает. 
Опекуном имения и детей ста-
новится А. В. Мяснов. Извест-
ны две его дочери – Зоя и Ма- 
рианна, воспитанницы Харь-
ковского института благород-
ных девиц. По всей видимости 
замуж они не вышли и всю 
жизнь прожили в Алисовке. 
   Исходя из этого, можно 
предположить, что в А. В. 
Мяснова, скорее всего, была 
еще одна дочь по имени Алиса, 

в честь которой он и назвал 
свое село. 
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А̀ЛЧИ-О̀БА, МОГИЛА АЛ-
ЧИ-ОБА – степной курган в 
Великоновоселковском районе 
   Высота 154,6 м. Координаты:      
      47,951955°          47°57ʹ7ʹʹ –        
      37,064033°          37°3ʹ51ʹʹ. 
Расположен к юго-востоку от 
поселка Разлив Константино-
польского сельсовета. На во-
енно-топогра-фических картах 
за 1875 и 1888 гг. (ВТК РИ – 
лист 27-15) в здешних местах 
отмечены могилы Ялапах-Оба 
и Конская. Есть вероятность 
того, что последний курган 
соответствует нынешнему Ал-
чи-Оба (о нем см. отдельно). 
   По мнению Отина Е. С. 
(ТПГ, с. 18) слово «Алчи-Оба» 
является урумским топоними-
ческим изафеном, состоящим 
из двух существительных – 
«определяемого географиче-
ского апеллятива ОБА «холм, 
степной курган» и определяю-
щего АЛЧИ «гипс», т.е. «гип-
совая могила, гора» (здесь ме-
стное население добывало для 
строительных работ мелкую 
известь, гипс)». 
 
АМВРО́СИЕВКА – город, ра-
йонный центр 
   Неофициальные  названия 
частей города: Шапки (см. 
ШАПОШНИКОВО – село Ам-
вросиевского р-на), Нахаловка, 
Даки, Калужка (см. КАЛУЖ-
КА, КАЛУЖСКОЕ – село Ам-
вросиевского района), Андре-
евский (см. АНДРЕЕВСКОЕ – 
поселок Амвросиевского гор-



совета), Свинячий, Цыганский, 
Город, Дымовка и Черемушки 
(ПГНД, с. 18).   
   На территории Амвросиевки 
в свое время существовало ряд  
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населенных пунктов, появив-
шихся в различное время. Са-
мым старым было с. Калужка, 
основанное в кон. 18 в. в юго-
западной части нынешнего го-
рода. 
   Затем рядом с ним начал обу-
страиваться рабочий поселок, 
возникший благодаря построй-
ке в 1869 г. ж.д. станции Кур-
ско-Харьковско-Азовской ж.д. 
Эту станцию за близость к 
волостной слободе Амвросиев-
ка (ныне с. Благодатное) тоже 
назвали Амвросиевкой. А ее 
селение в официальных доку-
ментах и справочной литерату-
ре вплоть до 1920-х гг. фикси-
ровали как «Поселок при стан-
ции Амвросиевка», а в издании 
за 1915 г. – «Поселение при 
станции Амвросиевка», насчи-
тывающее 105 дворов и имею-
щее население 670 человек. 
(АСНМ-ОВД, с. 465). 
   Дальнейшее развитие район-
ный центр получил благодаря 
открытым еще в 1836 г. на 
прилегающих к нему террито-
риях больших запасов мергеля 
– высококачественного сырья 
для производства цемента, ко-
торое, как оказалось позже, по 
своим физико-химическим ха-
рактеристикам не только в Ук-
раине, но и нигде в мире боль-
ше не встречается. Но, несмот-
ря на это, здешний мергель на- 
чали использовать только в 
1896 г., когда отечественный 
предпринематель А. Н. Кова-
лев построил на земельном 

участке, купленном у помещи-
ка Дронова, к северу от стан-
ции Амвросиевка, первый в 
здешних местах цементный 
завод. Буквально через год ря-
дом с ним вступает в строй 
завод французского предпри-
нимателя Р. Мишо «Союз». 
Затем в 1903 г. – завод М. П. 
Черного (ныне пгт Новоамв-
росиевское). Кроме этого,, по 
одним источникам, в 1898 г., 
по другим – в 1902 г., помещик 
Михалков открыл неподалеку 
от пристанционного поселка 
мастерские по изготовлению 
черепицы и кирпича. А в 1910 
г. Южно-Глуховское акционер-
ное общество заложило близ 
завода А. Н. Ковалева еще 
один цементный завод, полу-
чивший в 1920 г. обозначение 
№3. 
   Вскоре близ этих предпри-
ятий стали возникать неболь-
шие селения. В справочнике за 
1926 г. они отмечены как рабо-
чие поселки «Цементного за-
вода №1», «Цементного завода 
№2» (сейчас Новоамвросиев-
ское) и «Цементного завода 
№3». А вот поселок станции в 
этой книге фиксируется уже с 
топонимом Донецко-Амвроси-
евка, первая часть которого 
отражает существовавшее за 
заводом Ковалева с 1900 по 
1920 г. наименование (СНС-26, 
с. 8). 
   Таково обозначение выше-
упомянутых селений и в спра-
вочнике за 1927 г. В нем сооб-
щается, что население Донец-
ко-Амвросиевки 2837 чел., 
«Государственного Цементно-
го завода №1» – 300 чел., «Го-
сударственного Цементного за- 
вода №2 – 469 чел., а «Госу-
дарственного Цементного за-



вода №3» – 1024 чел. (СНС-27, 
с. 11-12). 
   Скорее всего, за селения за-
вода №1 это был последний 
источник его фиксации как 
отдельно существовавшего на-
селенного пункта. Ведь уже в 
1929 г. оно, вместе из с. Ша-
пошниково было включено в 
черту поселка станции по слу-
чаю присвоения ему статуса 
поселка городского типа. За 
обьединенным населенным пу-
нктом тогда было оставлено 
его прежнее название – Донец- 
ко-Амвросиевка. Хотя прези-
диум Сталинского окриспол-
кома на своем заседании, со-
стоявшемся 14 февраля 1928 г., 
внес предложение в ознамено-
вание 10-й годовщины Ок-
тябрьской революции присво-
ить поселку название «Поселок 
Донецко-Петровский» (ГАДО, 
ф. Р-2, оп. 1, д. 1253, л. 337). 
   По неизвестной причине это 
решение вскоре было отмене-
но, и наименование Донецко-
Амвросиевка просуществовало 
за районным центром вплоть 
до 1938 г., когда по случаю 
присвоения поселку статуса 
города, а также включения в 
его черту с. Калужка прежнее 
название было официально за-
менено на ойконим «Амвроси-
евка». Но первые попытки так 
именовать город относятся еще 
к августу 1930 г. Тогда в Ста-
линский окрисполком посту-
пило письмо от правитель-
ственной комиссии по ликви-
дации округов в Украине, в 
котором нынешний г. Амвро-
сиевка отмечен поселком Ам-
вросиевка (ГАДО, ф. Р-279, оп. 
1, д. 249, л. 45). 
   Как бы там ни было, но на-
звание Донецко-Амвросиевка 

еще долго бытовало в обиходе. 
Оно также не редко употребя-
лось на картах периода Вели-
кой Отечественной войны и в 
оперативных сводках того вре- 
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мени (Донецко-Амвросиевка – 
РККА-1941; Амвросиевка – 
РККА-1943). Это и понятно. 
Ведь невозможно сразу отвы-
кнуть от того, что было до 
этого привычным. 
 
АМУ̀Р – неофициальное на-
звание части («кутка») с.Уман-
ское Ясиноватского района 
(МСОИ, с. 4) 
   Является топонимом, испы-
тавшим вторичную топоними-
зацию и выступающим исклю-
чительно с метафорическим 
значением – отдаленное место. 
Его первичное значение «Река 
на Дальнем Востоке, впадаю-
щая в Амурский лиман Татар-
ского пролива. «Во 2-й пол. 19 
в. – один из отдаленных ра-
йонов земледельческой коло-
низации нашей страны» (Грум-
Гржимайло Г. Е. Описание 
Амурской области. СПб. 1894 
г., с. 35, 415-428)» (МСОИ, с. 
4). 
   В русских народных говорах 
слово амур употреблено в зна-
чениях – «Далекое место ссыл-
ки; всякое отдаленное место»: 
«На амуру угнали его»; «Ну 
ушел в амуры!»; «Этак зайдя в 
самые амуры»; «Этак зайдешь 
в самые амуры» (Словарь рус-
ских народных говоров. М-Л., 
1965, вып. 1, с. 252). Есть так-
же упоминание Амура как мес-
та ссылки в тексте «Горе от 
ума» А. С. Грибоедова, пере-
деланное в 1881 г. М. Яроном: 
«В Тобольск сошлю, в Ир-



кутск… Нет, дальше на Амур» 
(Дмитриев В. «Горе от ума» на 
свой лад – Лит. Россия, 1977, 
25 февр.)» (МСОИ, с. 4). 
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   Кроме местности на Донбас-
се, Амуром обозначили также 
один из левобережных районов 
Днепропетровска (Днепра) и 
так официально именуется од-
но из сел Устьянского района 
Амурской обл. (МСОИ, с. 4)      
    
АНАДО́ЛЬ – село Волновах-
ского района 
   Основано в 1826 г. В первой 
четверти 20 в. изредка имено-
валось еще Старо-Анадоль 
(ТПГ, с. 19). Кроме этого, 
встречались за ним также ва-
рианты Великий Анадоль и 
Велико-Анадоль (ТПГ, с. 19). 
Первопоселенцами села были 
участники греческой нацио-
нально-освободительной рево-
люции, вспыхнувшей в Малой 
Азии в 1821-1824 гг. На этот 
факт, прежде всего, указывают 
«близость говоров жителей се-
ла к понтийскому диалекту 
новогреческого языка» и ста-
рые варианты названий села- 
Анадолия и Анатолия в пере-
воде означающие «Малая   
Азия» (ПГНД, с. 18). 
   В свое время фиксировалось 
как «Анадолия (Анатолия)» 
(ЕГТГ, с. 120) и Анатолия 
(КЕР; КИД; СКЕР; ВТК РИ –
лист 28-16, 1875 г.). 
 
АНАНА̀СОВА-МОГИЛА – 
степной курган в Тельманов-
ском (Бойковском) районе 
   ВТК РИ – лист 26-16, 1878-
1888 гг.; РККА-1943 – м. Ана-
насова. На современных топ-

картах Могила-Ананасова. Вы-
сота 181,5 м. Находится к вос-
току от с. Новоласпа. Коорди-
наты: 47,566098°  47°35ʹ10ʹʹ- 
37,910522°  37°54ʹ38ʹʹ. Этимо-
логия названия неизвестна. В 
числе рабочей версии здесь 
может быть то, что картографы  
19 в. это название, скорее все-
го, не позаимствовали у мест-
ного населения, а были его 
авторами. Для них этот степ-
ной курган своим очертанием 
или поверхностью показался 
чем-то похожим на ананас. 
 
   АНДРЀЕВКА – село Арте-
мовского (Бахмутского) района 
   На ВТК РИ – лист 26-16 
(1878-1888 гг.) значится хут. 
Черковым в верховье б. Черко-
ва (л.п. Бахмута).    
 
АНДРЕ́ЕВКА  – село Велико-
новоселковского района 
   Феодосий Макаревский в 
1880 г. о селе писал: «Раскош-
ныя, красивыя и очарователь-
ныя, богатыя и плодородныя 
степи нынешней слободы Анд-
реевки из давних лет, во всей 
подробности, известны и зна-
комы были запорожскому то-
вариству. Здесь когда-то в 
древнейшия времена, сидели 
зимовником чины и Рабочие 
запорожской гребной флоти-
лии; в 1680 году здесь, в таль-
никах и Камышах реки Волчей, 
жила и скрывалась часть запо-
рожской береговой стражи, т.е. 
Алексеевской. В 1757-1758 
годах жившие здесь запорож-
цы имели у себя часовню с 
иконою Покрова Божией Ма-
тери, а для богослужений и 
молитвословий в часовне со-
держали при ней иеромонаха 
Самарского монастыря. После 



лихолетья, в начале 1770 года 
всю эту местность на огром-
ном пространстве околичной 
земли занял абшитованный 
отставной воинский старшина 
Андрей Салогуб, открыл здесь 
свой зимовник, устроил в нем 
несколько мазанок и с своими 
хлопцами-малютками с своею 
челядю и наймытами успешно 
занимался скотоводством и 
землепашеством. В сентябре 
1775 году зимовник  запорож-
ца Андрея Салогуба посетил 
новооткрытой Азовской губер-
нии губернатор В. А. Чертков; 
обозревши эту местность и 
нашедши здесь все выгоды и 
удобства к привольной и спо-
койной жизни, Чертков прика-
зал образовать здесь государ-
ственную воинскую слободу, в 
честь и память имени хозяина 
Сологуба, назвал ее Андреев-
кою, самого Салогуба  опреде-
лил Осадчим и смотрителем 
новой слободы с письменным 
наказом ему немедленно оса-
дить слободу и населить ее 
народом семейным и оседлым. 
При усердии запорожцев и при 
содействии Волководскаго зем-
скаго коммисара, новообразо-
ванная государственная воин-
ская слобода Андреевка, дей-
ствительно, скоро заселена бы-
ла народом семейным и осед-
лым малороссийской нации. В 
1782 году, при составлении 
общей народной переписи, в 
слободе Салогубовке, она же 
Андреевка, найдено и в списки 
внесено постоянных жителей 
муж. 126 и жен. 82 души» 
(МИЕ, с. 729-730). 
 
АНДРЕ́ЕВКА – село Волно-
вахского района. 

   По одним источникам, осно-
вано в 1904 г., по другим – в 
1908 г. Заселено выходцами из 
дер. Андреевка Таврической 
губ. (ныне Бердянский р-н  
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Запорожской обл.), отсюда и 
название. 
 
АНДРЀ̀ЕВКА – поселок го-
родского типа Славянского 
района 
   В 1938 г. в его черту включе-
ны хутора Выковка, Ефановка, 
Ефимовка Мазановка (о нем 
см. отдельно), Сухановка, Хо-
мичевка. Согласно одним пуб-
ликациям назван на честь Анд-
рея Петрунчика – первого 
председателя коммуны хут. 
Сухановка, который погиб от 
рук бандитов, а по вторым – 
основан поселок в конце 18 в. 
Иваном Мазаном. В 1804 г. 
стал принадлежать его сыну 
поручику Андрею Ивановичу, 
имя которого и нашло отраже-
ние в названии поселка. На 
картах Шуберта образцов 1861, 
1875, 1896 и 1919 гг. обознача-
ется хут. Мазанки (Андреевка), 
а на карте Стрельбицкого 1868 
г. – хут. Мазанка. Деревней 
владельческой при рч. Торец 
Андреевка  значится в спра-
вочнике за 1869 г. (СНМХ, с. 
102). Так же его фиксирует и 
справочная литература 1920-
1930-х гг. (СНД, с. 38; СНА; 
НПД, с. 103).  
 
АНДРЀЕВКА – село Славян-
ского района 
   По данным справочников ад-
министративно - территориаль- 
ного деления Донецкой обл. в 
его черту включены хут. Сели-



дово и села Александровка 
Первая и Александровка Вто-
рая (ДО-66, с. 122, 125; ДО-72, 
с. 116, 118; ДО-88, с. 149, 151). 
На одной карте 1941 г. на его 
месте отмечены селения Ново- 
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Александровка (Солоненькая) и 
Салидово (РККА-1941-2), а на 
второй – одно Ново-Алексан-
дровка (Солененькая) (РККА-
1941). Согласно карте Арте-
мовского окр. 1928 г. его ны-
нешней территории соответст-
вуют с. Н.Александровка 1-ая, 
дер. Н.Александровка 2-ая и 
хут. Ст.Селидово. В прошлом 
село фиксировалось еще как 
Александровка (КИД; СКЕР).   
 
АНДРЀЕВКА – поселок го-
родского типа Снежнянского 
горсовета 
   Иван Сулин о нем в 1906 г. 
писал: «Слобода Андреевка-
Ребриковка (она же Приют и 
Алексеевк) поселена по обеим 
сторонам рч. Глухой, впадаю-
щей с правой стороны в рч. 
Миус, на крутом скате боль-
шого бугра и в долине этой 
реки. Первым колонизатором  
ея был генерал-майор Алексей 
Петрович Ребриков, которому 
определением войсковой кан-
целярии, состоявшимся в 27 
день сентября 1789 года, по-
зволено было занять на озна-
ченной реке место под хутор 
(журн. войс. канц. за 1803 г. 
№9, войс. арх.). 
   Церковь в Андреевке камен-
ная, с такою же колокольнею, 
построена старанием супруги 
основателя слободы Евдокиею 
Ребриковою. Церковь заложена 
12 мая 1803 г. в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, освя-

щена 16 сентября 1806 г. Озна-
ченная церковь однопристоль-
ная и существует до настояще-
го времени…» (СОД-6, с. 145-
146). 
   Вышеотмеченный материал 
наталкивает на мысль, что в 
названии Андреевка может 
быть отражено имя сына осно-
вателя. 
    Существует интересная де-
таль. Согласно карте 1880 г. на 
современной территории Анд-
реевки отмечено два поселка: в 
устье б. Три Дуба пос. Приют, 
а близ устья б. Сухой пос. Анд-
реевка (ГКМО). Кроме этого, 
на картографической продук-
ции прошлого поселок фикси-
руют: Андреевка (КДК; СКШ), 
«Г. дв. Приют (СКЕР), Приют 
(КИД) и Андреевка (Приют) 
(ВТК РИ – лист 26-17, 1875 и 
1879 гг.).   
 
АНДРЀЕВСКИЙ – хутор Ам-
вросиевского района 
   До 1960 г. прекратил свое 
существование. Одним из чис-
ла первых источников фикса-
ции этого названия являются 
материалы административно-
территориального деления До-
нецкой обл. на 1947 г. (ДО-47). 
А до этого в справочнике за 
1936 г. значится селением 
«Совхоз Андреевский №5» 
(НПД, с. 17). В более ранних 
изданиях он отмечен как хут. 
«Сербина» (СНС-26, с. 6) и 
хут. «Сербино (Андреевский)» 
(СНС-27,стр.10). 
   Названия «Сербино» и «Сер-
бина», скорее всего, отражают 
фамилию его основателя, а 
последнее (Андреевский), без 
всякого сомнения, возникло в 
период коллективизации сель-
ского хозяйства и, возможно, 



связано с именем человека, 
проводившего преобразования 
в этом селении после Октябрь-
ской революции. 
   Известен интересный факт. В 
Амвросиевском районе, неда-
леко от места существования 
хут. Андревский находится с. 
Мокроеланчик. У самого входа 
на его кладбище стоит обелиск 
с надписью: «Сербин Г. Е. 
1895-1921. Погиб от рук бело-
гвардейцев». Известно, что Г. 
Е. Сербин прибыл в данное 
село «летом 1920 г. по заданию 
Таганрогского окружкома на 
должность председателя рево-
люционного комитета. Дея-
тельный, отчаянно смелый, он 
в короткое время завоевал рас-
положение сельчан, создал 
комсомольскую ячейку, от-
крыл избу-читальню, сельбуд 
(так тогда называли клуб), в 
котором организовал хор и 
драмкружок. 
   Ранним утром 22 июня 1921 
г. в село ворвалась банда. Ко-
миссара вытолкали на улицу 
босого, в одном нижнем белье, 
привязали за руки к лошади и 
повели, осыпая ударами нагай-
ки, от дома к дому, требуя ука-
зать, где квартируют милици-
онеры. После долгих мучений 
бандиты зарубили Г. Е. Серби-
на (А, стр. 21). 
   Исходя из этого, невольно 
возникает вопрос: не был ли 
погибший в каких-либо родст-
венных отношениях из основа-
телем хут. Андреевкий? 
 
АНДРЀЕВСКОЕ – поселок 
Амвросиевского горсовета 
   Ныне является частью г. Ам-
вросиевка. А вот в решении 
Донецкого облисполкома от 31 
мая 1972 г. записано, что посе-

лок исключен с учетных дан-
ных административно-террито-
риального деления в связи с 
переселением его жителей  
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(ГАДО, Ф. Р-2794, оп. 2, д. 
2580, л. 210). 
   Говорят, что назван он был 
так по фамилии коммуниста из 
числа так называемой ленин-
ской гвардии В. Д. Андреева, 
который, начиная с 1925 г. и на 
протяжении нескольких лет, 
возглавлял руководство Ам-
вросиевских цементных заво-
дов. 
 
А̀ННОВКА – село Доброполь-
ского района 
   По данным справочников ад-
министративно - территориаль-
ного деления Донецкой обл. в 
его черту включены с. Кате-
риновка и хут. Сонцово. Воз-
никло село в пер. пол. 19 в. В 
названии сохранено имя быв-
шей местной помещицы Анны 
Ениной. На одной карте за 
1941 г. (РККА-1941-2) на его 
месте отмечены четыре селе-
ния Анненская, Анновка, Тав-
рический и Екатериновка, а на 
второй одно – Анновка (РККА-
1941). 
   То, что нынешняя Анновка 
представляет собой обьедине-
ние нескольких селений свиде-
тельствуют и более ранние 
карты. Так на картах за 1869, 
1908 и 1914 гг. (КИД; КБУ-
1908; КБУ-1914) нынешней 
территории села соответствуют 
селения Анненская, Анновка и 
Екатериновка, за 1915 г. (КБУ-
1915) – Аненнская и Анновка, 
за 1928 г. (карта Артемов. окр.) 
– Анненская (Карпово), Аннов-



ка (Сонцово) и Екатериновка 
(Еневка).  
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АРГЕНТИНА, АРГЕНТИН-
СКИЕ ДОМА – неофициаль-
ное название небольшого    
участка жилого массива Соли-
дарность г. Горловки  
   О происхождении этого на-
звания см.: СОЛИДАРНОСТЬ 
– жилой массив Калининского 
района г. Горловки 
  
АРТЁМА – село Доброполь-
ского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Надеж-
да. 
   На карте Артемовского окру-
га 1928 г. не обозначено. В 
прошлом фиксировалось «Ар-
тема, артель» (НПД, с. 48), хут. 
Артема (ДО-47) и хут. Артема 
№1 (ДО-66, с. 83; ДО-72, с. 82; 
ДО-88, с. 123). 
   Основано, предположитель-
но, в начале 1920-х гг. пересе-
ленцами хутора, находившего-
ся в 6-7 км от нынешнего с. 
Васильевка Добропольского р-
на. Местные жители этот хутор 
называли хут. Винса, а в совет-
ское время его неофициальное 
название было Верхний Артем 
(ДОПО, с. 52).  
 
АРТЁ̀̀МА – поселок Констан-
тиновского района    
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Долгая 
Балка. 
   Основан в 1907 г. В его то-
пониме сохранено название 

совхоза им. Артема № 9, орга-
низованного здесь в 1920 г. на 
базе небольшой коммуны. В 
источниках за 1920-е-1940-е гг. 
фиксируется: «Совхоз им. Ар-
тема №9» (НПД, с. 63; карта 
Артемов. окр. 1928 г.), «свх. 
№9 им. Артема» (РККА-1941-
2; РККА-1943) и «свх. им. Ар-
тема» (РККА-1941). 
 
АРТЁМОВКА – село Амвро-
сиевского района  
   В прошлом фиксировалось: 
Янова Артемовка (ЗДВ, с. 54), 
слб. Артемовка-Янова (ГКД; 
МГСР, с. 496; СКЕР; КИД; 
ЗДВ-1873, с. 239), слб. Арте-
мовка (ВТК РИ – лист 27-17), а 
в «Статистических описаниях 
земли донских казаков…» за 
1897 г. – как слб. Артемова. 
   Большой знаток истории дон-
ских казаков Иван Сулин в 
своих «Материалах…» (СОД-
6, с. 131-132) в 1906 г. писал, 
что село заселено «около 1778 
г. старшиною и премьер-майо-
ром Иваном Яновым, который 
первоначально в 1777 году 
испрашивал у Войска позволе-
ние на заселение хутора и по-
стройку при нем мельницы в 
войсковых юртах на устье рч. 
Малой Нагольной. 
   Определением войсковой кан-
целярии, состоявшимся 20 ян-
варя того же 1777 года, Янову 
позволено было устройство 
хутора с мельницей на им оз-
наченном месте. Он этого не 
сделал по неизвестной причи-
не, а вскоре, вероятно. испро-
сил у Войска другое определе-
ние на построение хутора на 
другом, поныне занимаемом 
слободою Артемовкою месте. 
Надо думать, что заселение ея 
произошло в 1778 г.». 



   Возможно на первых порах 
своего существования слобода 
имела наименование – хут. 
Янова. К такому выводу при-
водят следующие факты: в 
краеведческой литературе со-
общается, что, начиная с кон. 
18 в., поселениям, возникшим 
на территории Донбасса, в т.ч. 
и в басс. Миуса, обычно в пе-
риод их первичной номинации 
давали названия, которые от-
ражали фамилии основателей. 
   Что касается современного 
топонима села, то здесь одно-
значного мнения нет. Согласно 
преданью, так его пожелал на-
звать в свое время Иван Янов в 
честь одного из своих внуков, 
то есть сыновей генерал-майо-
ра Петра Ивановича Янова. 
   Но как показали дальнейшие 
изыскания, это является, ско-
рее всего, ошибкой. Ведь со-
гласно родословной Яновых 
(ЯД), у генерал-майора П. И. 
Янова сына с именем Артем, 
Артемий небыло. Небыло та-
кого имени и у его внуков. 
Носил это имя среди Яновых 
18-19 вв. лишь родоначальник 
этого рода Артемий – отец 
основателя Артемовки. Сведе-
ний о нем почти не сохрани-
лось. Известно, что в 1737 г. он 
был донским старшиной, изби-
рался одно время наказным 
атаманом (ЯД, с. 5). Женат на 
дочере Ивана Мокеевича Ило-
вайского, потомки которого 
внесли большой вклад в засе-
ление и развитие Северного 
Приазовья и Подонья.  
 
АРТЁМОВКА – село Кон-
стантиновского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-

своено наименование Софиев-
ка. 
   Основано в 1854 г. предста-
вителем известной дворянской 
семьи Бантышей – Федором 
Васильевичем. В честь него  
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первоначально село именова-
лось Бантышево, а когда стало 
собственностью его дочери 
Софии – Софиевкой. Артемов- 
кой, на честь известного госу-
дарственного деятеля Ф. А. 
Сергеева (Артема), стало зна-
чится с 1920-х гг.   
   На картографической про-
дукции прошлого фиксирова-
лось как: Софийск (КИД; 
СКЕР; КБУ-1894), Софиевка 
(КБУ-1914), Софиевск (КБУ-
1915), Артемовка (Бантыше-
во) (карта Артем. окр. 1928 г.) 
и Артемовка (РККА-1941; 
РККА-1941-2).   
 
АРТЁМОВО – город Дзер-
жинского горсовета  
   В краеведческой литературе 
есть сообщение, что здешнее 
«уголье земляное» было от-
крыто еще в нач. 1720-х гг., но 
добывать его стали лишь в 
1805 г.,  да   и  то  крестьяне  
окрестных деревень для своих 
нужд. Промышленная же раз-
работка залежей угля здесь 
началась в 1899 г., со строи-
тельством «Обществом Ники-
товских каменноугольных ко-
пей» рудника, который за бли-
зость к сл. Нелеповка (ныне 
пгт) обозначили Нелеповским. 
Это привело к возникновению 
в этих местах рабочего посел-
ка, положившего начало ны-
нешнему городу Артемово. 
   Поначалу селение шахтеров 
обозначили Нелеповским руд-



ником, а после того, как шахте, 
расположенной на его терри-
тории, в 1921 г. было присвое-
но имя основателя Донецко-
Криворожской республики Ф. 
А. Сергеева (Артема) поселок  
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нарекли Артемовским рудни-
ком. 
   С 1938 г. он становится горо-
дом Артема, а в 1965 г. ему 
официально присвоили форму 
современного названия – Арте-
мово. Об этом в УПУ сообща-
ется: «з метою уточнення най-
менування… наддалі 
іменувати місто Артема 
Дзержинської міськради – 
місто Артемове…» (ГАДО, 
ф.Р-2794, оп. 2, д. 1317, л. 51, 
52). 
   Вышеотмеченное явствует, 
что ойконимы Артема и Арте-
мово возникли как мемориаль-
ные названия в посесивных 
формах от псевдонима Артем. 
Историическое название «Не-
леповский» образовано спосо-
бом субстантивации и ономи-
зации относительного прилага-
тельного на -ский, производно-
го от смежного ойконима Не-
леповка (ЕСТУ, с. 25).  
   В прошлом на картографиче-
ской продукции фиксировался 
как: «Руд. Нелеповский» (КБУ-
1908; КБУ-1915), Артемовский 
руд. (Нелеповский) (карта Ар-
тем. окр. 1928 г.) и «им. Арте-
ма» (РККА-1941; РККА-1941-
2). 
 
АРТЁМОВСК – город, район-
ный центр  
   По решению Верховной 
Рады Украины в 2016 г. ему 
присвоено наименование Бах-
мут. 

   В 16 в. для отпора набегов 
турок, крымских татар и но-
гайцев русское правительство 
на южном рубеже своего госу-
дарства начало организовывать 
сторожи. 
Известно, что в 1571 г. их было 
уже 73, они делились на 12 
разрядов. Самым крайним и 
наиболее выдвинутым в степь 
был 1-й разряд, включающий в 
себя 7 донецких сторож. Шес-
той среди них была Бахмут-
ская. Она и положила начало 
заселению берегов р. Бахмут, 
продолженное в дальнейшем 
донскими казаками, которые 
появились здесь, предположи-
тельно, в начале 17 в. Уже к 
60-м гг. этого столетия отно-
сится упоминание об их Суха-
ревском юрте на правой сторо-
не Северского Донца в устье 
Бахмута.  
     Кроме этого, к 1683 г. отно-
сится начало освоения донски-
ми казаками и соляных источ-
ников в средней части течения 
Бахмута. Но до конца 17 в. они 
эксплуатировались лишь се-
зонно. Более активно здесь 
начали добывать соль только 
после разорения татарами в 
1697-г. соляных промыслов на 
Торе и с переселением сюда 
части жителей Соляного го-
родка (ныне Славянска), кото-
рые в 1702 г. обратились к 
царскому правительству за 
разрешением построить на р. 
Бахмут острог, чтоб можно 
было защищаться от «прихо-
дов воинских людей». Из этой 
грамоты также можно сделать 
вывод, что пока их ходатайство 
решалось в правительствен-
ных канцеляриях, они сами 
уже построили у соляных про-
мыслов укрепление, впервые 



описанное в 1704 г. направ-
ленным на р. Бахмут из Белго-
рода капитаном Г. Скорихи-
ным. По его словам, «На речке 
Бахмуте построен город по обе 
стороны речки стоячим дубо-
вым острогом, в нем двои про-
езжие вороты: по мере того 
городка в длину через речку 
Бахмут 61 сажень, поперек 17 
сажень, а жилья в том городке 
никакого нет. Подле того го-
родка, вверх по речке Бахмут, с 
правой стороны на посаде по-
строена часовня, близ часовни 
построены Изюмского полку 
для пошлинного сбора, и Се-
меновской канцелярии для 
мостового проезду таможенная 
изба и ратуша Изюмского пол-
ку. Около той таможни и ра-
туши в разных местах по-
строены для торгового про-
мыслу Изюмского полку каза-
ков и торских и маяцких жите-
лей всяких чинов людей 15 
амбаров, 9 кузниц. Близ города 
на р. Бахмут построена торго-
вая баня и отдана на оброк. В 
том же городе построились и 
живут дворами: Изюмского 
полку казаков 54 человека, 
разных городов всяких чинов 
русских людей 19 человек. Да 
на речке Бахмут устроены у 
солеварных колодязей Изюм-
ского полку казаков 140 сково-
род солеварных, да разных 
городов всяких чинов людей 
30 сковород. А по реке Бахму-
ту лесов и рыбных ловель и 
распашной земли нет, а сенных 
покосов малое число..» (Запис-
ки Одесского общества исто-
рии и древностей российских – 
Одесса, 1848, т. 1, с. 364). 
   Считают, что с этого и на-
чался нынешний Артемовск, 
который до 1924 г. именовал-

ся Бахмутом, потому что рас-
положен на р. Бахмут. 
   В современном топониме 
донедавнего времени был от-
ражен партийный псевдоним 
видного деятеля государства  
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Ф. А. Сергеева (Артема). Так 
город был назван по просьбе 
его жителей. На митинге по 
случаю открытия в городе па-
мятника Артему в 1924 г. они 
обратились с письмом к прави-
тельству Украины через при-
бывшего в Бахмут Г. И. Пет-
ровского с просьбой о пере-
именовании города в Арте-
мовск. Вскоре их просьбу 
удовлетворили (ИВМ, с. 8). 
    
АРТЁМОВСКОЕ – поселок 
Артемовского (Бахмутского) 
района 
   По решению Верховной 
Рады Украины в 2016 г. ему 
присвоили название Хромово, 
которое он имел изначально. 
Так, на картографической про-
дукции прошлого поселок от-
мечен как хут. Хромова (КИД; 
СКЕР; ВТК РИ – лист 26-16, 
1878-1888 гг.), хут. Хромов 
(КБУ-1908; КБУ-1915), «свх. 
НКВД» (РККА-1941-2; РККА-
1943). А вот в справочниках 
административно - территори-
ального деления Донецкой обл. 
(ДО-66 и др.) сообщается, что 
старым его названием является 
«Поселок совхоза им. Артема». 
    
АРХА̀̀НГЕЛЬСКОЕ – село 
Ясиноватского района 
   На карте второй половины 19 
в. отмечено в верховье б. Ка-
линовой ниже впадения в нее 
б. Каменный Яр, такое его рас-
положение и на карте Арте-



мовского округа 1928 г. но с 
обозначением в селе устья б. 
Терноватой, берущей начало у 
ст. Очеретино.  
   По словам же Отина Е. С., 
«Через село протекает ручей  
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без названия, берущий начало 
из Чумацкой криницы. Назва-
ние села от агионима (имени 
святого) Архангел Михаил. Его 
жители в прошлом употребля-
ли название Архангельск в 
искаженных формах: Арханнск, 
Архановка, Архановск. От од-
ной из них образован катой-
коним (название жителей) ар-
хановцы. На территории села 
находятся два ставка – Орлов-
ский и Архангельский (Арха-
новский) пять криниц – Доща-
на, Чумацкая, Кудлина, Бычко-
ва(я), Карапетова (от армян-
ского личного имени Карапет) 
и мокрая балка Макартет (в 
основе названия которой лежит 
украинский народный геогра-
фический термин макор-
теть/макортерть – «котлови-
на»)» (ПГНД, с. 22). 
   В справочнике за 1863-г. 
(ЕГТГ, с. 48) значится селом 
владельческим при р. Калино-
вой «Архангельское (Калино-
во)», а в справочнике за 1911 г. 
(СБУ, с. 34) – просто Архан-
гельское. 
 
АРЧА̀ДИНО-ПРОВА̀ЛЬСК – 
давно не существующий от-
дельно поселок 
   Начиная с 1960-х гг., во всех 
изданиях административно-те-
рриториального деления До-
нецкой обл. (ДО-66, с. 129; 
ДО-72, с.123; ДО-88, с.156) он 
отмечен как пос. Аркадино 

Провалье в числе селений Ма-
кеевского горсовета, снятых из 
учетных данных. В справочной 
литературе прошлого значится 
как Арчадино-Провальский 
(СНД, с. 204; СНС-27, с. 21; 
НПД, с.77), Арчадино-Про-
вальск (СНС-26, с. 15) и Арча-
динский (РККА-1941; РККА-
1943). Данное селение ныне 
является частью пгт Грузско-
Ломовка Макеевского горсове-
та. 
   Образовался поселок, скорее 
всего, путем обьединения двух 
селений. На это указывает то, 
что в справочнике «Список 
населенных мест Области Вой-
ска Донского по переписи 1873 
года» (ЗДВ-1873, с. 254) в Тро-
ицко-Харцызской волости на р. 
Грузской отмечены отдельно 
пос. Арчадинский и пос. Про-
вальский. 
   Поселок Арчадинский, со-
гласно Н. Хапланову, основан 
предположительно, в 1839 г. 
казачьим генералом Камене-
вым. Он, вероятно, и назвал 
его Арчадой. На это наталки-
вает следующее. Известно, что 
Каменев был родом из станицы 
Арчада «что на Дону близ Ца-
рицына (нынешнего Волгогра-
да), что там же еще с 1703 г. 
существовал хутор Арчадин-
ский, возможно, принадлежа-
щий генералу. Мало того, там 
же, в Волгоградской области 
ныне стоит железнодорожная 
станция Фролово, которая ра-
нее по протекающей там речке 
называлась станцией Арчеда, 
входившей в Усть-Медведин-
ский округ Области Войска 
Донского. Разница лишь в од-
ной букве – там Арчеда у нас 
Арчада» (ИМ, с. 66). 



   Что касается второй части 
названия – Провальск – то она, 
вероятно, образована от на-
родного географического тер-
мина «провалье», которым 
согласно Милькову Ф. Н. в 
Суджанском р-не Курской обл. 
обозначают овраг, «характери-
зующийся выходом ветвящей-
ся вершины с крутыми обры-
вистыми склонами на плоскую 
водораздельную поверхность» 
(СНТ, с. 462). 
 
АЧАПА̀Н – степной курган в 
Тельмановском районе     
    ВКЕ; ВТК РИ – лист 28-16, 
1875 г.; РККА-1943 – Ачапан. 
На современных топкартах – 
высота 154,7 м. Координаты: 
47,483744° 47°29ʹ1ʹʹ – 
37,809521°          37°48ʹ34ʹʹ.  
Находится к югу от с. Ново-
григоровка. Рядом с ней – еще 
две могилы: Дюр-Маяк и Мал-
хазган (о них см. отдельно). 
Согласно Отину Е. С. «Урум-
ское топонимизированное сло-
восочетание АТ ЧАПГАН 
«лошадь скакала» (ат «ло-
шадь», чапхан – действитель-
ное причастие прошлого вре-
мени от глагола чап – «скакать, 
быстро ехать»). Здесь в стари-
ну проходили спортивные со-
ревнования – скачка местных 
жителей» (ТПГ, с. 26).                
 
АШУРКО̀ВО – поселок Кра-
маторского горсовета 
   Не позднее 1865 г. в верховье 
р. Беленькая 2 (прит. Каз. Тор-
ца) рядом из нынешним с. Бе-
локузминовка Константинов-
ского р-на была основана дер. 
Бруновка. В списках населен-
ных мест Изюмского уезда, по 
данным на 1869 г. она значи-
тся как Бруновка (Ермоловка) 

(СНМХ, с. 106). Последним 
владельцем этой деревни яв-
лялся потомственный дворя-
нин Аполлон Васильевич   
Ашурков (род. 1856 г.). Его 
землевладения располагались и 
на территорию нынешнего пос. 
Ашурково. Вот поэтому разь 
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езду, положившему начало да-
нному поселку, и было при-
своено в 1914 г. такое имя. 
 
АЭРОДРО̀М – городской по-
селок Ильичевского (ныне 
Заводского) района г. Мариу-
поля 
   До Великой Отечественной 
войны на его месте располага-
лось летное поле мариуполь-
ского аэроклуба. Война стала 
причиной исчезновения аэро-
клуба, а после войны это место 
заняли жилые дома. Но память 
о нем, как видим, осталась. 

 
Б 

 
БА̀БА – степной курган в Ам-
вросиевском районе 
   Расположился с южной сто-
роны дороги Благодатное-Но-
вопетровское. Координаты:  
47.883389°   47°53ʹ0ʹʹ –             
38.443553°              38°26ʹ37ʹʹ.  
   Отмечен на топкартах за 1875  
и 1878 гг. (ВТК РИ – лист 27-
17). По всей вероятности, обо-
значен так потому, что в дав-
нее время на его вершине сто-
яла так называемая «каменная 
баба». Таких изваяний из кам-
ня, по свидетельству ряда ра-
бот по истории Донбасса, в 
далеком прошлом было мно-
жество. Современная наука 
склоняется к тому, что эти 



скульптуры – память о полов-
цах, появившихся в Приазовье 
в 11 в. Но есть также мнение о 
более древнем их происхожде-
нии. В частности, известный 
русский ученый Алексей Со-
болевский в своей работе «Рус-
ско-скифские этюды», выпуще- 
66     БАБА 
 
нной в Петрограде в 1923 г. 
сообщает, что, согласно много-
численным наблюдениям, сде- 
ланным в 18-19 вв. «каменные 
бабы» находятся на вершинах 
тех курганов, где были похо-
ронены цари и вожди древней 
Скифии». По утверждению А. 
Соболевского, внешний вид 
наиболее обработанных и хо-
рошо сохранившихся скульп-
тур не дают основания видеть 
в них именно женское изобра-
жение. Ведь на лицах камен-
ных истуканов выделяются 
недлинные, скорее всего, под-
бритые усы. Подтверждение 
этой моды А Соболевский на-
ходит в изображении на моне-
тах древнегреческого г. Оль- 
вии поздне-скифского царя 
Скилура, где царь изображен 
безбородым. Кроме этого, на 
спинах многих древних скульп-
тур видны косы. В трудах Ге-
родота есть упоминание об 
обычае скифских воинов за-
плетать волосы в длинные ко-
сы. И еще. Обязательной ча-
стью каменных изваяний яв-
ляются чаши, прикрепленные к 
поясам. Как писали древнегре-
ческие и рымские авторы, в 
культуре скифско-сарматских 
времен чаша, наряду с мечом, 
имела первостепенное значе-
ние. Согласно скифскому ми-
фу, записанному Геродотом, 
священной золотой чашей, 

якобы упавшей с неба, посча-
стливилось завладеть первому 
легендарному царю Скифии 
Таргитаю. Исходя из этого, А. 
Соболевский высказал вполне 
обоснованное предположение, 
что каменные бабы, украшен-
ные чашами, устанавливались  
на вершинах курганов для ох-
раны погребений, и в то же 
время они олицетворяли ми-
фологического предка скиф-
ских царей. 
 
БА̀БА – степной курган в Вол-
новахском районе 
   ВТК РИ – лист 27-16, 1878-
1888 гг. – м. Баба. На совре-
менных топкартах Могила-Ба-
ба. Высота 216,1 м. Координа-
ты: 47.698230°   47°41ʹ54ʹʹ –  
       37.684135°   37°41ʹ3ʹʹ. 
   Находится на северной око-
лице г. Докучаевска у истока 
балки Долин-Тарама (л. п. р. 
Сухой Волновахи) с левой сто-
роны дороги Докучаевск – Ни-
колаевка. «Возможны два объ-
яснения происхождения оро-
нима: а) топонимизированный 
Урумский апеллятив баба 
«отец», следствие антропо-
морфизации географического 
обьекта; б) возвышенность по-
лучила такое название по гру-
бому каменному изваянию – 
«бабе», оставленному после 
себя кочевыми  тюркскими 
племенами (половцами и др.). 
Выбор одного из предложен-
ных вариантов обьяснения за-
трудняет не только полное заб-
вение этого географического 
имени, но и отсутствие ударе-
ния в его графической переда-
че, которую мы находим в пока 
единственном источнике (для 
тюркской версии – Баба̀, для 



славянской – Ба̀(ба)» (ПГНД, с. 
24). 
 
БА̀БА – степной курган в 
Шахтерском районе 
   ВТК РИ – лист 27-17, 1875 и 
1878 гг. – м. Баба. На совре-
менных топографических кар-
тах высота 255,5 м.  
Координаты:  
48,009491°         48°0ʹ34ʹʹ –  
38,868685°         38°52ʹ7ʹʹ.  
Расположен на восточной око-
лице с. Никифорово. О проис-
хождении названия см.: БАБА 
– степной курган в Амвросиев-
ском р-не. 
 
БА̀БА – степной курган в 
Шахтерском районе 
    ВТК РИ – лист 27-17, 1875 и 
1878 гг. – м. Баба. На топкар-
тах 1940-х гг. высота 217,8 м.   
Координаты:  
47,974023°      47°58ʹ26ʹʹ –  
38,476919°      38°28ʹ44ʹʹ.  
Расположен на западной око-
лице с. Великая Шишовка в 
сторону с. Шапошниково. О 
происхождении названия см.: 
БАБА – степной курган в Ам-
вросиевском р-не.   
 
БАБА̀КОВА – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Левый приток Сухого Елан-
чика (п.п. Мокрого Еланчика). 
Находится на западной околи-
це с. Ленинское. Известна так 
ныне в обиходе и фиксируется 
в картографической продукции 
прошлого (ВКД; ВКЕ; ВТК РИ 
– лист 27-17, 1875 и 1878 гг.).  
Как Морозова из своим правым 
притоком б. Морозова отмече-
на на карте за 1880 г. (ГКМО). 
Гидроним балки, скорее всего, 
свидетельствует о былом оби-
тании в ней большой колонии 

бабаков (байбаков) – степных 
грызунов из рода сурков. 
   В настоящее время в Донбас-
се байбачьи колонии уцелели 
только в заповеднике «Стрель-
цовская степь» (Луганская 
обл). В прошлом же эти до-
вольно крупные грызуны очень 
густо заселяли просторы При 
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азовья. Но в связи с интен-
сивной распашкой целинных 
земель их колонии стали раз-
реживаться, и к нач. 20 ст. бай-
бак стал весьма редким в При-
азовье. 
   Данный топоним лишний раз 
доказывает, что географиче-
ские названия – не пустые 
имена обьектов, а несут в себе, 
зачастую, очень ценную ин-
формацию об истории и при-
роде того или иного края. Так 
и это название сообщает нам о 
широком распространении в 
Донецком крае байбаков, тогда 
как многие из нас об этом и не 
предполагали. 
 
БАБА̀КОВА – балка на терри-
тории Донецка 
   Правый приток б. Дурной 
(п.п. Кальмиуса). Истоки в пос. 
Флора близ улицы Гарина, 
устье в пос. Красный Парти-
зан. Отмечена на карте 50-60-х 
гг. 19 в. (ВКЕ). 
   Входит в число мест локали-
зации древнего казацкого во-
лока из Кальмиуса в р. Волчья. 
О происхождении названия 
см.: БАБАКОВА – балка в 
Амвросиевском р-не. 
 
БАБА̀КОВА – балка в Тель-
мановском (Бойковском) рай-
оне 



   Правый приток балки (речки) 
Каменоватой, она же Большая 
Каменка (п.п. Грузского Елан-
чика). Устье против с. Воля. 
Источники фиксации: ВКЕ, 
ГКМО, РККА-1943 и подроб. 
топогр. карта юга России 1999 
г. О происхождении названия 
см.: БАБАКОВА – балка в 
Амвросиевском р-не. 
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БАБА̀КОВСКИЙ – хутор 
Амвросиевского района 
   Отмечен в материалах пере-
писи населения Донецкой губ. 
1923 г. как не обследованный. 
Последующие справочники ад-
министративно - территориаль-
ного деления данное селение с 
таким названием на террито-
рии района не фиксируют. И 
это дает основание предполо-
жить, что так тогда обозначили 
стоящие отдельно от населен-
ного пункта строения, принад-
лежавшие Бабаковым, исполь-
зовавшими их для сезонного 
проживания. По рассказам ста-
рожилов, в прошлом это часто 
практиковалось среди жителей 
с. Благодатного Амвросиевско-
го р-на, которые арендовали зе-
мельные участки вдали от села.  
 
БАБА̀НОВСКИЙ – хутор 
Старобешевского района 
   До 1947 г. включен в черту с. 
Осыково. Отмечен в справоч-
ной литературе 1920-х гг. 
(СНС-26, с. 9; СНС-27, с. 13). 
Основан после Столыпинской 
аграрной реформы 1906 г. по-
мещиком Бабановским, отсюда 
и название. 
 
БАБА̀Х – степной курган в 
Тельмановском районе 

   РККА-1943 – м. Бабах. На 
современных топкартах высота 
242,4 м. Координаты: 
47,544020°        47°32ʹ38ʹʹ –  
37,703159°        37°42ʹ11ʹʹ.   
Находится в верховье б. Чахчи 
(п.п. Дубовки, п.п. Кальмиуса), 
севернее Старогнатовки. По 
словам Отина Е. С., это «От-
апеллятивный ороним: урум. 
БАБАХ «степной сурок, бай-
бак». Вероятнее всего, остаток 
бывшего топонимического иза-
фета Бабах оба «холм, на 
склонах которого много сур-
чин» (оба – урумский геогра-
фический апеллятив со значе-
нием «холм, курган»). Ср. дру-
гие топонимы с лексемой ба-
бах: Бабах тарама, Бабах уя и 
др. В 1963 г. в с. Староигнать-
евка был записан также пол-
ный вариант данного оронима 
с формой прилагательного в 
первой части – Бабахлы оба. С. 
Темир приводит еще один ва-
риант оронима – с формой 
множ. числа географического 
термина: Бабахлы-обалар. 
   Урумский апеллятив имел 
еще переносное значение «ро-
тозей». Им было мотивировано 
прозвище, затем ставшее фа-
милией, Бабах» (ТПГ, с. 27-28). 
 
БАБА́Х - ТАРА́МА – балка в 
Першотравневом (Мангуш-
ском) районе 
   Впадает в Азовское море 
несколько километров запад-
нее с. Урзуф. Гидроним балки, 
согласно Отину Е. С., пред-
ставляет собой «урумский то-
понимический изафет. Его оп-
ределяемая часть – географи-
ческий апеллятив тарама «бал-
ка» – существительное бабах 
«степной сурок», т.е. «сурчина 
балка». В балке обитали сурки, 



на ее склонах было много сур-
чин (холмиков у входа в их 
норы)» (ТПГ, с. 28). 
   Но некоторые жителей окре-
стных сел почему-то переводят 
этот гидроним как «глубокая 
балка», другие – первую его 
часть связывают с прозвищем 
поселившего когда-то в этих 
краях грека.     
БАБА̀Х-ТАРА̀МА – поселок 
Першотравневого (Мангуш-
ского) района 
   Расположен на берегу Азов-
ского моря в 5-ти км. от с. Ур-
зуф Першотравневого р-на. 
Назван так по балке Бабах-
Тарама, близ устья которой 
расположен. В справочнике за 
1924 г. (СНД, с. 72) отмечен 
поселком «Бабах-Тарама (Ас-
траханский)». 
 
БАБА̀ЧЬЯ – балка в Амвроси-
евском районе 
   Правый приток б. Степовой 
(п.п. Сухого Елалчика, п.п. 
Мокрого Еланчика). Устье в 
черте с. Новоивановка, истоки 
на ее околице. Источники фик-
сации: ВКД; ВКЕ; ВТК РИ –
лист 27-17, 1875 и 1878 гг.). На 
этих картах в ее верховье от-
мечен курган Бабачьий. О про-
исхождении названия см.: БА-
БАКОВА – балка в Амвроси-
евском р-не.  
    
БА̀БИН – степной курган в 
Амвросиевском районе 
   ВТК РИ – лист 27-17, 1875 и 
1878 гг. – к. Бабин. На совре-
менных картах высота 188,3 м. 
Координаты:  
47,845363°          47°50ʹ43ʹʹ –  
38,757772°          38°45ʹ28ʹʹ.  
Находится на южной околице 
с. Семеновское. О происхож-

дении названия см.: БАБА – 
курган Амвросиевского р-на. 
 
БАЙРА̀К – жилой массив Ка-
лининского района г. Горловки 
   Его название хранит память о 
существовавшем здесь одного 
из самых старых селений на 
месте Горловки, которое ранее 
фиксировалось как: Государев-
Боерак (ЕГТГ, с. 48), Госуда 
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рев-Буерак (СКШ; КЕР; СКЕР; 
карты Шуберта за 1878 и 1888 
гг. (ВТК РИ – лист 26-16), Го-
сударев-Буярак (КИД) и Госу-
дарев-Байрак (КБУ-1894; КБУ-
1908; СБУ, с. 24; КБУ-1914; 
КБУ-1915).            
   Согласно Феодосию Мака-
ревскому: «Государев Байрак – 
старинная, стародавняя запо-
рожская маетность, в 1770 
году, по распоряжению Бах-
мутской провинциальной кан-
целярии, отдана была под по-
селение иностранному народу 
– православным волохам. Поль-
зуясь всеми выгодами и удоб-
ствами счастливой местности, 
новые поселенцы Государева 
Байрака скоро обзавелись здесь 
отличною экономиею и хоро-
шими хозяйственными усадь-
бами. В 1782 году, при со-
ставлении общей народной 
переписи, в государственной 
воинской слободе, – в Госуда-
ревом Байраке, семейнаго и 
оседлаго народа найдено и в 
списки внесено муж. 305 и 
жен. 335 душ» (МИЕ, с. 725). 
   Вторая часть названия Госу-
дарев Байрак представляет 
собой народный географичес-
кий термин «байрак», который 
в данном случае употреблен в 
значении «овраг поросший ле-



сом». А вот первая его часть – 
«Государев» – ныне легко не-
обьяснима. Согласно легенде 
она появилась в память об од-
ном героическом событии на-
шей древней истории. Краевед 
Горловки А. В. Шевченко в 
свое время писал: «Однажды с 
небольшим отрядом солдат и 
казаков Петр Первый возвра-
щался с Азова в Москву. Путь  
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его пролегал через донецкие 
степи. Стояло жаркое лето, 
солнце обдавало путников 
горячими лучами. Дорога ока-
залась длинной и утомитель-
ной. Выбившись из сил, люди 
и лошади притомились. Но вот 
показалась байрачная дубрава. 
Петр приказал остановиться, 
он решил, что нужно немнож-
ко передохнуть. На холме воз-
ле дуба раскинулся шатер царя, 
а в тени деревьев сидели вои-
ны, и лошади тут же паслись. 
   Вдруг словно из-под земли , 
появились на маленьких юрких 
лошадях татары. Прозвучал 
сигнал боевой тревоги. Казаки 
быстро вскочили на своих ко-
ней, завязалась упорная и жес-
токая битва. Сам государь на 
холме наблюдал за ходом сра-
жения, отдавал необходимые 
приказы и распоряжения. Сол-
даты и казаки самоотвержен-
но дрались с ненавистным вра-
гом. То в одном конце поля, то 
в другом звенели сабли, разда-
вались частые выстрелы казац-
ких пистолей. Схватились бы-
ло татары за палаши, но рус-
ские воины с еще большей 
яростью и удвоенной энергией 
кинулись на них. От мощных 
ударов клинков разбивались на 

головах шлемы, обагрявались 
кровью кольчуги. Падали ло-
шади вместе с всадниками. 
   Вскоре татары не выдержали 
натиска, бросились бежать. 
Долго преследовали их казаки. 
Немногим удалось спастись от 
меткой пули и острой казацкой 
сабли. Царь Петр І отметил му-
жество и доблесть воинов. По-
том отряд во главе с царем 
снялся и отправился в путь. 
   Весть о том, что великий 
государь со своим войском 
побил бусурманов (так называ-
ли татар) разнеслась по донец-
ким селам и городам. В память 
о знаменитом событии назвали 
люди новое поселение Госуда-
ревым Байраком» (ТГ, с. 29-
30). 
   Приведенные выше в легенде 
события не имели, вероятно, 
место в истории Донецкого 
края, а значит могли лечь в 
основу названия «Государев 
Байрак». К тому же данная 
слобода была основана значи-
тельно позже событий, расска-
занных в легенде. Скорее все-
го, первая часть названия «Го-
сударев Байрак» указывала, в 
свое время, на принадлеж-
ность, находившегося возле 
селения лесного массива, бай-
рака государства. 
 
БАЙРА̀К – железнодорожная 
станция 
  Расположена на территории 
Калининского р-на г. Горлов-
ки. Ранее называлась Госуда-
рев Байрак, потому, что воз-
никла близ с. Государев Байрак 
(ныне часть Горловки). 
   В 1994 г. Шевченко А. В. 
писал: «В 1878 году была по-
строена железнодорожная ли-
ния Дебальцево-Никитовка. В 



декабре того же года по ней 
пошли поезда. Железная доро-
га прошла вблизи села  Госу-
дарев Байрак. В 1898 г. управ-
ление Екатерининской желез-
ной дороги построило ветку 
Горловка – Государев Байрак, 
длиной в 7 верст 115 саженей. 
Отныне Горловка получила 
прямой выход к станции Де-
бальцево. На расстоянии 4,5 
версты от станции Государев 
Байрак находится пост Байрак-
ский, названный по имени се-
ла. Именно отсюда начинается 
обходная железнодорожная 
ветка. В справочнике «По Ека-
терининской железной дороге» 
указывается, что «станция Го-
сударев Байрак Бахмутского 
уезда … важный погрузочный 
пункт, ежегодно перерабаты-
вающий около 14 миллионов 
пудов горнозаводских грузов, 
из которых 12,5 миллионов 
пудов нагружают; главным 
отправителем является Госуда-
рево-Байракское Товарищест-
во, отправляющее ежегодно 
около 12 миллионов каменного 
угля и кокса». 
   Таким образом, станция Го-
сударев Байрак довольно зна-
чительная, играла важную роль 
в экономике Донбасса. Сейчас 
станция переименована в Бай-
рак» (ТГ, с. 31-32). 
 
БАЙРАЧО̀К – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Левый приток Крынки (п. 
Миуса). Находится на околице 
с. Великое Мешково. Гидро-
ним балки образован от умень-
шительной формы слова «бай-
рак», которым в прошлом обо-
значали «балки, овраги, зарас-
тающие растительностью» 
(СНТ, с. 65). 

   Здесь следует отметить, что 
характерной особенностью 
многих балок на территории 
Донбасса является наличие по 
их днищу или рядом с ними 
различных по площади участ-
ков лесных и кустарниковых 
насаждений естественного про-
исхождения. Это одно из сви-
детельств прежнего изобилия 
на просторах Донбасса естест-
венных лесов, которые соглас 
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но А. А. Слюсарева (ПД, с. 
125-126) в 18 в. занимали не 
менее 48% его территории. 
 
БАКА̀Й – одно из названий 
речки Сорищи, правой притоки 
Казенного Торца 
   Бытует в обиходе среди жи-
телей г. Славянска и его окре-
стностей, а также употреблено 
во многих краеведческих пуб-
ликациях и газетных статьях. 
Этот гидроним, скорее всего, 
представляет собой апеллятив 
народного географического  
термина бакай, который, со-
гласно В. Далю, означает 
«речной проток в плавнях, в 
камышах». Такого же мнения 
об этимологии этого гидрони-
ма и В. Шабанова. По ее сло-
вам: «Топонім «бакай» на 
півдні України досить поши-
рений. Так називають невелич-
кі протоки, порослі очеретами, 
по балках та ярах. Наш Бакай     
цілком цьому відповідає. На 
сучасних картах його позначе-
но як «Сорищи», а на картах 19 
століття – «Торицы» (похідна 
від назви Торець). Можливо 
помилка картографів перетво-
рила «Торицы» в «Сорищи», а 
річка Бакай згодом неспра-
ведливо стала «брудною річ-



кою». Славянці ж, здається, 
ніколи Бакай не називали й не 
називають «Сорищи». А вода 
ще на початку 20 ст. в Торці та 
навколишніх річках була на-
стільки чистою, що населення 
використовувало її як питну» 
(ПСПЖ, с. 249). 
   Гидроним Бакай возник, ви-
димо, очень давно. Подтвер-
ждением тому, нахождение на 
левом берегу данной реки Ба 
72     БАКА-БАЛА 
 
кайской пустоши, принадле-
жавшей когда-то хутору Бакай 
(Бакайка). О ней сообщает В. 
Шабанова (ПСПЖ, с. 243-244) 
со ссылкой на «Экономично-
географическое описание тер-
ритории Изюмского уезда, про-
веденное Слободско-Украин-
ской губернской комиссией во 
главе с губернским землеме-
ром в 1804 г.» (ГАХО, ф. 24, 
оп. 7, д. 17) и на «Планы дач 
генерального и специального 
межевания. Харьковская губ. 
Изюмский уезд» (РГАДА, ф. 
1354, оп. 568, Алфавит №1, ч. 
1, 1777-1905, с. 4;  ф. 1254, оп. 
568, д. Б-19к), где она фикси-
руется. 
   Шабанова В. Н. также сооб-
щает: «Хутір Бакай на тодіш-
ніх картах не вказаний. Та 
логічно припустити, що був він 
у гирлі річки Бакай. Річка була 
природною межою між 
володіннями  казенними на її 
ліво-му березі та 
поміщицькими на правому. 
Тож слід виділити й поселення, 
що виникли на цих землях. На 
лівому – казенний хутір Бакай, 
на правому – маєтний хутір 
Торецький. Хутір Бакай насе-
ляли казенні селяни, приписані 
до Билбасівської слободи. Во-

ни та казенні селяни, що меш-
кали в Слов’янську й 
навколишніх казенних хуторах 
(Черкаському, Хрестищі), ху-
торах по яру Мазана та Бакай, і 
мали земельні наділи в межах 
Бакайської пустоші. 
   Уперше пустош (5710 деся-
тин) була відмежована 1779 
року, удруге – 1813»  (ПСПЖ, 
с. 244).   
 
БАКАРЮ̀КА – хутор Амвро-
сиевского района 
   До 1936 г. включен в черту с. 
Русско-Орловка. Основан пос-
ле Столыпинской аграрной 
реформы 1906 г. Обозначен так 
по фамилии первопоселенцев. 
Такая фамилия в недалеком 
прошлом была весьма распро-
страненной среди жителей 
Русско-Орловки.   
 
БАКЛАМА̀ШЕВА – речка в 
Волновахском районе  
    Правый приток Мокрой Вол-
новахи (п. Кальмиуса). Н. Т. 
Янко (ТСУ, с. 18) происхожде-
ние названия реки поясняет 
народным географическим тер-
мином «баклуша», который как 
и его синоним «баклуга» и 
«баклуха», в свое время в раз-
ных районах России означал 
«понижение, углубление, во-
доем, озерко, заполняемые ве-
сенними водами, где они неко-
торое время застаиваются, но 
пересыхают к концу лета; 
замкнутая впадина, зарастаю-
щая влаголюбными растения-
ми, лужа» (СНТ, с. 67). 
 
БАЛА̀БИНА – балка в Старо-
бешевском районе 
   Левый приток Грузского 
Еланчика. Находится на око-
лице с. Шевченко. Источники 



фиксации: топогр. карта L-
37(А) 1:100000, Дон. и Рост. 
обл. 1989 г.; подроб. топогр. 
карта юга России 1999 г. На 
карте Миусского округа 1880 г. 
(ГКМО) обозначена без назва-
ния.  
 
БАЛАГА̀Н – село Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на 
 
   На картах 1920-х-1930-х гг. 
значится хут. Новобалаган. 
Ожегов С. И. в своем словаре 
русского языка (СРЯ, с. 26) 
приводит для слова балаган 
два его значения. Это «времен-
ная легкая деревянная по-
стройка для ярмарочной тор-
говли или зрелищ» и «старин-
ное народное театральное зре-
лище с примитивным сценари-
ческим оформлением». Но бы-
ло у него еще одно. «В дорево-
люционном Донбассе балага-
нами назывались принадле-
жавшие заводам длинные ба-
раки, заселенные рабочими и 
служащими» (ПП, с. 27). Счи-
тают, что именно с этим значе-
нием слова «балаган» и связа-
но название села. 
 
БАЛАМУ̀ТКА – балка в Кон-
стантиновском районе 
   Правый приток р. Наумиха 
(п.п. Кривого Торца). Истоки у 
канала Северский Донец-Дон-
басс, устье в с. Белая Гора. По 
данным Отина Е. С. (ГД, с. 
302), в прошлом в разного рода 
источниках фиксировалась как 
Баламутка (1862 г., 1916 г. 
1934 г.), Баломутка (1894 г.), 
Баламутовка (1882 г.), Бало-
мутовка (1873 г.) и Бахмутов-
ка (1894 г.). Ныне в обиходе 
известна как Баламутыха. 

   По мнению Э. М. Мурзаева в 
гидрониме балки и нижеотме-
ченной реки Баламутка, может 
находится народный географи-
ческий термин «баламут», вы-
ступающий в значениях: «чет-
вертичные аллювиальные от-
ложения без закономерности в 
строении, образованные при 
слиянии двух речек, несущих 
различный аллювий. 
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   То же перебугор. Золотоис-
катели в Сибири избегают та-
кое место, стараясь заклады-
вать шурфы ниже или выше 
его. СРНГ («Словарь русских 
народных говоров») отмечают 
в Псковской обл.: баламут – 
«очень глубокое место в реке 
или озере», «омут». От бала-
мутистый – «грязный», «омут-
ный», «перемешанный». Ср. 
укр. баламут – «возмутитель», 
«нарушитель душевного по-
коя»; в рус. – «болтун»; в бе-
лорус. – «обманщик» (СНТ, с. 
68). 
 
БАЛАМУ̀ТКА – речка в Кон-
стантиновском районе 
   Левый приток р. Наумиха 
(п.п. Кривого Торца). Истоки у 
пос. Дружба Дзержинского 
горсовета, устье в черте с. Бе-
лая Гора. По данным Отина Е. 
С. (ГД, с. 302), в прошлом как 
Беломутка отмечена на «Во-
енно-топографической карте 
Харьковской губ..» 1863 г. 
(ВТХ), а Баламутовкой зна-
чится в «Гидрогеологических 
исследованиях..» А. В. Гурова, 
изданных в 1894 г. (ГИПБУ). 
Ныне в обиходе известна как 
Баламутиха.       
 



БА̀ЛОЧНОЕ – поселок Шах-
терского района 
   В пршлом – «свх. Горняк» 
(РККА-1941; РККА-1941-2; 
РККА-1943) и «Поселок вто-
рого отделения совхоза «Гор-
няк №1». (ДО-66, с. 83; ДО-72, 
с. 82; ДО-88, с. 123). Нынеш-
нее название с 1958 г. (ГАДО, 
ф. Р-2794, оп. 2, д. 405, л. 347). 
В нем отражен народный гео-
графический термин «балка».  
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В словаре Даля читаем: «Балка 
(южное) (татарское) дол, доли-
на, раздол, лощина, балчук, 
длинный и широкий природ-
ный овраг … Балкань, м., (мос-
ков.) угорье, придоль, чищоба 
между лесом и нагорьем. Ба-
лочный, относящийся до бал-
ки» (ТСЯ). Мотивировано же 
это название тем, что поселок 
расположен в верховье б. Кан-
тарная (л.п. Стожковой, п.п. 
Крынки). 
 
   БАЛТАМУ́Р – речка в Ста-
робешевском районе 
   Левый приток Сухой Волно-
вахи (л.п. Мокрой Волновахи, 
п.п. Кальмиуса). «Гидроним 
зафиксирован двумя источни-
ками: военно-топографической 
картой бывшей Екатерино-
славской губернии, составлен-
ной в середине прошлого века 
(19 в.) военными топографами 
Генерального штаба и спра-
вочником «Каталог річок 
України». Современное назва-
ние этой балки Солодка. Юж-
нее, недалеко от села Малый 
Янисоль Володарского р-на 
Донецкой области, находится 
курган Балтамур. Вблизи него 
расположена балка с похожим 
названием Балы Тарама «медо-

вая балка». Все три топонима 
относятся к обьектам, находя-
щимся на территории, где про-
живают потомки переселив-
шихся из Крыма в конце 18 в. 
греков, говоривших на урум- 
ских диалектах. 
   Структура топонима Балта-
мур проста: его первая часть – 
бал «мед» или «медовый», вто-
рая – тамыр, тамур «корень», 
«жила». Первичное значение 
лексикализованного словосо-
четания – «медовый корень». 
Как апеллятив это слово не со-
хранилось ни в одном из со-
временных урумских диалек-
тов. Вероятно, так тюркоязыч-
ные приазовские греки называ-
ли лакричник, или солодку, – 
степное растение из семейства 
бобовых с мощной корневой 
системой. Корень солодки при- 
торно-сладкого вкуса, пример-
но в пятдесят раз слаще сахара. 
Она издавна в изобили произ-
растала в приморских песках. 
Гей Плиний Секунд писал о 
«скифской траве», которая 
растет «вокруг Меотиды», что 
она очень сладкая и чрезвы-
чайно полезна против астмы. О 
том, что в степях Восточного 
Ногая, одного из материковых 
владений крымского хана, час-
то встречается солодковый 
корень писал в своей книге 
«Крымское ханство» и немец-
кий историк 18 в. Тунман. 
   Исходной формой гидронима 
был топонимический изафет 
Балтамур Тарама, где тарама – 
местный географический апел-
лятив со значением «балка», а 
компонент балтамур уже вы-
ступал как цельнолексемная 
единица в роли определения 
(т.е. «солодкая балка»). Позд-
нее произошел пропуск терми-



на. Данная ботаническая реа-
лия нашла отражение и в топо-
нимии других территорий. На-
пример, в западном Казахста-
не, вблизи озера Эльтон, во 2-
ой пол. 19 в. был Солодковый 
курган, название которого то-
же было связано с растением 
солодкой» (ПГНД, с. 26-27; 
ТД, с. 13-14). «Однако не все, 
Солодкие (или Сладкие) балки 
и протекающие в них ручьи 
можно связать с солодкой, или 
лакричником, балтамуром. Мо- 
тивировка таких названий мог-
ла быть иной. В «медовых» 
балках могли быть пасеки, рос-
ли цветы-медоносы. Почти все 
«медовые» балки Украины 
принадлежат территории До-
нецкой области. Одна из них 
отмечена в верховье Волчьей, 
л.п. Самары, л.п. Днепра и три 
– в бассейне Крынки, п.п. 
Миуса. В топонимии юго-вос-
точной Украины зафиксирова-
но пять «солодких» балок и 
оврагов: 1) л.п. Янчула, п.п. 
Гайчура, л.п. Волчьей, л.п. Са-
мары (рядом – балка Соленая); 
2) п.п. Соленой, п.п. Волчьей, 
л.п. Самары; 3) л.п. Сухих 
Ялов, л.п. Волчьей, л.п. Сама-
ры; 4) Западного Кальчика, 
правой вершины Кальчика, п.п. 
Кальмиуса; 5) п.п. Скородной, 
л.п. Обитокой, п.п. Деркула, 
л.п. Северского Донца. Воз-
никновение таких названий ча-
ще всего вызвано тем, что в 
русском и украинском языках 
приятную на вкус, пригодную 
для приготовления пищи воду 
издавна называли сладкой или 
солодкой – в отличие от воды 
соленой, минерализованной. В 
середине 17 в. И. С. Пересве-
тов пишет об этом в «Повести 
об основании и взятии Царь-

града»: «И так нача делати 
церкви божия и двор царский и 
оныя дома славные вельмо-
жам… и всем сановникам и 
воды сладкия приводити», т.е. 
строить водопровод для снаб-
жения города хорошей питье-
вой водой. Ср. еще в «Летопи-
си» С. Величка: «…а под тими 
тополями есть вода, зовемая 
солодкая». Такую проточную, 
годную для питья воду русские  
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в 16-17 вв. называли еще жи-
вой и животной водой (от жи-
вот «жизнь»). 
   В. Даль указывает и на дру-
гие значения прилагательного 
сладкий, которые могли при-
сутствовать в семантике рас-
сматренных выше гидронимов 
в период их появления: «прес-
ный» (сладкое молоко); «луч-
ший» (сладкое мясо, филе) и 
«вкусный» (ср. в поговорке: 
Без соли несладко, а без хлеба 
не сытно)» (ТД, с. 14-15). 
    
БА́ННОЕ – озеро  в  г. Свято-
горске 
   Согласно монографии Отина 
Е. С. «Гидронимия Дона» (ГД, 
с. 289) в обиходе известно как 
Банное и Банянка.  
   В 80-х г. 18 в. владельцем 
земли вокруг нынешнего Свя-
тогорска стал генерал-фельд-
маршал Г. А. Потемкин-Тав-
рический (1739-1791 гг.). По 
его указанию близ монастыря 
на одной из меловых гор за 
короткое время крепостными 
мастерами был построен рас-
кошный дворец, а на берегу 
этого озера для именитых гос-
тей были оборудованы купаль-
ни. Такие купальни в то время 
именовались банями. От них и 



пошло название озера и первое 
наименование г. Святогорска. 
   Что интересно, и в России в 
Башкортостане в бассейне р. 
Урал тоже есть озеро Банное, 
известное еще как Яктыкуль. 
По легенде так оно было обо-
значено потому, что Емельян 
Пугачев приказал своему вой-
ску перед боем в нем «банить-
ся», то есть вымится в его ще-
лочной воде. 
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БА̀НТЫШЕВО – железнодо-
рожная станция 
   Находится на территории с. 
Приволье Славянского р-на. 
Построена в 1882 г. Названа по 
фамилии бывших владельцев с. 
Приволье Бантышев, ведущих 
свою родословную от молдав-
ских дворян. Во второй поло-
вине 19 в. они считались одни- 
ми из крупнейших землевла-
дельцев в России. Имели земли 
в Бессарабской, Курской губ., 
но более всего – в Харьковской 
и Екатеринославской губ. 
   Имение Василия Васильеви-
ча Бантыша в Прелестном в 
сер. 19 в. имело репутацию 
одного из самых успешных 
имений не только в Изюмском 
уезде, но и во всей Харьков-
ской губ. В Прелестном до сей 
поры сохраняются двухэтаж-
ный особняк, парк, старинные 
скульптуры и старые дубы, 
посаженные Александром Фе-
доровичем, внуком Василия 
Бантышева, в честь рождения 
четырех его сыновей: Антиоха, 
Ивана, Василия и Федора. 
   Бантыши были достаточно 
передовых на то время взгля-
дов. Благодаря их стараниям в 
окрестностях с. Приволье на 
песчаных почвах был посажен 

сосновый лес, расчищено рус-
ло Сухого Торца, построено 
несколько школ, а также по их 
настоянию по здешней болоти-
стой местности проложена же-
лезная дорога и построена 
станция, которую в знак благо-
дарности назвали в их честь. 
 
БАРА̀НОВКА – село Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона 
   Основано в 1889 г. немцами 
из бердянских колоний. В  
прошлом фиксировалось как 
Барановка (НРЭС; КБУ-1894; 
КБУ-1908; КБУ-1914; КБУ-
1915; РККА-1941; РККА-1941-
2; РККА-1943), Барановка (Ро-
зы Люксембург) (карта Арт. 
окр. 1928 г.) и Розы Люксем-
бург (НРЭС). 
 
БАРБА̀СОВО – хутор Тель-
мановского (Бойковского) ра-
йона 
   До 1966 г. исключен из учет-
ных данных административно-
территориального деления. Ос-
нован в 1890 г. немцами. В 
энциклопедическом словаре 
«Немцы России» отмечен как 
Барбасовка (НРЭС), а на топо-
графических картах 1940-х гг. 
– Барбасов (РККА-1941; РККА-
1943). 
   Название хутора предсталяет 
собой переход гидронима в 
ойконим. Находился он на б. 
Барбасова (л.п. Кальмиуса). 
Южнее этой балки на карте 
1875 г.(ВТК РИ – лист 28-16) 
отмечен курган Барбасов.   
 
БАТМА̀НКА, БАТМА̀НОВ-
КА – речка на территории 
Горловского горсовета и Яси-
новатского района 



   Правый приток Кривого 
Торца. На карте Шуберта вто-
рой половины 19 в. ее истоки 
находятся близ кургана Моги-
ла-Острая, а согласно нынеш-
ним картам у пос. Михайловка 
Горловского горсовета. В Кри-
вой Торец впадает в черте с. 
Троицкое Ясиноватского р-на. 
   Есть предположение, что на-
звание реки происходит от 
тюркского «бабат» «батан» – 
речка, текущая среди болот и 
низин (МРГ, с. 20). Но также 
не исключена возможность 
присутствия в гидрониме реки 
сербохорватского слова «бат-
лак» – болотце в измененной 
форме. На это наталкивает 
следующее. В 1753-1755 гг. 
восточнее Бахмута (ныне Ар-
темовск), по Северскому Дон-
цу и Лугани, были размещены 
два наемных полка сформиро-
ванных в основном, из сербов, 
молдаван и венгров, перешед-
ших в подданство России. Чуть 
позже, в конце 1770-х гг., Бах-
мутская уездная канцелярия 
часть молдаван поселила сов-
сем рядом из этой речкой на 
территории современной Гор-
ловки и в нынешние поселки 
Землянки и Корсунь. С ними, 
возможно, переселились и 
представители сербохорватов, 
которые и могли окрестить эту 
речку болотистой, за ее влаж-
ные болотистые берега. 
 
БАТМА̀НОВКА, БАТМА̀Н – 
ставок на территории г. Гор-
ловки 
   «Отантропонимный лимно-
ним. Ср. фамилии Батман, 
Батманов» (ПИВД, с. 79). Воз-
можна также какая-то связь с 
Батманка, Батмановка – речка 

на территории Горловского 
горсовета 
 
БАХМУ̀Т, БАХМУ́ТКА – 
речка, правый приток Север-
ского Донца 
   Истоки реки находятся в г. 
Горловка в заболоченной ме-
стности вблизи ж.д. станции 
Трудовая. А вот в «Гидрологи-
ческом исследовании Павло-
градского и Бахмутского уез-
дов…», опубликованном в 
1893 г. А. В. Гурьевым сооб 
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щается, что «р. Бахмут начина-
ется 2 балками с сильными, 
хотя и запущенными родни-
ками; одна западная называет-
ся у местных жителей б. Кали-
новой, а восточная – б. Дедон-
ковой» (с. 126). 
   Бахмут протекает по терри-
тории Артемовского р-на. В 
Северский Донец впадает воз-
ле с. Дроновка. 
   О происхождении его назва-
ния высказано ряд предполо-
жений. Существует даже ле-
генда, рассказывающая о том, 
как дочь половецкого хана 
Бахмата «безоглядно полюбила 
местного пастуха. Но отец вос-
противился этой любви, послал 
бедного пастуха со своей дру-
жиной завоевывать тот мир, о 
ладе и покое которого не од-
нажды пел пастух. 
   В одной из стычек пастух 
погиб. И тогда дочь Бахмута 
прокляла отца, пославшего ее 
суженого на верную гибель, а 
сама бросилась в бездонный 
яр, заросший до темени лесом. 
Бахмут-хан так и не отыскал 
ее. 
   Прошло некоторое время 
после разыгравшейся здесь 



трагедии, и в том яру проклю-
нулся солеродный родник – 
вода в нем была соленой от 
слез дочери хана, которая и 
там в подземелье, неутешно 
оплакивала своего любимого 
горькими, солеными слезами. 
   Оттого-то прозвали-де наро-
дившуюся речушку Бахмут-
кою..» (ДД, с. 203). 
   Есть также предположение, 
что название реки возникло 
якобы от имени последнего 
хана Золотой Орды Ахмета,  
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улусы которого во второй пол. 
15 в. находились на Северском 
Донце, ближе к устью. 
   Связывают название реки и с 
хазарами. В Дадашова О. С. и 
Татаринова С. И. читаем: «В 
древности долина Бахмута бы-
ла богата травостоями, плавне-
выми камышами, родниками, 
лесами байрачно-буерачного 
типа. Это было идеальное  
место для летних кочевий пле-
мен, входивших в состав Ха-
зарского каганата. Об этом 
свидетельствуют многочислен-
ные остатки кочевий в районе 
г. Северск, сел Звановка, Крас-
ное, Опытное, Отрадовка, По-
кровское, Пилипчатино, Арте-
мовское, Медная Руда, где 
найдены обломки красноглин-
ных амфор, кухонной посуды, 
железные детали от котлов и 
упряжи. Кочевников, по мне-
нию В. К. Михеева, могли при-
влекать в долину Бахмут раз-
рабатывавшиеся еще с 15 в. до 
н.э. залежи медных руд, огне-
упорные глины, болотная же-
лезная руда, свинцово-цинко-
вые и сурьмяно-мышьяковые 
руды Никитовского района. 

   Правомерной является по-
становка вопроса о происхож-
дении названия «Бахмут». 
   Во времена князя Владимира 
Святославовича, крестившего 
Русь, хазаров называли «бах-
метами». 
   Название «Бахмут», вне со-
мнения, имеет тюркские корни. 
На древнедагестанском – ку-
мыкском (аланском) языке 
переводится как «сад в доли-
не», «цветущая долина» (О. С. 
Дадашов, С. И. Татаринов. 
Бахмутский край и Хазарский 
каганат, 7-9 вв. Артемовск, 
2009).    
   Весьма интересное этимоло-
гическое толкование гидрони-
ма Бахмут выдвинуто в 1984 г. 
Гамкрелидзе Т. В. и Ивановым 
В. В. (ИЯИ), поддержанное в 
2007 г. Рассохой И. Н. По их 
мнению, слово Бахмут образо-
вано от индоевропейского 
«b(h)ahk’o – бук; корневая 
морфа –m-основообразующий 
суффикс. Так что первоначаль- 
ное звучание могло быть 
b(h)ahk’o-m-et – «Буковая». 
Сравним: в Украине есть две 
реки Бук, две реки Буковина и 
река Буки. А также: Бахмач, п. 
Борзны, п. Дочи, п. Девицы, л. 
Лоша, л. Десны, л. Днепра. То 
же, что и Бахмут» (УПИ). 
   Связывают название реки и 
«с тюркским словом бахмат – 
низкорослая степная лошадь, 
проникшим и в говоры русско-
го языка, которое (возможно, 
не без влияния татарского лич-
ного имени Махмут) изменяет-
ся затем в Бахмут. Оно вначале 
выступало в роли определения 
по отношению к слову су «во-
да, река», которое позже утра-
тилось. Это одна из особенно-
стей тюркских языков: сущест-



вительное, стоящее перед дру-
гим существительным, обозна-
чает не предмет, а признак, 
свойство следующего слова. 
Итак, из Бахмат (Бахмут) су со 
временем получает Бахмут. 
Данная гипотеза подкрепляет-
ся наличием в этой же местно-
сти левого притока Донца, 
носящего имя Жеребец, устье 
которого находится в непо-
средственной близости от 
устья Бахмута, а также редкий 
вариант названия – Бахматка, 
записанный в 1970 г. в селе 
Васюковка Артемовского ра-
йона студентами Донецкого 
университета. В таком случае 
Бахмут можно толковать как 
речку, на берегах которой в 
старину паслись стада степных 
лошадей – бахматов. Сравните 
старинные варианты названия 
Ковсуг – Койсу, Койсуг, Кой-
сюг, Койсюга (нынешнее Ков-
суг) левого притока Евсуга, 
левого притока Северского 
Донца в Луганской области, 
состоящее из двух четко раз-
личимых частей кой «овца» и 
суг «речка», т.е. буквально 
«овечья вода». Речка Койсу 
есть и в Крыму в Бахчиса-
райском районе. 
   Однако не менее вероятно и 
другое обьяснение, что в осно-
ве названия речки лежит тюрк-
ское личное имя Махмут, из-
менившееся в славянской речи 
в Бахмут, Махмут, Махмет, 
Муххамед, Магомет и т.д. – это 
все изменения одного имени и 
Мухаммад, широко проникшее 
в именник различных тюрк-
ских народов. В Псковской 3-й 
летописи  под 1477 г. помеще-
но известие о походе «на вели-
кого князя Ивана Васильевича 
и на его брата и на всю силу 

русскую» ордынского царя 
Махмута, а еще раньше, под 
1446-м годом, рассказывается 
о походе великого князя мос-
ковского Василия Васильевича 
на другого ордынского хана – 
«окаянного царя Махмета», 
имя которого в тексте Архив-
ского 2-го списка этой летопи-
си еще сохраняет свою перво-
начальную форму Махмет. Из-
менение личного имени Ма-
хмут в Бахмут могло быть вы-
звано разподоблением двух 
одинаковых звуков – конечно 
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го и среднего м (Так же, как и 
в слове мусульман, превра-
тившегося в басурман). Это 
имя сохранилось и в современ-
ной фамилии Бахмутов. 
   Если это так, то гидроним 
Бахмут возникает из словосо-
четания Бахмут су, т.е. Бахму-
това речка, вода. Таково же 
происхождения название речки 
Айдар, левого притока Север-
ского Донца в Луганской об-
ласти, соотносимое с тюрк-
ским личным именем Айдар 
(сначала Айдар су, позже Ай-
дар). На связь названия реки 
скаким-то конкретным лицом 
(возможно, кочевником-тюр-
ком) косвенно указывает и 
разновидность гидронима в 
форме притяжательного прила-
гательного, возникающая в ря-
де документов 2-й половины 
16-17 вв. – Бахмутова, на осно- 
ве которого позднее возникает 
и вариант названия Бахмутов-
ка, известный еще в 30-е годы 
прошлого столетия. В наши 
дни речку чаще называют Бах-
муткой (различение названий 
города – Бахмут и реки – Бах-
мутка) и очень редко – Артё-



мовкой (по названию города, 
через который она протекает). 
   Как видите, однозначно отве-
тить на вопрос о происхожде-
нии топонима Бахмут мы не 
можем. 
   Интересно, что с названием 
Бахмут связаны по своему 
происхождению несколько 
слов в русском и украинском 
языках. Бахмутом в донских 
говорах именовался холодный 
северо-западный ветер, со сто-
роны уездного города Бахму-
та. Показательно, что по тако 
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му же признаку получили свои 
имена и ветры Байкало-Бар-
гузии, Колтук и Сарма (дуют 
со стороны Баргузинского за-
лива, залива Култук и речки 
Сармы). Бахмуткой называли в 
старину соль, добывавшуюся в 
здешних соляных копях (в от-
личие от крымки, привозимой 
чумаками из Крыма)  Индика-
торная шахтерская лампа тоже 
называлась бахмуткой. Нако-
нец, топоним Бахмут в своем 
неизменном виде (без суффик-
сов –ов и –ский) отразился в 
прозвищах, а затем и фамилии 
людей, которые или предки 
которых каким-то образом бы-
ли связаны с Бахмутом. Это 
украинские фамилии Бахмут 
(встречается и среди жителей 
Донецка), Бахмет и т.д. (в по-
следних двух запечатлелись 
различные звуковые формы 
топонима)» (ТД, с. 15-17). 
   Есть также версия об иран-
ских корнях гидронима Бах-
мут, который, по сло- 
вам В. В. Лучика, «поширений 
у Сх. Україні і невиявляе звяз-
ку із слов’янськими та тюрк-
скими топонімами. Назва, оче-

видно, іранського походження, 
закріпилася в бас. Дону через 
тюркське посередництво. У її 
основі перське pehn «широкий, 
великий», що в слов’янському 
мовленні зазнало чергування 
губ. -p-/-b-, -n-/-m-, та індоєв-
ропейське  ued -/- uet, ud-/-ut – 
вода» (ЕСТУ, с. 36). 
 
БАХМУ̀ТКА – речка в Донец-
ке 
   Она же Скоморошина. Пра-
вый приток Кальмиуса. По 
данным Отина Е. С. название 
Бахмутка  распространялось 
лишь на часть русла р. Скомо-
рошина ниже третьего город-
ского пруда, южнее парка им. 
Щербакова (КРП-11, с. 49). 
   Истоки речки находятся за-
паднее южной проходной за-
вода «Точмаш». Впадает она в 
Кальмиус на территории До-
нецкого металлургического за-
вода. Имеет левый приток ру-
чей Тихий, берущий начало 
недалеко от железнодорожного 
вокзала. В 30-е гг. 20 в. в русле 
реки сооружен каскад искусст-
венных водоемов для обеспе-
чения города технической во-
дой. 
   Появление такого названия у 
балки донецкий краевед Дмит-
рий Марченко связывает из 
следующим. В этих местах в 
первой половине 19 в. было 
несколько копанок по добыче 
угля, который шел в подав-
ляющем большинстве своем на 
соляные варницы Бахмута. Со-
ответственно копи в просторе-
чии были прозваны Бахмут-
скими, а балка возле них Бах-
мутской. 
 
БАХМУ̀ТОВКА – село Гор-
ловского горсовета 



   До 1966 г. включено в черту 
пгт Зайцево. В прошлом фик-
сировалось: хут.Бахмучка (кар-
та Арт. окр. 1928 г.) и хут. 
Бахмутка (НПД, с. 45; СНА). 
Название от места расположе-
ния на р. Бахмутка.  
 
БАХМУ̀ТСКОЕ – село Арте-
мовского (Бахмутского) района 
   Возникло в сер. 1970-х гг. 
как поселок колхоза «Заря ком-
мунизма». Названо было так 
согласно УПУ от 9 февраля 
1978 г., в котором записано: 
«присвоить новому населен-
ному пункту колхоза «Заря 
коммунизма» Артемовского 
района    наименование – село 
Бахмутское» (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 3883, л. 149).       
 
БАХЧЕВИ́К – поселок Тель-
мановского (Бойковского) ра-
йона 
   Назван так по совхозу «Бах-
чевик»,    отделение    которого  
было организовано здесь в 
1933 г. До 1958 г. назывался 
«Поселок второго отделения 
совхоза «Бахчевик».  
   Ведущей отраслью данного 
сельхозпредприятия в свое вре-
мя было семеноводство овощ-
ных и бахчевых культур. Это и 
обусловило поселку такое на-
звание. 
 
БЕ́ЕВА-МОГИЛА – степной 
курган на территории Горлов-
ского горсовета  
   Источник фиксации: ВТК РИ 
– лист 26-16, 1878-1888 гг. На 
современных картах высота 
239,9 м. Координаты:  
48,213962°        48°12ʹ50ʹʹ –  
37,953837°        37°57ʹ14ʹʹ.  
   Находится на околице пгт 
Пантелеймоновка с правой сто-

роны дороги Горловка – До-
нецк. В настоящее время вар-
варски уничтожен выбором 
грунта и песка для строитель-
ных работ. Среди местного 
населения носит название «Бе-
евская гора». 
   В 1990 г. на вершине этого 
кургана сотрудниками Донец-
кого областного краеведческо-
го музея, в результате археоло-
гических раскопок, было обна-
ружено три погребения. Воз-
раст их – более трех с полови-
ной тысяч лет, и принадлежат  
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они племенам так называемой 
срубной культуры. Племена 
эти были потомками племен 
ямной культуры, т.е. индоев-
ропейцами, ариями. 
   Ученые полагают, что жизнь 
именно этих племен, их обы-
чаи и традиции запечатлены в 
древнем индийском эпосе 
«Ригвета», который был запи-
сан в Индии в сер. 2 тыс. до 
н.э., когда древние арии при-
шли туда с Приазовья. А скла-
дывался данный эпос еще в 
период единства этих племен 
на территории Северного При-
черноморья и Приазовья в 4-3 
тыс. до н.э. 
   Есть предположение, что 
срубники имели зачатки госу-
дарства, умели строить дома из 
камня и глины, разводили скот, 
обрабатывали землю мотыгами 
и сеяли засухоустойчивое про-
со. Знакомы они были и с ме-
таллургией. Недалеко от Арте-
мовска найдены древние раз-
работки медной руды и остат-
ки литейного производства тех 
времен – шлаки, древесный и 
каменный уголь, литейные   
формы (БМ). 



   О захоронениях на Беевой-
Могиле люди, вероятно, знали 
давно. Только этим можно 
обьяснить возникновение тако-
го названия у кургана. Оно, 
скорее всего, происходит от 
тюркского слова «бай» или 
«бей» – вождь. Люди, зная об 
этом погребении и о том, что в 
курганах в седую старину хо-
ронили только знатных людей, 
но не зная времени погребения 
и кто там захоронен, и, стре-
мясь понять значение назва-
ния, создали со временем ле 
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генды. Одна из них рассказы-
вает, что «…до поселения на-
ших предков в степях на этом 
кургане жили разбойники во 
главе с предводителем Беем. 
Они грабили чумаков, путеше-
ственников, нападали на куп-
цов, послов, гонцов. Пленни-
ков жестокий Бей заставлял 
рыть в песчанике подземные 
ходы, а затем обессиленную 
жертву отпускали в степь, 
зная, что та станет добычей 
хищников. Но одному смель-
чаку удалось перехитрить раз-
бойников, притворившись ос-
лабленным. Его отпустили в 
степь на верную смерть. Но он 
сумел добраться до поселений 
и рассказать о злодеяниях Бея 
в степях. 
   Пришли ратные люди и раз-
громили разбойников, а их 
главаря убили и зарыли на 
кургане. С тех пор это место в 
народе стали называть Беевой-
Могилой» (СКТ). 
   Вторая легенда, найденная в 
Интернете, рассказывает о том, 
что в бескрайних Донецких 
степях испокон веков кочевали 
различные орды кочевников, 

которые часто воевали между 
собой. Одна из таких стычек 
произошла и в окрестностях 
нынешней Горловки. «Бой был 
горячим и коротким. Чужаки, 
не выдержав натиска, отошли к 
балке и скрылись в густом, 
высоком кустарнике. Можно 
было праздновать победу. 
   Но когда вождь, высокий 
тридцатилетний мужчина, в 
порыве ликования и благодар-
ности вскинул руки к Велико-
му Светилу – вражеская стрела 
пропела свою погребальную 
песню. Она вонзилась ему 
прямо в глаз, и он упал замерт-
во. 
   Крики отчаяния вырвались у 
людей. Вмиг были прочесаны 
заросли, предательски спря-
тавшие чужаков. Пленных не 
брали – всех добивали на мес-
те, но радости это уже не при-
несло. 
   Великое Светило отверну-
лось от людей степи, забрав у 
них молодого и сильного вож-
дя. 
   Его похоронили с большими 
почестями на близлежащем 
холме, насыпав на могиле во-
ждя, то есть бая или бея, ог-
ромный холм. Так безыменный 
курган стал Беевой-Могилой. 
    
БЕЗДО́ННОЕ – озеро близ г. 
Святогорска 
   Расположено среди живо-
писной местности у дубовой 
рощи. Именно здесь произрас-
тает 600-летний дуб-патриарх с 
диаметром ствола более 2 м. 
Несмотря на то, что озеро в 
диаметре около 100 м, но его 
глубина в недалеком прошлом 
достигала более 20 м. Это и 
обусловило ему такое назва-
ние. 



   К сожалению, ныне это озеро 
оправдывает свое название с 
большой натяжкой. Не славит-
ся оно теперь и хорошими вку-
совыми качествами своей во-
ды, которую, как гласит на-
родное преданье, монахи Свя-
тогоровского монастыря про-
давали в былые времена как 
святую. 
   С этим озером связаны и 
другие легенды. Одна из них 
рассказывает о том, как в нем 
когда-то утонула золотая каре-
та Екатерины Второй, а во-
второй сообщается об предис-
тории появления за озером 
такого названия. «Лет двести, а 
может и более, назад жила в 
этом селении цыганка Аза. Все 
любили ее за красоту, за весе-
лый нрав. Пела плясала Аза от 
души и своим весельем зажи-
гала других. Как-то встретила 
она красна молодца. Звали его 
Иваном. Полюбили они друг 
друга, стали жить вместе. Че-
рез некоторое время родился у 
них сын, но Ивану так и не 
удалось его увидить. Жили они 
бедно, и поэтому он отправил-
ся на заработки. А Аза в честь 
своего любимого мужа назвала 
сына тоже Иваном, Ванюшкой. 
   Шло время, подрастал Иван-
младший, так и не видел он 
отца. Недалеко от них было 
озеро. Люди считали его свя-
тым. Со всеми горестями и ра- 
достями приходила Аза к нему. 
Не один час просиживала у 
озера. И однажды озеро в ответ 
на мольбы уже немолодой, но 
все еще красивой женщины 
сказало: «Верну твоего Ивана 
взамен на красоту твою, на 
самое дорогое, что у тебя 
есть». 

   Аза согласилась, не раздумы-
вая, отдала свои черные длин-
ные волосы, большие карые 
глаза, но взамен не получила 
обещанного. Обмануло ее озе-
ро. Поэтому и назвали его Без-
донным, за то, что слишком 
дорогую цену запросило озеро 
у бедной несчастной женщи-
ны» (ЛОЗ, с. 33).     
 
БЕЗЗАБО̀ТОВКА – колония 
Александровского района 
   Включена в черту с. Высоко-
полье Александровского р-на.  
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Последним источником ее 
фиксации, как отдельно суще-
ствовавшего населенного  
пункта является справочник 
«Населенные пункты Донец-
кой области» за 1936 г. (НПД, 
с. 16). Появилась в 1888 г., 
когда здесь обосновались 22 
немецкие семьи из Причерно-
морья (НРЭС). Фиксировалась 
еще как Губенфельд. Названа 
Беззаботовкой, скорее всего, 
по близрасположенному с. Вы-
сокополье, которое в прошлом 
тоже обозначалось так. 
 
БЕЗЗАБО̀ТОВКА – село 
Александровского района 
   Согласно краеведческой ли-
тературе, возникло оно в пер-
вой половине 19 в. Его основа-
телем считается лейтенант 
флота Ираклий Алексеевич 
Левшин, который им обустро-
ен на месте скотоводческого 
хутора, благодаря переселен-
цам из Орловской губ. В про-
шлом Беззаботовка (Шкорупи-
на) (ВТК РИ – лист 25-15) и 
Шкорупино (СНД, с. 2). В его 
черту в 1958 г. включено с. 



Новобеззаботовка (ГАРО, ф. Р-
2794, оп. 2, д. 405, л. 342). В 
ойкониме села отражена поло-
жительно окрашенная лексема 
беззаботный («ни о чем не 
заботящийся, легкомыслен-
ный», «свободный от забот») 
(СРЯ, с. 32), актуализация ко-
торой в ойконимии Донетчи-
ны приходится к началу 20 в. 
(ЛТГ, с. 32).   
 
БЕЗЫ́МЕННАЯ – коса в 
Азовском море между г. Ново-
азовском и с. Безыменным 
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   Скорее всего, ее название 
отражает гидроним речки (бал-
ки) Безыменной, к востоку от 
которой коса расположена. К 
такому предположению приво-
дит то, что самым ранним ис-
точником фиксации гидронима 
речки (балки) является карта 
Азовского моря (КАМ), со-
ставленная в 1739 г., а  назва-
ния косы – два документа за 
1745 г. (ИИК). 
 
БЕЗЫ́МЕННАЯ – речка (бал-
ка) в Новоазовском районе  
   Впадает в Азовское море. В 
прошлом фиксировалась как 
Безымянная, Безыменная, Бе-
зымянна, Большая Безыменная 
и Большая Безыменна (КРП-12, 
стр. 12). Гидронимы такой 
формы «утворено шляхом оні-
мізації форми жіночого роду 
субстативного прикметника 
безіменний «який не має імені, 
назви, ніяк не названий» (СУМ 
(2), с. 130). Вони продуктивні в 
мікротопоніміі і відбивають ха-
рактерні для місцевого мов-
лення явище, коли регулярна 
вказівка на відсутність власної  

назви у маловідомого геогра-
фічного об’єкта у формах 
безіменна, безім’яна тощо 
спричинилася до їх поступово-
го переходу в повноцінний 
онім» (ЕСТУ, с. 37).    
   Но здесь не исключена также 
возможность образования гид-
ронима этой реки от тюркских 
слов «без амынь» – степная 
речка. Так обьясняет этимоло-
гию названия речки Безымен-
ная в Волгоградской обл. крае-
вед Митраков В. К.     
 
 
БЕЗЫ̀МЕННАЯ – балка в 
Амвросиевском районе  
   Левый приток Мокрого Елан-
чика. Расположилась на око-
лице пос. Харьковское Лиси-
чьенского сельсовета. Так она 
именовалась жителями окрест-
ных поселений, а на старых 
картах (ВКД, ВКЕ, ГКМО), в 
отличие от ее ответвлений – 
балок Горькой, Дащиной и 
Кибиной, никак не подписана. 
Это свидетельство тому, что 
данный гидроним является 
примером перехода апеллятива 
в имя собственное. 
   Существует интересная де-
таль. На подробной топогра-
фической карте юга России 
1999 г. эта балка фиксируется с 
вышеотмеченной б. Горькой 
как правый приток б. Песчаной 
(о ней см. отдельно), балкой 
Плахутдина, которая образует-
ся от слияния балок Кибина и 
Дубина.             
 
БЕЗЫ́МЕННОЕ – село Ново-
азовского района 
   По местной легенде такое 
необычное название селу дал 
ни кто нибудь, а сам А. С. 
Пушкин, который, пребывая в 



южной ссылке, проезжал од-
нажды по побережью Азовско-
го моря. Посетив очередное 
селение, он поинтересовался у 
местных жителей про его на-
именование. Те ответили, что у 
села нет имени. Пушкин ус-
лышанным был удивлен и пос-
ле короткого раздумья пред-
ложил назвать его Безымен-
ным. 
   К большому сожалению дан-
ный факт исторически не под-
тверждается. На лицо стремле-
ние жителей села любым путем 
попасть на страницы биогра-
фии великого русского поэта. 
   В действительности же село 
названо по речке Безыменной, 
в устье которой находится. На 
карте Шуберта за 1875 г. (ВТК 
РИ – лист 29-16) на его месте 
обозначено: «Казач. стан Бе-
зымен. Косы» и «Коса Безы-
менная». Кроме этого в прош-
лом на картографической про-
дукции и других источниках 
его фиксировали как: Безем-
мянной (КИД; СКЕР), Безы-
менской (ГКМО), Безыменный 
(СОД-5, с. 84), Безыменная 
(ВКЕ) и Безыменовка (РККА-
1941; РККА-1943). 
   О его возникновении И. Су-
лин в 1905 г. писал следующее: 
«Основателями хутора счита-
ются казаки Золотьковы и 
Митьковы. На карте 1820 г. 
место хутора обозначено, хотя, 
вероятно, оно было заселено 
далеко раньше этого времени. 
В состав Безыменного хутора 
вошел и хутор есаула Филиппа 
Петровича Тарасова, который в 
1816 году принадлежал казаку 
Старочер касской  станицы 
Алексею Кирилловичу Сели-
верстову и был заселен отцом 
его по определению войсково-

го гражданского правитель-
ства, состоявшемуся 26 января 
1799 г. Тарасову же продан за 
2000 рублей» (СОД-5, с. 84).    
 
БЕЗЫМЯ̀ННОЕ – поселок 
Константиновского района 
    Такое название поселок по-
лучил согласно решения Ста-
линского облисполкома от 30 
мая 1958 г., где записано: 
«Присвоить … поселку желез-
нодорожной станции Веролю-
бовка (наименование) … посе-
лок Безымянное» (ГАДО, ф. Р- 
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2494, оп. 2, д. 405, л. 348). Оно 
представляет собой переход 
апеллятива (общего названия) 
в имя собственное. 
 
БЀЛАЯ – балка в Амвросиев-
ском районе 
   Правый приток Крынки (п.п. 
Миуса). Истоки неподалеку от 
пгт Новоамвросиевское, устье 
– к востоку от дороги Благо-
датное – Амвросиевка. Отме-
чена на ряде картографичес-
кой продукции прошлого 
(ВКД; ВКЕ; ВТК РИ – лист 27-
17, 1875 и 1878 гг.). На послед-
них картах рядом из устьем 
данной балки помещен хут. 
Четвериков. Ныне он отсутст-
вует. Возле его предполагаемо-
го местонахождения сейчас 
находится водокачка Новоам-
вросиевского цемзавода. 
   В названии балки отражен 
цвет меловых отложений, в 
толще которых она образова-
лась.  
 
БЀЛАЯ ГОРА – село Кон-
стантиновского района 
   Основано в 1900 г. По мне-
нию краеведов, его первопосе-



ленцами была многодетная 
семья Слыщенко. Так обозна-
чено село потому, что рядом с 
ним в урочище Редкодуб рас-
положена большая меловая 
гора. 
 
БЕ́ЛАЯ КА́МЕНКА – село 
Тельмановского (Бойковского) 
района 
   Е. С. Отин (ТПГ, с. 35) счи-
тает, что «…его современное 
название – семантическая 
калька с исконно урумского 
ойконима  ак  таш  (ах таш)  –  
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«белый камень». Рядом нахо-
дится и балка Каменная – пра-
вый приток Кальмиуса», она 
же Ташлы Тарама (90-е гг. 19 
в.) – «каменная балка». 
   Благодаря контактному пере-
носу топонима, в послевоен-
ные годы урумское название 
селения испытало трансоними-
зацию – стало названием мест-
ного коллективного хозяйства 
«Ах Таш», которое впоследст-
вии, в результате укрупнения, 
получило другое название – 
«Авангард» и «Первое мая». 
 
БЕЛАЯ КРИНИЦА – урочи-
ще Тельмановского (Бойков-
ского) района 
   Источники фиксации: топогр. 
карта L-37(А) 1:100000, Дон. и 
Рост. обл. 1989 г.; подроб. то-
погр. карта юга России 1999 г. 
Расположено у с. Калинино на 
правом берегу р. Харцызской 
(п.п. Грузского Еланчика) не-
далеко от впадения в нее б. Би- 
рючья. На его месте находи-
лось с. Белая Криница, которое 
согласно РДО от 12 июня 1985 
г. исключено из учетных дан-
ных административно-террито-

риального деления в связи с 
переселением его жителей 
(ГАДО, ф, Р-2794, оп. 2, д. 
5342, л. 46, 47), отсюда и на-
звание. 
   Старожилы окрестных селе-
ний рассказывали, что б. Би-
рючью, у которой находилось 
данное село в обиходе имено-
вали Белая Криница. Это и 
обусловило, видимо, закрепле-
ние за ним такого названия. 
Одним из самых ранних ис-
точников фиксации этого села 
является справочник за 1915 г., 
где оно отмечено хутором Бе-
лая Криница (АСНМ-ОВД, с. 
69). 
   На топографической карте 
1943 г. на правом берегу р. 
Харцызской отмечено с. Белая 
Криница, а на правом – «клх. 
Привет». 
 
БЕ́ЛЕНЬКАЯ – речка в Кон-
стантиновском р-не, прав. пр. 
Казенного Торца. 
   В КРУ значится Беленькая-1. 
Протекает она по местности, 
богатой меловыми отложения-
ми, которые под воздействием 
воды все время разрушаются и  
окрашивают  воду  в  белый 
цвет, отсюда и название.  
 
БЕ́ЛЕНЬКАЯ – речка в Сла-
вянском районе 
   Правый приток Казенного 
Торца. В каталоге рек Украины 
значится Беленькой 1 (КРУ, с. 
147). Протекает она по местно-
сти, богатой меловыми отло-
жениями, которые под воздей-
ствием ее вод все время раз-
рушаются, что приводит к ок-
раске данного водотока в бе-
лый цвет. Отсюда и название. 
    Ранее, согласно Отину Е. С. 
(ГД, с. 303) в разного рода 



источниках фиксировалась как 
Беленькая (1853 г., 1863 г., 
1934 г.), Беленкая (1782 г.), 
Белинкая (1769 г.), Белянская 
(1885 г.), Белинская (1760 г.), 
Беланка (1778 г.), Белянька 
(1924 г.), Белинка (1781 г.), 
Белая, Верхняя Белая (20-е 
гг.19 в.; 1854 г.), Бол. Белин-
ская (1775 г.) и Бо(льшая) Бе-
линкая (1778 г.).   
 
БЀЛЕНЬКАЯ – речка в Кон-
стантиновском районе 
 
   Правый приток Казенного 
Торца. В каталоге рек Украины 
значится Беленькой 2 (КРУ, с. 
147). По данным на 1970-е гг. в 
обиходе значилась Второй 
Беленькой и Абазовкой. Оти-
ным Е. С. выявлены и другие 
варианты ее названий. Его 
монография  «Гидронимия До-
на» (ГД, с. 307) явствует, что в 
прошлом речку в разного рода 
источниках фиксировали как 
Беленькая (1863 г., 1882 г., 
1934 г.), Белинькая (1869 г.), 
Беленька; приток Беленький 
(1869 г.), Беленская (1850 г.), 
Нижняя Беленькая (1782 г.), 
Нижняя Белинькая (20-е гг. 19 
в.), Нижняя Белая (20-е гг. 19 
в.), Ма(лая) Белинкая (1778 г.), 
М. Белинка (1778 г.), Дална 
Белинка (1769 г.) и Дальна Бе-
линка (1760 г.). 
   Меловые отложения в ее 
долине обусловили появление 
за ней гидронима Беленькая и 
его вариантов а вот Абазовкой 
речка была названа по селению 
Абазовка, существовавшем в 
свое время на ее берегах (о нем 
см. отдельно).    
 
БЀЛЕНЬКИЙ – хутор Арте-
мовского (Бахмутского) района 

   До 1966 г. включен в черту 
пос. Владимировка (ДО-66). 
Донецкий краевед Валерий 
Степкин в Интернете размес-
тил свою работу «Дворяне 
Родзянко в Донбассе». В ней 
им приведена выдержка из 
«Экономических примечаний к 
атласу Бахмутского уезда» 
1796 г., где сообщается, что 
«Деревня Белая капитана Сте-
пана Ивановича сына Родзянко 
… на правой стороне речки 
Мокрой Плотва, при оврагах 
Терперавом  и  двух   безымян- 
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ных. Грунт земли глинистой, 
частью из камня и алебастра. 
Хлеба и травы урожай сред-
ний, лес форостяной, подданые 
на пашне». 
   В. Степкин полагает, что это 
описание относится к нынеш-
нему пос. Владимировка Ар-
темовского р-на, а если быть 
точнее то, по нашему мнению, 
касается данного хут. Белень-
кого. Учитывая это и то, что на 
картографической продукции 
19 в. на месте Владимировки 
фиксируется лишь одно селе-
ние с наименованиями Белое 
(СКШ), Беленькая (СКЕР; 
КИД) и Беленькая (Орехова) 
(ВТК РИ – лист 25-16, 1875 г.) 
то можно предположить, что 
хут. Беленький является самым 
старым населенным пунктом 
на территории этого поселка. 
   Ко всему этому нужно еще 
добавить, что хут. Беленький в 
справочнике за 1859 г. (ЕГТГ, 
с. 42) отмечен деревней вла-
дельческой Беленькая (Орехо-
ва), а с ойконимом Беленькая 
(Орехово) и просто Беленькая 
– на картах Бахмутского уезда 
за 1908, 1914 и 1915 гг. В на-



звании «Беленький», «Белень-
кая» отражены характерные 
особенности здешних мест, 
обусловленные присутствием в 
окрестностях селения меловых 
отложений (о них упоминается 
еще в «Экономических приме- 
чаниях..» 1796 г.). 
   И еще. На топографических 
картах 1940-х гг. на месте ны-
нешней Владимировки обозна-
чены пос. Карфаген и хутора 
Урицкие (РККА-1941; РККА-
1941-2; РККА-1943). Послед-
нее  название  в  данных источ- 
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никах выступает, скорее всего, 
как общее для хуторов Белень-
кого и Плотва. Такое обозна-
чение они получили за их бли- 
зость к солеруднику им. Уриц-
кого, существовавшему от них 
недалеко, у с. Стряповка. В. П. 
Горшкова и А. В. Грищенко к 
книге «Соль Земли Донецкой» 
(ч. 2. Д., 1992, с. 82) о нем со-
общает: «В 1894 г. Семенов-
ско-Ивановским Горнопро-
мышленным обществом был 
введен в эксплуатацию соле-
рудник «Николай». Рудник 
имел два ствола глубиной 
183,18 м. Было вскрыто 5 пла-
стов соли, причем пятый был 
вскрыт в 1897 г. Вскоре он 
перешел к промышленнику 
Пшеничному и был известен 
как рудник Пшеничного. Он 
расположен в 1,5 км от разъез-
да Пшеничного, на правом бе-
регу речки Мокрая Плотва. В 
настоящее время возвышается 
только надшахтное здание, так 
как в 1925 г. вследствие кон-
центрации производства руд-
ник был заброшен». В 1922 г. 
он после трагической смерти в 

1918 г. революционера М. С. 
Урицкого назван в его честь. 
   Не смотря на то, что рудник 
закрыли, но память о нем на 
картах и в справочниках еще 
долго существовала. С обозна-
чением Урицкий от помещен 
на карте Артемовского окр. 
1928 г. и на вышеотмеченных 
топографических картах 1940-
х гг. Кроме этого в справочни-
ке за 1936 г. (НПД, с. 26) в 
составе Артемовского р-на 
отмечен Урицкий сельсовет, 
которому подчинены: Уриц-
кий, солеруд., Карфаген, пос., 
Плотва, хут., Пшеничный разь-
езд ж.д., Стреповка, с. и Яма, 
хут.               
 
БЕ́ЛЕНЬКОЕ – поселок го-
родского  типа   Краматорского 
горсовета 
   Расположен на р. Беленькой-
1 (прит. Каз. Торца), отсюда и 
название. В его черту после 
1936 г. включен хутор Дику-
новка, который ранее обозна-
чался как хут. Дикуновка (По-
селяновка) (СНА) 
   Считают, что здешние земли 
стали осваиваться с 1697 г., а 
из второй половины 18 в. ими 
начал владеть хорунжий 
Изюмского слободского полка 
поручик Степан Юрьевич 
Адамов, который и обустроил 
на территории поселка первое 
селение. Оно находилось на 
правой стороне речки Белень-
кой-1 (Ближней Беленькой) у 
подножия меловых холмов. 
Как свидетельствует военно-
топографическая карта Шубер-
та за 1879 г. (лист 25-16) на 
нынешней территории поселка 
в дальнейшем было аж три 
поселения: Белянская, Белян-
ская (Марьевка) и Николаевка 



(Белянская). На карте Арте-
мовского округа им соответст-
вуют села: Белянская 2 (Ополо- 
новка), Белянская 3 (Юрковка) 
и Белянская (Козловка). 
   Появление такого числа се-
лений на территории поселка, 
скорее всего, было обусловле-
но тем, что после смерти Сте-
пана Адамова его наследники 
обустраивали здесь свои име-
ния. Известно, что одним из 
таких наследников был сын 
Адамова Николай, который в 
конце 18 в., выделенный ему 
надел продал  родному брату, а 
сам переехал в нынешнее с. 
Щурово Краснолиманского р-
на, где прожил 30 лет. 
   Анализ вариантов ойкони-
мов, существовавших за по-
селком, показывает, что пона-
чалу они представляли собой 
переход гидронима реки на 
селение без каких либо фор-
мальных изменений (Беленькая 
– Беленькая), а вот его совре-
менный ойконим преобразован 
в форму среднего рода (Бе-
ленькое). Этому послужила, 
прежде всего, замена статуса 
селения: деревни – село, посе-
лок. 
   Существует интересная де-
таль. В справочнике за 1927 г. 
(СНА) в составе Краматорско-
го р-на отмечен «Белянский 
сельсовет», в подчинение ко-
торому входили села «Белень-
кая-2 (Ополоновка), «Белень-
кая-1 (Козловка)», «Беленькая-
3 (Юрковка)», хутора «Василь-
евская Пустошь» и «Дикуновка 
(Поселяновка)». Все это дает 
основание предположить, что в 
данной местности с большим 
уважением относились к р. Бе-
ленькой, коль дали в ее честь 
столько названий. 

   Другого мнения ранее и не 
должно было существовать. 
Ведь для наших предков с не-
запамятных времен речки были 
источником божьего дара – 
ВОДЫ. 
 
БЀЛИКОВАЯ ГОРА – холм 
на северо-восточной околице с. 
Благодатное Амвросиевского 
района 
   По свидетельству старожи-
лов с. Благодатное в его назва-
нии сохранена память о старом 
пастухе, предпочетавшим пас-
ти хозяйский скот возле этого  
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холма. Он, якобы, любил по-
вторять: «Это мой бугор». 
   Такое вполне могло быть, 
если учесть следующее. Как в 
периодической печати, так и в 
литературе о топонимике не-
однократно сообщалось, что 
фамилии пастухов и их про-
звища нередко становились 
топонимами географических 
обьектов. К примеру Отин Е. 
С. (ТПГ, с. 14) переводит на-
звание балки Адаман Чалган 
Тарама, расположенной вблизи 
с. Старогнатовка Тельманов-
ского р-на, как «балка, где 
косил, т.е. имел место, арендо-
ванное под сенокос, атаман 
(или старый чабан – одаман, 
или же человек с прозвищем 
или уличной фамилией Ода-
мант)». 
   Ю. М. Кругляк, касаясь эти-
мологии названия п. Бражино 
Снежнянского горсовета, со-
общил: «За переказом, колись 
землі цього селища належали 
панові, у якого служив пасту-
хом Йосип Варшанський, по-
вуличному – Брага. Він пас ху- 



добу в балці, що її назвали 
Бражиною» (ИВМ, с. 20).   
    
   БЕ́ЛИЦКОЕ – город Доб-
ропольского горсовета 
   Возник в 1952 г. в связи со 
строительством здесь двух 
шахт. Одну из них, по правому 
притоку Быка р. Водяной, на-
рекли «Водяная-2», а второй 
присвоили имя «Белецкая», по 
той причине, что находилась 
она близ хут. Белецкого, осно-
ванного в 1909 г. До 1956 г. 
селение данных угольных 
предприятий носило собира-
тель-ные наименования: «По  
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селок шахты Белецкая» и «По-
селок шахт «Белецкая» и «Во-
дяная-2». 
   В современном топониме го-
рода, во-первых, отражено на-
звание самого первого в преде-
лах города предприятия, а, во-
вторых, сохранена память о 
самом старом на его террито-
рии поселении – хут. Белец-
ком, включенном в черту го-
рода, согласно РСО от 12 ок-
тября 1956 г. (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 2, д. 226, л. 135). 
   Краеведы Добропольщины 
свидетельствуют, что земли, 
где располагался хут. Белец-
кий, принадлежали в свое вре-
мя помещику Класину. В 1909 
г. их приобрели зажиточные 
крестьяне Дегтярев, Лещина, 
Заверза, Рубель, Бутенко и 
основали хутор, в который 
вскоре переселилось несколько 
семей из деревни Бельчаны 
(Россия). После этого он стал 
именоваться Белецким. 
 

БЕЛОГО̀РОВКА – село Ар-
темовского (Бахмутского) ра-
йона 
   Расположено в верховье р. 
Сухая Плотва (п.п. Бахмутки) в 
месте впадения в ее левого 
притока б. Водяная.  В его чер-
ту в свое время включен хут. 
Любимовка (о нем см. отдель-
но). Село на картографической 
продукции прошлого и др. 
источников фиксируется как 
Белогорье (ПКР; СКЕР; КИД), 
Белогорье (Яблонская) (ВТК 
РИ – лист 25-16, 1875 г.), Бело-
горское (ЕГТГ, с. 40), Белого-
ровка (Яблонское) (СБУ, с. 22; 
СНД, с. 16) и Белогоровка 
(КБУ-1908; КБУ-1914; КБУ-
1915; карта Арт. окр. 1928 г.; 
НПД, стр. 21; РККА-1941; 
РККА-1941-2; РККА-1943 и 
др.)   
   В названии села отражены 
характерные особенности здеш-
них мест. 
 
БЕЛОГО̀РОВКА – село Крас-
нолиманского (Лиманского) ра-
йона 
   На картографической про-
дукции прошлого и других 
источниках фиксируется как: 
Мехедовская (ПКР; СКШ); 
Белогоровская (СКЕР; КИД), 
Белогоровский (Лысая Гора, 
Мехедовка) (СНМХ,  с. 108), 
Белогорская (Мехедовка) (ВТХ; 
ВТК РИ – лист 25-16, 1875 г.), 
Белогорка (карта Арт. окр. 
1928 г.; РККА-1941-2; РККА-
1943). 
   В названии села отражены 
характерные особенности здеш-
них  мест. Ср. курган Могила 
Белогорская к северу от села 
между селами Колодези и Ива-
новка. 
 



БЕЛОЗЁРСКОЕ – город  
Добропольского горсовета 
   Основан в 1950 г. в связи со 
строительством здесь шахты 
«Добропольская №3». Перво-
начально так и именовался – 
«Поселок шахты «Доброполь-
ская №3». Современное назва-
ние с 1956 г. В нем отражен 
ойконим хут. Белая Зорька, ны- 
не включенном в черту города. 
Хутор был основан в 1913 г. В 
справочнике за 1927 г. (СНА) 
он отмечен с названием – хут. 
Белозерка. 
   Согласно же Лучику В. В., 
ойконим города «виник унаслі-
док субстантивації та оніміза-
ції відносного прикметника на 
-ське, утвореного на основі 
незафіксованого лімноніма Бі-
ле озеро або словосполучення 
біле озеро, що називало во-
дойму з характерним для 
місцевості вапняковим грун-
том. На стиці твірних основ 
відбулося стягнення голосного 
-о-» (ЕСТУ, с. 50).      
 
БЀЛОЕ – озеро у с. Дробыше-
во Краснолиманского (Лиман-
ского) района (ПИВД, с. 79) 
   «Такое название озеро могло 
получить за цвет воды или 
берегов. Кроме того, это при-
лагательное в лимнонимии не-
редко давало общую положи-
тельную характеристику объ-
екта («хорошое», «чистое») 
(Мурзаев Э. М. Словарь мест-
ных географических терминов, 
с. 78)» (ПИВД, с. 79). 
 
БЀЛОЕ – озеро в городе Крас-
ный Лиман (ПИВД, с. 79) 
   По мнению Борисовой Л. П. 
(ПИВД, с. 79), этимология 
названия этого озера анало-
гична интерпретации названия 

озера Белого у с. Дробышево 
Краснолиманского района. 
 
БЀЛОЕ – озеро на левом бере-
гу Северского Донца, между 
устьями его приток – Бахмута 
и Красной (ПИВД, с. 79) 
   По мнению Борисовой Л. П. 
(ПИВД, с. 79), этимология на-
звания этого озера аналогична 
интерпретации названия озера 
Белого у с. Дробышево Крас-
нолиманского района.     
 
БЕЛОКА́МЕНСКОЕ – посе-
лок городского типа Артемов-
ского горсовета 
   Согласно РСО от 9 июня 
1965 г. (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2,  
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д. 1268, л. 367), вместе с пос. 
Карло-Либкнехтово был объе-
динен в г. Карло-Либкнех-
товск, ныне известный как 
Соледар. 
   Его появление связано с та-
кими фактами.  
   Во второй половине 19 в. в 
окрестностях с. Брянцовка бы-
ли открыты залежи кварцитов 
и огнеупорных глин. Их разра-
ботка  началась в начале 20 в. в 
связи со строительством здесь 
кирпичного завода, которому в 
1927 г. присвоили имя видного 
советского военачальника С. 
М. Буденного.  
   Возникшее близ него селение 
стало поначалу фиксироваться 
как пос. «Керамический завод 
им. Буденного» (СНА), затем 
пгт «Буденного Керамический 
завод» (НПД, с. 22), а с начала 
1950-х гг. просто – пгт Буде-
новский. 
   Дальнешее его переименова-
ние было продиктовано Ука-
зом Президиума Верховного 



Совета СССР от 11 сентября 
1957 г. «Об упорядочении дела 
присвоения имен государст-
венных и общественных деяте-
лей краям, областям, районам, 
а также другим населенным 
пунктам, предприятиям, колхо-
зам, учреждениям и организа-
циям».  
   Сталинский облисполком, 
руководствуясь этим постано-
влением, 21 апреля 1958 г. 
принял решение о переимено-
вании пгт Буденовский в пгт 
Белокаменское.  
   Так топонимия области изба-
вилась об очередной Буденов-
ки, но пополнилась еще одним 
красивым именем, отражаю 
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щим характерные особенности 
здешнего пейзажа.    
 
БЕЛОКУЗЬМИ́НОВКА – се-
ло Константиновского района  
   Является старинной заимкой 
запорожских казаков.  
   Согласно народному преда-
нию, на его месте находилась 
сторожа, возглавляемая каза-
ком по имени Кузьма.  
   После ликвидации в 1775 г. 
Запорожской Сечи здешние зе-
мли получил морской офицер 
Кузьма Котельников. Он по-
строил здесь себе дачу и обу-
строил селение из крестьян, 
купленных в Калужской гу-
бернии. 
   Первая часть названия села 
(«БЕЛО…»), вероятно, являет-
ся осколком гидронима речки 
Беленькой-2 (пр. Казенного 
Торца), на берегах которой оно 
расположено. Но не исключена 
также возможность, что эта 
часть ойконима могла появить-
ся благодаря здешним мело-

вым отложениям, создавшим в 
окрестностях села своеобраз-
ный пейзаж.  
   Весьма завораживающий вид 
здесь имеют, так называемые, 
меловые скалы, являющиеся 
сейчас частью Краматорского 
регионального ландшафтного 
парка. По форме они очень 
напоминают огромные пальцы 
и паруса. 
   Что касается второй части 
названия («…КУЗЬМИНОВ-
КА») то она, скорее всего, от-
ражает или имя первопоселен-
ца здешних мест, запорожского 
казака Кузьмы, или имя осно-
вателя данного селения Кузь-
мы Котельникова. 
БЕЛОСАРАЙСКАЯ, БЕЛО-
САРАЙКА – коса на побере-
жье Азовского моря к западу 
от г. Мариуполя 
   В «Летописи крушений и 
пожаров судов Русского фло-
та…» (ЛКРФ, с. 35), изданной 
в 1855 г., отмечена косой Бело-
саринской, а на картографиче-
ской продукции более древних 
времен фиксировалась как: 
Belosaraika Kosa (КАМ-1699), 
Белосарайская Коса (КАМ-
1701, ГКА), Bello-Sariansky 
Cosa (КАМ-1703), Бело-Цары-
сская Коса (НПП) и т.д. 
   Профессор Донецкого уни-
верситета Отин Е. С. в одной 
из своих работ (ДГД, с. 26) 
отмечал: «Самым древним из 
известных нам названий Бело-
сарайской косы было Парисара 
от индоарийского «Ра-аа» – 
«обтекание», «обход». В более 
позднее время оно было запи-
сано как «Раlal» (15 в. в италь-
янском изложении) и «Balea» 
(17 в. в турецком изложении). 
В этих названиях отразилась 
такая особенность северной 



береговой линии Азовского 
моря, как обтекание морским 
течением оконечности этой 
косы. 
   Несколько веков назад, оче-
видно в 15-16 вв., произошло 
первое «народно-этимологи-
ческое» переосмысление этого 
раннего индоарийского назва-
ния на основе сходства с тюрк-
скими словами «бал, бали» – 
«мед, медовый» и «сарай» – 
«ханский дворец». В 1577 г. в 
этом месте крымский хан Ал-
ды-Гирей основал селение Бо-
ли-сарай, что означает «медо-
вый город». 
   В одном из дошедших до нас 
документов, датируемых 1638 
г. упоминается урочище Боли-
сараи (мн. ч.): «..да на Бердах, 
да на Белисараех». Позже уже 
на почве украинского и рус-
ского языков возникло второе 
«народно - этимологическое» 
переосмысление этого тюрки-
зированного имени, теперь уже 
на базе словосочетания «белый 
сарай». Местное население 
дает сегодня именно такое 
толкование топониму Белоса-
райская», которое в краеведче-
ской литературе зачастую со- 
провождается весьма любо-
пытными рассказами, как на-
пример, в очерке Г. Г. Зайце-
вой «Белосарайская коса» где 
повествуется: «Известный ис-
торик Геродот на своей карте 
древнегреческих торговых по-
селений и городов-колоний от-
мечает, что в устье одной из 
степных рек на северном побе-
режье Азовского моря имеется 
торжище Кримны. Такое ме-
сто, по предположению автора, 
могло находиться между усть-
ем реки Кальмиус и Белоса-
райской косой. Кримны было 

небольшим торжищем, просу-
ществовавшим до 4 ст., т.е. до 
падения Скифского государ-
ства, и особой роли в торговле 
не сыграло. Позже осталось 
малоизвестным поселком. 
   Только в 10 в., когда русские 
утвердились по рекам Миус и 
Кальмиус, опять возникла не-
обходимость в создании горо-
дов на побережье Азовского 
моря. Такие города и пункты 
были нужны для поддержания 
торговли с Тмутараканью и 
Крымом. Это давало возмож-
ность удобно перевозить соль 
из Бердянского лимана и Гени-
ческа. Так недалеко от косы  
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возник город Белгород, про-
существовавший до 13 в. 
   Мрачную картину тогда пред-
ставляла собой Русь. Разру-
шенные и сожженные города. 
Опустошенные села, поредев-
шее население. Пришли завое-
ватели и на Азовское побере-
жье. Захватив Белгород – посе-
ление с постройками из белого 
известняка, татары переимено-
вали его в Белосарай. «Сарай» 
– слово тюркского происхож-
дения, в переводе означает 
«город», «дворец». 
   Обосновавшись на богатых 
землях, татаро-монголы вели 
обширную торговлю с венеци-
анцами и генуэзцами на юге 
страны. С целью сохранения 
торговых отношений они про-
дали часть торжищ и городов. 
Так на картах 14-15 веков на-
месте Белосарая значится тор-
жище Балестра (Палестра). 
Иностранные моряки еще в 
конце 19 века продолжали 



называть Белосарайскую косу 
Балестрой» (БК, с. 127-128). 
   Анализ публикаций, касаю-
щихся этимологии названия 
Белосарайской косы, показал, 
что не только в краеведческой 
литературе, но и в некоторых 
научных работах прослежива-
ется связь ее наименования с 
топонимом города, который, 
якобы, существовал когда-то 
на ее берегу или поблизости. В 
частности, А. М. Чорногор 
(ИЗЖ, с. 91) сообщает: «За 
деякими свідченнями, князь 
Святослав після розгрому ха-
зар і розорення Саркелі в 10 ст. 
заснував на місці сучасного 
Жданова або на його околицях 
місто Білгород, пізніше захоп 
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лений татарами і перейменова-
ний ними на Білосарай (звідси 
сучасна назва Білосарайскої 
коси неподалік міста)». 
   В этом же духе пытался обь-
яснить происхождение назва-
ния косы и действительный 
член Географического Обще-
ства В. Фоменко. В статье «К 
топонимике Приазовья» (ТП, с. 
89) он писал: «Древнегречес-
кий астроном и географ Клав-
дий Птоломей в своем труде 
«Географ ическое  руковод-
ство», написанном между 161 
и 180 гг. н.э., указывает коор-
динаты (долгота и широта) 
мыса и рощи на нем, которые в 
свое время назывались Рыбо-
ловля Бога. Географические   
карты, составленные в 1562, 
1594 и 1633 гг. отмечают г. 
Палесту, который находился в 
заливе нынешней Белосарай-
ской бухты. А древнегреческое 
слово «палеста» означает «ча-
стная атлетическая школа» 

(атлетические школы, содер-
жавшиеся на общественные 
средства греческих городов, 
назывались гимнасиями). Но 
атлетическая школа могла 
быть только в большом городе. 
   Даже само название Белоса-
райской косы подтверждает, 
что там находился какой-то 
населенный пункт с большой 
каменной постройкой, которую 
можно было назвать дворцом 
(сарай тюркс. – дворец). Не 
исключена возможность и то-
го, что какое-то поселение у 
косы существовало и при по-
ловцах, давших ей такое на-
именование. А может быть, 
неподалеку от зимних пастбищ 
на берегу спокойного залива 
Темерунды (Азовского моря) 
первыми осели представители 
скифской родовой и племен-
ной знати, а около них – ре-
месленники и выделившееся из 
кочевников оседлое сельское 
население. 
   Последнее старинное упоми-
нание об этой косе относится к 
1672 году, когда в ее бухте 
разгружались большие кораб-
ли, которые из-за мелководья 
Дона не могли подойти к гава-
ни Азова». 
   К концу 17 в. относится и 
последнее упоминание самого 
древнего названия Белосарай-
ской косы, которое, как явст-
вует монография Гордеева А. 
Ю. «Топонимия Черного и 
Азовского морей на картах-
портоланах 14-17 вв.»  упот-
реблялось в вариантах – 
palastra, palasta, pallastra, 
palastre, balestra, palastra, lena 
de gospori, palastria, parastra, 
bolestra, с.lastra, c.fosta, lalosta, 
lalastra, lapalastra, lastra, pabasti, 
pabastro, palast, palaste, palastro, 



pa-llastee, pallastre, pallastxo, 
palos- 
ti, polin (ТПЧА, с. 204). 
   Из этих обозначений вариант 
«palastra» впервые отмечен в 
«Lo compasso da navigare», 
составленной около 1296 г., а в 
последний раз – на карте Ка-
валлини Джиовании Батисты 
1652 г. Форма «palasta» впер-
вые встречается на карте Ве-
сконте Петра 1320-1321 гг., в 
последний раз указана на карте 
Каваллини Джиовании Бати-
сты 1652 г. (ТПЧА, с. 204). 
   Весьма интересное предпо-
ложение об этимологии назва-
ния Белосарайской косы со-
всем недавно выдвинул уче-
ный-секретарь Донецкого от-
дела Географического общест-
ва НАН Украины А. П. Чер-
ных. Он склонен к тому, что 
авторами этого наименования 
были скифы царские, гово-
рившие на древнем англоса-
ксонском языке. По его мне-
нию «современное название 
Белосарайской косы р. Белоса-
райской (Балыса-раи, Боли-
Сараи) переосмыслено из 
древнеанглийского Bolis area – 
«низменная, заболоченная тер-
ритория», которая сформиро-
валась (намылась) в месте пе-
ресечения рекой зоны древних 
осадочных пород. «Низменный 
песчаный полуостров (по 
Страбону) образовался у под-
ножия коренного морского 
берега, высоко над ним подни-
мающегося и круто книзу об- 
рывающегося (ср. также латин-
ское Bellus area – «приятная 
здоровая территория». 
   Отсюда (т.е. из вышеизло-
женного) – по предположению 
А. П. Черных – возможны два 
варианта расшифровки древне-

го названия Белосарайской 
косы – Ахиллов Бег. 
   1. Термин-определение a-hill 
образован соединением пре-
фикса а – (не, без) и анг-
лийского hill – «холм, возвы-
шение», что в целом значит 
«низменный (бег)». 
   2. Древнеанглийское heel – 
«пятка, пята; подножие (горы, 
памятника)» образует наречие 
a-heel- «продолжение подно-
жия (горы)» по типу: a-head – 
«впереди», a-heap – «в куче». 
Добавлением форманта – less 
получено название  A-heer-less, 
что означает «продолжающий-
ся и понижающийся подгор-
ный (бег)». 
   Ахилл(ес), латинское Achiles 
– один из главных героев Тро 
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янской войны и «Илиады» Го-
мера. Хорошо известен миф об 
Ахиллесовой пяте (heel of 
Achilles) – «слабом, незащи-
щенном месте героя». Гласное 
святилище Ахилла было на 
острове Левка (в устье Дуная), 
а в горах Византии, в Ольвии, 
у Керченского пролива и в 
других местах имелись храмы, 
жертвенники и участки посвя-
щенные Ахиллу. В данном же 
случае название азовской косы 
Ахиллов Бег или Роща «Рыбо-
ловля Бога» (ср. английское 
bog – «болото, трясина») – это 
всего лишь совпадение имени 
Ахилла с древнеанглийским 
наименованием косы (а не на-
оборот)» (А. Н. Черных. Река 
Геросс (Герр) в Донецкой об-
ласти – Интернет). 
   Не менее интересное предпо-
ложение об этимологии назва-
ния Белосарайской косы вы-
двинуто недавно на страницах 



бердянской газеты «Город» 
Валерием Кравченко. Учиты-
вая то, что упомянутый отцом 
истории Геродото м  город     
Кремны, а с ним и расталище 
Ахиллова Бега, располагались 
в античное время на Агарском 
мысе, геологическим останцем 
которого наряду с Обыточной 
косой является и Бердянская 
коса, он пишет: «И вряд ли 
отец истории в этом месте со-
вершил промах и допустил 
ошибку, поскольку древние 
греки называли расталищем – 
Ахилловым бегом не только 
нынешнюю Тендровскую Косу 
(остров Тендра) на Черном 
море, как принято многими 
ныне считать, но и всякий пес- 
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чаный низкий морской берег, 
удобный для расталищ – воен-
ных и гимнастических состяза-
ний Не потому ли местность 
неподалеку от древнего потока 
Агарлиберт – легендарной 
Каялы – Берды по свидетель-
ству польского историка 16 ст. 
Александра Гваньини была у 
крымских ханов излюбленным 
местом для обучения наслед-
ных принцев стрельбе из лука? 
И, как следует из древних карт, 
называлась в том числе Пале-
строй – Паластрой. Как из-
вестно, именно так называли в 
Древней Греции гимнастиче-
ские школы. 
   Но самое примечательное все 
же то, что в непосредственной 
близости от устья легендарной 
Агар ы -Берды  располагалась 
обитель царской рыбы – Балы-
сара (от – Baliq – рыба + Sarai – 
царская обитель, царёво место) 
самое рыбообильное, судя по 

всему, во всей Меотиде место, 
обозначенное на карте древне-
греческого астронома и гео-
графа Клавдия Птоломея (ок. 
87г. н.э. – 165 г. н.э.) как Saltus 
dei lucus – Рыболовля Бога – 
Священная роща. (На картах 
Средневековья это место обо-
значено как Crona Cussa – Куса 
Крона, т.е. место вылова ку-
совой (буквально – осетровой) 
рыбы для Кронова куса (гос-
тинца). Крон – греческий пер-
вобог. По древнегреческой 
мифологии – отец Посейдона – 
бога морей, Зевса – бога неба, 
Геры – богини брака, Деметры 
– богини плодородия, Гестии – 
богини очага и Аида – бога 
подземного царства). 
   С большой долей вероятно-
сти можно утверждать, что 
почитаемая древними за свя-
тыню «Saltus dei lucus» – «Ры-
боловля бога» – «Священная 
роща» – Балы-сыра находится 
на месте хорошо известной 
всем азовским рыбакам знаме-
нитой Куликовой рыбной 
«банки» – возвышения (выхо-
дов к поверхности Земли) уни-
кальных по структуре и хими-
ческому составу архидревних 
докембрийских гранитов Ук-
раинского – Азово Подольско-
го кристаллического щита в 
акватории Азовского моря на 
границе Запорожской и Донец-
кой обастей. (Буквально сразу 
у этого места Украинский – 
Азово-Подольский кристалли-
ческий щит обрывается и резко 
уходит под Азовским морем на 
километровую глубину. Имен-
но на такой глубине покоится, 
между прочим, гранитное ос-
нование песчано-ракушечной 
Бердянской косы (Agara 
promontorium) – геологическо-



го ос-танца древнего Агарско-
го мыса и всей нижней части 
приморского Бердянска в том 
числе, приютившегося у ее 
начала). 
   Ныне над этими ровесниками 
самой Земли возрастом около 4 
миллиардов лет плещутся вол-
ны моря. В античное же время, 
когда уровень Меотиды был 
как минимум на 5-10 метров 
ниже современного уровня, 
архидревние кристалические 
образования выступали в этом 
месте из воды, являлись (и 
являются ныне) уникальным 
природным нерестилищем и 
садком для выгула благород-
ных осетров, и в представле-
нии древних скифов и греков 
их причудливые формы, воз-
вышающиеся над поверхно-
стью воды (на высоту – 5-10 
метров), рисовались каменным 
садом, Божественной каменной 
рощей – Рыболовлей Бога. 
   Этому Священному месту и 
обязана, вероятнее всего, сво-
им названием Белосарайская 
коса на Азовском море. А ко-
гда-то и все Азовское море, 
называемое в 17 в. турками 
наряду со многими иными 
названиями и морем Балысы-
ра (Balisira) в том числе» (В. 
Кравченко.  Балысыра – рыбо-
ловля бога – Интернет). 
 
БЕЛОСАРА́ЙСКАЯ КОСА́ – 
село Першотравневого (Ман-
гушского) района 
   Ранее обозначалось: пос. 
«Бело-Сарайская Коса» (СНД, 
с. 72), пос. «Белосарайка» (до-
кументы ГАДО за 1927-1928 
гг. – ф. Р-1202, оп. 1, д. 263) и 
Белосарайка (РККА-1941). Его 
назвали так по одноименной 

косе Азовского моря, у осно-
вания которой расположено. 
 
БЕЛОСАРА̀ЙСКИЙ – залив 
Азовского моря      
   Вдается в северный берег 
между Бердянской и Белоса-
райской косами, отсюда и на-
звание. 
   Вершина этого залива нме-
нуется бухтой Таранья, на се-
веро-западном берегу которой 
расположился поселок Юрьев-
ка. 
 
БЕЛОЯ́РОВКА    –   село Ам-
вросиевского района  
   В его названии отражена 
характерная особенность здеш-
них мест. К югу и к западу от 
села   на   небольшой    глубине  
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залегают мощные меловые от-
ложения. Под воздействием 
водной эрозии почвы они по-
стоянно разрушаются, в резу- 
льтате чего на склонах здеш-
них холмов образовалось ог-
ромное количество оврагов, 
по-украински «ярів», с выхо-
дами отложений мела на по-
верхность. Они и придали бе-
лый цвет этим отрицательным 
формам рельефа. 
   Но также не исключено, что 
в топониме села отражено на-
звание находящейся к западу 
от него балки Белый Яр. 
   Большинство публикаций по 
истории Амвросиевского р-на 
свидетельствуют о том, что 
Белояровка была образована 
путем обьединения в 1861 г. 
трех сел – Александровки, 
Ивановки и Колпаковки, осно-
ванных на ее территории в раз- 
личное время. Приведенный 
ниже материал дает право со-



мневаться в правдивости этой 
информации: В справочнике, 
составленном в 1924 г. (СНД, 
с. 130), Александровка и Ива-
новка показаны как часть слб. 
Белояровки, входившей до это-
го в Амвросиевскую волость, а 
поселок Колпаково бывшей 
Успенской волости – совер-
шенно отдельно. Отдельно он 
отмечен и в издании за 1926 г. 
(СНС-26, с. 6), а также в спра-
вочнике за 1936 г. (НПД, с. 17) 
с названием – хут. Колпаковка. 
   Нечто подобное прослежива-
ется и в работе Ивана Сулина 
«Материалы к истории заселе-
ния Миусского округа» (СОД-
5, с. 112), где информация о 
пос. Колпаков-Янов помещена 
совершенно отдельно от мате 
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риалов, касающихся пос. Бело-
яровского. 
   Исходя из этого можно пред-
положить, что первоначально 
на территории Белояровки про-
изошло обьединение пос. Алек-
сандровского и с. Ивановки, а 
потом уже к ним через опреде-
ленное время присоединили и 
с. Колпаково. 
   Не менее любопытный факт 
из истории Белояровки был 
выявлен и в результате анализа 
картографических и др. источ-
ников прошлого. Оказалось, 
что на географических картах 
19 в. Ивановка, как таковая, на 
месте современной Белояровки 
не значится. В то время, зачас-
тую, на этой территории обо-
значаются селения Малая Меш-
ковка, Александровка и Яново. 
С таким наименованием она не 
значится и в вышеупомянутой 
работе И. Сулина, в которой, в 
частности, сообщается: «Бело-

яровский (он же Малая Меш-
ковка) на правой стороне 
Крынки при устье балки Мок-
рой. О времени основания это-
го поселения ничего неизвест-
но, из карты же, составленной 
около 1806 года, видно, что на  
этом месте уже существовало 
поселение, принадлежавшее 
Мешкову». 
   Учитывая это, а также и то, 
что Колпаково (о нем см. да-
лее) до 1850-х гг. именовалось 
хут. Яновым, можно с уверен-
ностью сказать, что Ивановка 
это то же, что и Малая Меш-
ковка, и она была основана, 
согласно высказыванию И. Су-
лина до 1806 г. Скорее всего, 
такое обозначение за селом 
появилось в конце 19 в. и бы-
товало до 1920-х гг. в основ-
ном в обиходе. Ведь на картах  
начиная с начала 19 в. и до 
1940-х гг. на месте Белояровки, 
в большинстве случаев, обо-
значались два селения: Янов и 
Малый Мешков (Александров-
ский) (СКШ), М. Мешков и 
Янов-Колпаков (СКЕР), Янов-
Колпаков и М. Мешков (КИД), 
Александровский и Евдокиев-
ский Крынский (ГКМО), Бело-
яровка и Совхоз №8 (СНС-27, 
с. 10), Белояровка и Колпаков-
ка (РККА-1941; РККА-1943).  
   Существуют также источни-
ки, где на месте нынешней 
Белояровки до 1940-х гг. фик-
сировалось лишь одно селение: 
слб. Белояровка (КОВД), слб. 
Малого Мешкова (МБОД, с. 
17), а есть даже три – это спра-
вочники за 1924,1926 и 1936 гг. 
В первом обозначены: слб. 
Белояровская (Александров-
ская часть), пос. Ивановка 
(Белояровка) и пос. Колпаково 
(СНД, с. 130), во втором – слб. 



Белояровка, пос. Колпаковский 
и Совхоз №8 (СНС-26, с. 6), а в 
третьем – с. Белояровка, хут. 
Колпаково и Совхоз Луначар-
ского (Сталинский рассадник) 
(НПД, с. 17). 
   Что касается наименования 
«Малая Мешковка», то первая 
его часть свидетельствует о 
размерах поселения по отно-
шению к нынешнему с. Вели-
кое Мешково (Амвросиевский 
р-н), а вторая указывала на 
принадлежность его Мешко-
вым – знатному роду Области 
Войска Донского. Кстати, на 
принадлежность Мешковым, 
указывали и названия «Алек-
сандровка» и «Ивановка». 
Ведь, согласно предположе-
нию старожилов, в этих назва-
ниях отражены имена внуков 
донского старшины Никиты 
Мешкова, обустроившего в 
свое время эти селения вместе 
со своим сыном Леонидом.   
    
БЕЛЫЕ КАМНИ – урочище в 
Артемовском районе 
   Находится на южной окраине 
г. Артемовска на левом берегу 
Чиркова ручья. Представляет 
собой выход пласта гипсового 
камня (алебастра). Отсюда и 
название. 
 
БЕЛЫЙ ЯР – балка в Амвро-
сиевском районе  
   Правый приток Крынки. Ис-
токи на юго-западной околице 
пгт Новоамвросиевское, устье 
у с. Карпово-Надеждинка. Со-
гласно военно-топографичес-
ким картам за 1875 и 1878 гг. 
(ВТК РИ – лист 27-17) в верхо-
вье б. Белый Яр находится кур- 
ган Белый, а в верховье ее са-
мого первого от истоков пра-
вого притока, обозначеного 

тоже б. Белый Яр – курган 
Раков (ныне это северная око-
лица Амвросиевки).    
   Гидроним балки говорит сам 
за себя. Она образовалась в 
толще меловых отложений, это 
и придало ей белую окраску. 
Такова же этимология и у на-
именования кургана Белого.  
   Меловые отложения в районе 
Белояровки не только создали 
своеобразный пейзаж, но и 
повлияли, естественно, на 
флору этого уголка Донбасса. 
Еще в 19 в. видным ботаником 
Валерием Ивановичем Талие-
вым (1872-1932) был обнару-
жен здесь участок очень редко-
го для Украины и необычайно 
привлекательного растения – 
эремуруса величественного.  
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Этот участок многие годы счи-
тался единственным в Донец-
кой обл. и неоднократно опи-
сывался в литературе как одно 
из ботанических чудес Донец-
кого кряжа. В 1968 г. специа-
листы Донецкого ботаническо-
го сада обнаружили в близле-
жащей от Белого Яра балке 
Горькой второй участок эре-
муруса, причем именно он 
теперь считается основным 
(БГ, с. 113-114). 
   В балке Белый Яр обнаружен 
также единственный в юго-
восточной Украине участок 
еще одного редкого растения – 
желтушника крынского. Опи-
сан он был впервые видным 
геоботаником, членом-корес-
пондентом АН Украины Ев-
гением Михайловичем Лав-
ренко, который и присвоил 
этому растению такоевидовое 
название за близость произра-
стания его к речке Крынке. 



   Кроме того, согласно дан-
ным Донецкого ботанического 
сада, в этой балке и ее окрест-
ностях, наряду с общераспро-
страненными растениями, мож-
но встретить еще несколько 
очень редких для юго-востока 
Украины растений. Это васи-
лек Лавренко, ясменник из-
вестняковый, ластовень про-
межуточный, рогачка меловая 
и др. 
    
БЕЛЯ̀НСКАЯ (БЕЛЯ̀НС-
КОЕ) – одно из числа самых 
старых селений на территории 
Краматорска 
   Ныне часть поселка Прокат-
чиков. В справочнике за 1869 
г. (СНМХ, с. 105) отмечено 
«слободой владельческой на рч.  
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Торец» Белянское (Кисловки, 
Дроно-Тарановка), на военно-
топографической карте Шу-
берта 1879 г. (лист 25-16) – 
слб. Белянская, на карте Арте-
мовского окр. 1928 г. и в спра-
вочнике за 1927 г. (СНА) – с. 
Белянское 1, а в справочнике за 
1913 г. – просто с. Белянское 
(СВИС, с. 31). 
   «Его основателем был хо-
рунжий Торской компании 
Бахмутского конного казачье-
го полка Степан Сергеевич 
Таранов. Начало официального 
утверждения С. С. Таранова на 
здешних землях относится к 2 
августу 1752 г. Именно тогда в 
ответ на его прошение из Бах-
мутской провинциальной кан-
целярии последовал указ, в 
котором, в частности, сообща-
лось: «Усмотрено им Тарано-
вым угожее место Бахмутской 
провинции в Торских дачах, 
расстоянием от города Тору в 

15 верстах, вверх Торца в уро-
чище на речке Дальней Бе-
ленькой, к построению мель-
ницы…». Согласно докумен-
там, земли, которые простира-
лись вблизи построенной мель-
ницы, были заняты Тарановым 
самовольно и задолго до 1752 
г. 
   После вступления в силу 
указа Бахмутской канцелярии 
хорунжий получил право осно-
вать здесь хутор. Датой его 
основания можно считать 1753 
г. Хотя специалисты Институ-
та истории АН Украины не 
берут на себя смелость при-
знать это и предлагают ком-
промиссную дату – 1768 г. 
Хутор находился на левом 
берегу Казенного   Торца – 
наискосок от устья речки 
Дальняя Беленькая (в просто-
речии – Белянка). Эта речка 
ныне известна как 2-я Белень-
кая. Она струится в Саду Бер-
нацкого и является правым 
притоком р. Казенный Торец. 
Известно, что в апреле 1785 г. 
здесь уже существо-вала де-
ревня Белянская: господский 
дом и шесть дворов подданных 
помещика –украин-цев. 
   В 1790 г. в деревне Белян-
ской возвели Архидиаконо-
Стефановскую церковь. День-
ги на ее строительство пожерт-
вовал основатель деревни – 
помещик Степан Таранов. В 
начале 19 в., благодаря нали-
чию церкви, деревня получила 
новый статус – село.     
   Вплоть до революции 1917 г. 
слово «Белянское» сохраня-
лось в названии одноименной 
волости, административным 
центром которой являлось село 
Белянское. Но незадолго до 
революции село утратило свое 



название. Произошло это по 
причине того, что к этому вре-
мени оно слилось с поселками, 
которые выросли вблизи стан-
ции Краматорская и завода 
Краматорского металлургиче-
ского Общества. За ними ут-
вердилось общее название – 
Краматоровка» (Владимир Ко-
царенко. Краматорск: открове-
ния столетий (ч. 1) – Интер-
нет). 
 
БЕ́РДА – речка в Володарском 
и  Першотравневом  (Мангуш-
ском) районах                                                                         
   Впадает в Азовское море 
близ Бердянской косы (Запо-
рожская обл.). 
   Георгий Дремин в «Онома-
стикионе европейских скифов»  
и ряд других авторов отожде-
ствляют упомянутые гречес-
ким астрономом Клавдием 
Птолемеем (100-178 гг. н.э.) в 
его «Географическом руковод-
стве» реку Агара и мыс Агар с 
нынешними р. Бердой и Бер-
дянской косой. Кроме этого, 
прилегающая к Агарскому 
мысу территория у Диодора 
Сицилийского отмечена Ага-
рией. Согласно Г. Дремину и 
другим ученым, эти географи-
ческие названия происходят от 
агаров – скифского племени. 
(Во всем скифо-греческом ми-
ре это племя славилось врача-
ми, которые широко применя-
ли в своей медицинской прак-
тике змеиный яд. 
   У греческого историка Ап-
пиана Александрийского в его 
книге «Матридатовы войны» 
находим: «Ухаживали за Мат-
ридатом агары, скифское пле-
мя, пользующиеся змеиным 
ядом для лечения и поэтому 
всегда бывшие при царе»). 

   А вот донецкий ученый А. П. 
Черных название реки Агара 
производит «из латинского 
aggero – «складывать, навали-
вать, нагромождать», которое 
состоит из корневой основы 
gero – «нести, таскать, проно-
сить, порождать» и приставки 
ag – со значением «придачи, 
дополнительности» (т.е. соби-
рания в кучу, накопления чего-
либо)». 
   Но здесь также не исключена 
возможность, что в основе гид-
ронима реки Агары может 
лежать и другое этимологиче-
ское толкование. Ведь в древ-
них языках слово «агар» озна-
чает и «дом», и «город», и 
«низкий песчаный берег, ви-
димый с моря», и «быстрый  

БЕРД     101 
 
поток», и «желтый цвет», и 
«золото», а также «мера обра-
ботанной земли», «пашня», 
«поле», «земля».       
   Еще одним древним наиме-
нованием реки Берды является 
гидроним Богдан. Он отмечен 
на первой географической кар-
те юга России, изданной в 1614 
г. К 17 в. относятся и первые 
упоминания вариантов ны-
нешнего названия реки. 
   По данным В. В. Лучика 
(ЭТУ, с. 130; ЕСТУ, с. 39) в 
разного рода источниках Берда 
в прошлом фиксировалась как : 
«Берда (1645), Берды – как мн. 
(1648), Бердь (1788-1789), Бер-
до (1692), Большая Берда, Бер-
дянская (1855), Бердинская 
река (1701), Бердинка (1745), 
Бердынка (1746), Каяли Берть 
(1936), Буда (1746), Берда, 
Бердянка (1892), Сухая Берда 
(1754), Сухие Берды (1769), 
Berda Fl (1936), Aaatlibert f1 



(1595), Suchi barda R. (1650), 
flu Berdi (1699), R. Berda 
(1703), «Berda ou Calmue R.» 
(1706), Berdlinka (кон. 17-нач. 
18 вв.). 
   По словам Отина Е. С. во-
прос о происхождении нынеш-
него названия реки еще нельзя 
считать решенным. Он пишет: 
«По поводу этимологии гидро-
нима Берда было выдвинуто 
несколько гипотез. Ф. Брут 
видел в нем отражение этно-
нима берендеи. Его предполо-
жение разделял Д. И. Яворниц-
кий. Принять это толкование 
мешают, во-первых, сущест-
венные структурно-фонетичес-
кие отличия сопоставленных 
имен и, во-вторых, ложность 
исторического критерия: бе 
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рендеи, которых летописцы 
именуют «своими погаными», 
в 11-12 вв. жили за пределами 
Половецкой степи (главным 
образом в Поросье). 
   Особенно неубедительной яв-
ляется попытка некоторых 
исследователей связать гидро-
ним Берда с именем летопис-
ных бродников. На тюркской 
основе этимологизировал этот 
гидроним В. Н. Татищев: Берда 
– «имя татарское, Бери, или 
взятая». Позже  Ф. Е. Корш, 
рассматривая топонимы с эле-
ментом Берд-, тоже выводил 
их из татарского «берды» – 
«дал» (с опущением слова бог). 
   Название Берда выводилось 
также из личных имен ханов 
Золотой Орды – Бердыбека и 
Давлет-Берды. Однако отраже-
ние тюркского антропоними-
ческого элемента берд- в дан-
ном гидрониме весьма сомни-
тельно (даже если предполо-

жить, что на берегах Берды в 
15 в. находились пастбища, 
подаренные Давлет-Берды его 
родственником Хаджи Гире-
ем): настолько известно, от-
дельно от именного компонен-
та этот служебный глагольный 
элемент не топонимизируется. 
   Маловероятно, чтобы гла-
гольный компонент личного 
имени, четко проявленный в 
языковом сознании тюрко-
язычного населения Северного 
Приазовья свою связь с другим 
обязательным компонентом ан-
тропонимической модели, мог 
оторваться от этого компонен-
та и стать названием реки. Оп-
ределяя отантропонимную при-
роду гидронима Берда, стоит 
допустить усечение антропо-
нимов, топонимизированных в 
языках славян (процесс упро-
щения гидронима с сохране-
нием лишь акцентно вырази-
тельной его части: Берда < 
Девлет-Берда, Келе-берда и 
т.д.), для которых  весь этот 
звуковой комплекс был лишен 
смысла. 
   Для тюрков элемент Берд(а) 
должен иметь примерно такое 
же значение, как для славян  
антропонимный компонент –
дан, если бы он выделился из 
собственного имени Богдан и 
стал топонимом. Но есть сви-
детельства о том, что именно 
тюрки не воспринимали внут-
реннюю форму гидронима 
Берда, что для них он был лек-
сически «пустым» названием. 
   На карте страны Восточный 
Ногай, опубликованной в 1784 
г. Тунманном, приводятся та-
тарские названия нескольких 
притоков Азовского моря с 
одинаковой гидронимною ча-
стью Берд; здесь же подается и 



перевод прилагательных, кото-
рые выполняют дифференци-
рующую роль: Каялы-Бьорт 
(Каменный Бьорт), или Боль-
шая Берда (т.е. современная 
Берда), Жалинжис-Бьорт, так-
же Малая Берда, Отали-Бьорт, 
также Средняя Берда. Обраща-
ет на себя внимание, во-
первых, явно не глагольный 
характер элемента  Берд (Берт) 
в сочетании с определяющим 
его прилагательным и, во-
вторых, консонантное оконча-
ние гидронима, в чем можно 
видеть следствие фономорфо-
логического приспособления 
названия женского рода Берда 
к структуре тюркского слова. 
   Поиски ответа на вопрос о 
происхождении названия при-
азовской Берды в значительной 
степени облегчаются хорошо 
выраженной природной осо-
бенностью реки, протекающей 
через скалистую местность. 
Этот признак и лег в основу 
первоначальной семантики на-
звания. В гидрониме Берда 
отразился известный славян-
ским языкам в древности гео-
графический термин бердо 
(старослав. брьдо) – «холм», 
«гора», который сохранился 
теперь не во всех славянских 
языках, ср. серб. Брдо – «гора», 
словенское brdo – «холм», гео-
графический термин бърдо – 
«холм» часто встречается в 
болгарской топонимии и т.д. 
Польский исследователь З. 
Штибер отмечает большую 
распространенность названий 
типа Berdo в топонимии Бой-
ковщины и Закарпатья. «В 
равнинных местах Малорос-
сии слово «бердо» в значении 
горы забыто», – писал Н. Ф. 
Сумцов. В некоторых диалек-

тах современных славянских 
языков этот термин выступает 
еще со значением «берег», 
«косогор», ущелье», «про-
пасть», «источник и др. 
   Таким образом, приазовский 
гидроним Берда – одно из цен-
ных свидетельств о распро-
странении термина бердо в 
древности на более широком, 
чем сейчас, восточнославянс-
ком пространстве. 
   Термин Берда (приазовская) 
прошел следующие этапы сво-
его развития: берда (форма 
множественного числа – «мо-
гилы», «скалы») > Берда (лек-
сически прозрачное название 
урочища: сначала – Каменных 
Могил, а затем и всей при-
легающей к ней местности, по  
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которой течет река, ср. тюрк-
ский гидронимичный дублет 
Каялы Берт) > Берда (гидро-
ним). На первой стадии кон-
тактного перехода связь с на-
званием урочища была жива, 
потом омонимия исчезает: уро-
чище получает новое название 
(Каменные Могилы), а река 
сохраняет старое, но уже лек-
сически опустошенное имя. 
   В редких случаях омонимия 
в названиях урочища и реки 
могла устраняться не лексиче-
скими средствами, а граммати-
ческими: переосмысленному 
как форма единственного чис-
ла женского рода гидрониму 
Берда противопоставлялась 
«живая» флексия множествен-
ного числа в названии урочища 
(на «Карте Таврической облас-
ти» в атласе Вильбрехта над-
пись Берды находится в вер-
ховьях реки Берды). «Донские 
дела» содержат сведения об 



употреблении топонима в 
форме множественного числа 
как названия урочища: 1. …И 
мы, холопи твои, пошли назад 
и дошли до Нижних Бердъ 
(1646 г.); 2. …А ныне с того 
места они перешли и кочюють 
на Бердахъ (1648 г.); 3. А ко-
чюють доныне те улусы блиска 
Крыму и подле моря Азовского 
на урочищахъ на Бердахъ 
Нижнихъ (1660 г.). 
   Семантико - грамматическая 
связь гидронима и оронима, 
наверное, отражает и надпись в 
верховье Берды на карте Бо-
плана (1650 г.) – Suhi barda R., 
где форма множественного 
прилагательного указывает на 
значение множественного чис-
ла другого компонента – Barda. 
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   Итак, название Берда сначала 
– на стадии перехода имени 
нарицательного в топоним – 
осмысливалось как множест-
венное число. Функция гидро-
нима стерла в нем это грамма-
тическое значение, поскольку –
а- типичный показатель назва-
ний рек. На данном этапе раз-
вития топонима возникает уже 
вторичное плюральное образо-
вание – Берды, которое широко 
употребляется в памятниках и 
на целом ряде карт 18 в., во-
первых, для обозначения реки 
с притоками и, во-вторых, как 
название нового, еще большего 
урочища – всей местности, ко- 
торая тяготеет к бассейну реки. 
Ср., например, в памятниках 
17-18в.: 1) …Межъ Крыма и 
Азова кочюють Большого Но-
гаю мурзы с улусы своими по 
Кальмиюсу, и по Бердамъ, и по 
Молочнымъ Водамъ (1638 г.); 
2) А прикочевали было те мур-

зы со всеми своими улусами с 
Молочныхъ Водъ к Азову бли- 
зко по Крымской же стороне 
на Берда (1645 г.); 3) Корабль, 
который послан в Берды по 
соль, возвратился в добром 
здравии; 4) Ехал де он от Азов-
ского моря из урочища Берд с 
рыбою (1708 г.); 5) …Чтоб шли 
к нему, Некрасову, на Берды 
(1710 г.); 6) …А потом и вино, 
на Бердах стоящее на землю 
разлитом; 7) …Переводит на 
сю сторону Перекопа для ко-
чевья на Молочных водах по-
над Бердами и Азовского мо-
ря… (секретные сведения из 
Запарожья о движении татар в 
1762 г.); 8) …Для заведения на 
Бердах новой линии (1770 г.) и 
др. Плюральная форма гидро-
нима иногда еще была воз-
можна во 2-й пол.19 в., ср.: «На 
реке Бердах». Форма множест-
венного числа гидронима часто 
употребляется в рапорте в се-
нат Якова Билса от 14 августа 
1745 г.: «До Берд», «по реке 
Бердам»(!), «от Берд» и т.д.; в 
«сказках» и документах, осве-
щающих работы по размеже-
ванию земель в этом районе 
между донскими и запорож-
скими казаками 1745-1746 гг.: 
«от реки Берд», «табуны на 
Бердах хаживали», «пошол 
было до Берд», «ходили на 
Берды за солью» и т.д. 
   Особенно интересны случаи 
параллельного употребления в 
одном и том же документе (и 
даже рядом) форм именитель-
ного падежа – Берда и косвен-
ных падежей множественного 
числа, свидетельствующие о 
значении множественного чис-
ла и в форме именительного 
падежа. Ср. в том же рапорте 
Я. Билса: «до Берд» и «в реку 



Берда»; в другом документе 
1747 г.: «речка Берда» и ниже – 
«на Бердах» (ПГНД, с. 29-33).    
 
БЕРДЯ́НСКИЙ, БЕРДЯ́НКА 
– государственный лесной за-
казник в Амвросиевском райо-
не 
   Ранее в обиходе был известен 
как Руде (об этом см. отдель-
но). Находится к западу от с. 
Благодатное на большой излу-
чине р. Крынки. Это один из 
самых южных участков хоро-
шо сохранившихся байрачных 
и пойменных лесов в долине 
Крынки с комплексом луговой, 
прибрежно-водной и степной 
растительности. По данным 
многолетних флористических 
обследований отдела природ-
ной флоры Донецкого ботани-
ческого сада, в заказнике обна-
ружено свыше 470 видов рас-
тений из 267 родов и 67 се-
мейств (ЗПД, с. 123). 
   Урочище Бердянка вошло в 
число охраняемых объектов в 
1963 г. Тогда его обьявили 
памятником природы местного 
значения, а с 1975 г. оно стало 
лесным заказником. В насто-
ящее время является частью 
регионального ландшафтного 
парка «Донецкий кряж». 
   Его название, вероятно, обра-
зовано от украинского народ-
ного географического термина 
«бердяк» – лес на скалистом 
обрыве. Такая этимология под-
тверждается и географически. 
Территория заказника пред-
ставляет собой местность с 
огромным числом обнажений 
песчаника, которые местами 
образуют здесь подобия ка-
менных гор, как, например, 
живописные скалы Ченец вы-
сотой до 30 м. На них в свое 

время команды Донецкой обл. 
проводили соревнования по 
горному туризму. 
    
БЕРДЯ́НСКОЕ – село Першо-
травневого (Мангушского) ра-
йона  
   Основано в 1887 г. пересе-
ленцами из Бердянска (Запо-
рожская обл.). Отсюда и назва-
ние.  
   В прошлом, по данным пе-
риодической печати, именова-
лось хут. Каранского. 
 
БЕРЕГОВО́Е – село Старобе-
шевского района 
    Есть сообщение, что основа-
но в начале 20-го в. (СНТРК, с. 
317). Расположено вдоль лево-
го берега р. Кальмиус близ  
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устья его притока балки (реч-
ки) Осыковой, отсюда и назва-
ние. 
   На картах Шуберта за 1878 и 
1888 гг.(ВТК РИ – лист 27-15) 
отмечен пос. Власов, а на Ге-
неральной карте Миусского 
(Таганрогского) округа 1880 г. 
(ГКМО) его нынешней терри-
тории соответствуют поселки 
Власова и Федоровский. На 
топографических картах 1940-
х гг. он обознасен как пос. 
Берестовой (РККА-1941; 
РККА-1943).    
 
БЕРЕСТОВА̀Я – балка в Ам-
вросиевском районе. 
   Правый приток б. Соленой 
(л.п. Калиновой 1, л.п. Крын-
ки). Истоки находятся близ с. 
Камышеваха. Источники фик-
сации в прошлом: ВКД; ВКЕ; 
ВТК РИ – лист 27-17, 1875 и 
1878 гг.; ГКМО. Гидроним 
балки состоит из великорус-



ской диалектной основы бе-
рёст, берест и суффикса -ов- 
(ЛНГ) и свидетельствует, оче-
видно, об изобилии в былом в 
ее районе вязя полевого или 
малого, который в народе име-
нуют берестом. 
   В старину вязь был очень 
популярен среди жителей де-
ревень. По словам Даля, он – 
одно из самых гибких деревь-
ев, из которого делаются вязки, 
ободья, полозья и др. Вот по-
этому с ним и связаны назва-
ния географических обьектов. 
   По мнению Бугаёва И. В. 
(Научные и народные названия 
растений и грибов. Томск, 
2010, с. 357) слову вязь «род-
ственное вязать; название де-
рева  или  по  гибкости  ствола, 
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или по «свойству» коры, из 
которой дерут лыко».   
 
БЕРЕСТОВА̀Я – балка в Ар-
темовском (Бахмутском) ра-
йоне 
   Левый приток р. Сухая Плот-
ва (она же в прошлом Яма) 
(п.п. Бахмута). Фиксируется 
современными и 1940-х гг. 
топографическими картами. На 
ней расположены села Бе-
рестовое и Выемка. О проис-
хождении названия см.: БЕ-
РЕСТОВАЯ – балка в Амвро-
сиевском р-не. 
 
БЕРЕСТОВА̀Я – балка в Ар-
темовском (Бахмутском) ра- 
йоне 
   Правый приток р. Сухая 
Плотва (п.п. Бахмута). Распо-
ложена между селами Веселое 
и Белогоровка. По данным 
Отина Е. С. (ГД, с. 331) так 
обозначена в источниках за 

1916 и 1934 гг. По нашим дан-
ным ее фиксирует и топогра-
фическая карта за 1875 г.(ВТК 
РИ – лист 25-16), на которой у  
устья балки отмечен хут. Бере-
стовый между хут. Александ-
ровским и дер. Красная Ва-
сильевка. На этом же месте на 
карте Артемовского окр. 1928 
г. помещен хут. Берестовский 
№1, а у истоков балки хут. 
Берестовский №2. Так эти ху-
тора фиксирует и справочная 
литература 1920-1930-х гг. 
(СНА; НПД, с. 26 и др.) Топо-
графические карты 1940-х гг. 
этих селений и б. Берестовой 
не фиксируют, за исключением 
хут. Веселый на предполага-
емом устье балки. На совре-
менных картах в этом месте 
никаких селений нет. О проис-
хождении названия см.: БЕ-
РЕСТОВАЯ – балка в Амвро-
сиевском р-не. 
 
БЕРЕСТОВА̀Я – балка в Ар-
темовском (Бахмутском) ра-
йоне. 
   Левый приток  р. Мокрая 
Плотва (п.п. Бахмута). Истоки 
на околице Попасная Луган-
ской обл., устье в черте с. Три-
полье Артемовского р-на. Со-
гласно Отину Е. С. (ГД, с. 327) 
так ее фиксируют источники за 
1882, 1894, 1916 и 1934 гг. В 
обиходе известна как Бересто-
ва. О происхождении названия 
см.: БЕРЕСТОВАЯ – балка в 
Амвросиевском р-не.  
 
БЕРЕСТОВА̀Я – балка на 
территории Донецка и Макеев-
ки 
   Левый приток Кальмиуса. 
Начало в Червоногвардейском 
р-не г. Макеевки, примерно 
средняя часть ее русла служит 



границей между двумя города-
ми. Так отмечена на картогра-
фической продукции прошлого 
(ВКЕ; КИД; СКЕР; ВТК РИ –
лист 27-16, 1875 и 1878-1888 
гг.; ГКМО). Ныне в обиходе 
известна как Игнатьевская. О 
происхождении названия см.: 
БЕРЕСТОВАЯ – балка в Ам-
вросиевском р-не. 
   Эта балка дала, в свое время, 
название Берестовскому руд-
нику Пастухова и городскому 
поселку Макеевки Берестовка, 
а в купе с Богодуховой балкой 
Берестово - Богодуховскому 
руднику и Берестово-Богоду-
ховской железнодорожной вет-
ке.   
 
БЕРЕСТОВА̀Я – балка на 
территории Дружковского гор-
совета 
   Правый приток Казенного 
Торца. Устье и часть русла в 
черте г. Дружковка на терри-
тории его поселка Горняк. От-
мечена на картографической 
продукции и др. источников 
прошлого (ВТХ; ВТК РИ – 
лист 26-16, 1878-1888 гг.; 
ГКСЗ; карта Арт. окр. 1928 г.; 
СРДБ, с. 54.). На картах 19 в. 
на правом берегу р. Казенный 
Торец в месте впадения в него 
этой балки отмечено селение 
Анновка.  О происхождении 
названия см.: БЕРЕСТОВАЯ – 
балка в Амвросиевском р-не. 
 
БЕРЕСТОВА̀Я – балка в Кон-
стантиновском районе 
   Левый приток б. Лозовая 
(п.п. Казенного Торца). Истоки 
близ с. Николайполье. Источ-
ники фиксации в прошлом: 
ВТХ; ВТК РИ – лист 26-16, 
1878-1888 гг.; ГКСЗ; карта 
Арт. окр. 1928 г.; СРДБ, с. 54). 

О происхождении названия 
см.: БЕРЕСТОВАЯ – балка в 
Амвросиевском р-не. 
   На карте Артемовского окр. 
1928 г.на ней обозначены ху-
тора Берестовый №1 и Бере-
стовый №2. 
 
БЕРЕСТОВА̀Я – балка в 
Красноармейском (Покров-
ском) районе 
   Левый приток б. Осиновой 
(л.б. Водяной, л.б. Казенного 
Торца). Расположилась на се-
вер от с. Красный Лиман. Так 
отмечена в справочниках за 
1886 г. (ССЕ) и за 1934 г. 
(СРДБ, с. 54), а также в других 
источниках. Кроме этого на 
плане генерального межевания  
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Бахмутского уезда 1830 г. она 
фиксируется Харцызской. О 
происхождении названия см.: 
БЕРЕСТОВАЯ – балка в Ам-
вросиевском р-не. 
 
БЕРЕСТОВА̀Я – балка в 
Шахтерском районе 
   Левый приток р. Большая 
Шишовка (л.п. Крынки). Нахо-
дится частично в черте с. Ве-
ликая Шишовка, а частично на 
его околице. Информаторы из 
числа старожилов этого села в 
1970-х гг. сообщали, что она в 
обиходе известна как Бересто-
вая, Берестова и просто «бал-
ка». Берестовой ее фиксирует 
карта за 1880 г. (ГКМО). О 
происхождении названия см.: 
БЕРЕСТОВАЯ – балка в Ам-
вросиевском р-не. 
 
БЕРЕСТОВА́Я – речка в Вол-
новахском и Старобешевском 
районах  



   Правый приток Кальмиуса. 
Е. С. Отиным выявлено 16 
вариантов этого названия реки, 
употребленных в прошлом в 
различных источниках (КРП-
11, с. 54). Самыми старыми из 
них являются гидронимы Бе-
резнеговатая и Береснеговатая, 
отмеченные в документах за 
1745-1746 гг. (ИИК). О проис-
хождении названия см.: БЕ- 
РЕСТОВАЯ – балка в Амвро-
сиевском р-не.                     
    
БЕРЕСТО̀ВКА – поселок го-
родского типа Макеевского 
района 
   Согласно постановления пре-
зидиума Сталинского облис-
полкома от 25 сентября 1938 г. 
стал частью г. Макеевки  
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(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 1, д. 5, л. 
64). Ныне это городской посе-
сок Берестовка Червоногвар-
дейского р-на. 
   В 1920-х гг. фиксировался 
как рабочий поселок Берестов-
ский (СНС-26, с. 18) и рабочий 
поселок Берестовский рудник 
(СНС-27, с. 25). Свое развитие 
получил благодаря строитель-
ству здесь шахт Берестово-
Богодуховского рудника, от-
сюда и его название. 
   Что касается рудника, то об 
этимологии его эргонима рас-
сказывается в «Сообщении 
правления Голубовского Бере-
стово-Богодуховского горно-
промышленного товарищества 
начальнику Юго-Восточного 
горного управления…» от 5 
марта 1904 г. В нем в частно-
сти отмечено, что «рудник этот 
с принадлежащим ему участ-
ком земли, находящийся в Та-
ганрогском округе и располо-

женный между двух балок – 
Берестошской и Богодухов-
ской, откуда и само название 
Берестово-Богодуховский..» 
(УКГ-6). 
 
БЕРЕСТОВО̀Е – село Арте-
мовского (Бахмутского) района 
   По данным энциклопедиче-
ского словаря «Немцы России» 
(НРЭС) его основали в 1887 г. 
немцы лютеранского вероис-
поведания из колоний, нахо-
дящихся юго-западнее нынеш-
него Мелитополя (Николай-
фельд и др.). В прошлом обоз- 
началось как Бир кенфельд , 
Ней-Николайфельд (НРЭС) и 
колония Берестовая  (КБУ-
1908; КБУ-1914; КБУ-1915; 
карта Арт. окр. 1928 г.; ИАДО, 
с. 36, СНА; РККА-1941; РККА-
1941-2; РККА-1943). 
   Нынешнее название села сви-
детельствует о его местонахо-
ждении. Расположено оно в 
верховье правого притока р. 
Сухая Плотва (она же Яма) в 
балке Берестовой. 
 
БЕРЕСТОВО̀Е – село Старо-
бешевского района 
   Расположено в верховье б. 
Горькая (л.п. Грузского Елан-
чика) в месте впадения в нее 
балки, известной в обиходе как 
Берестки и Берестовая, отсюда 
и название. 
  Основано село в 1889 г. нем-
цами лютеранского вероиспо-
ведания из Западной Пруссии. 
В прошлом фиксировалось кол. 
Ней-Розенгарт (НРЭС), Ново-
Хоперское (НРЭС), Ново-Хап-
рово (РККА-1941; РККА-1943) 
и кол. Ново-Хоперская (СНД, с. 
144).  
 



БЕРЕСТОВО́Й – хутор Вол-
новахского района 
   До 1966 г. включен в черту 
пос. Доля. В справочнике за 
1927 г. (СНС-27, с. 35) значит-
ся хут. Берстовским в составе 
Еленовского сельсовета Старо-
бешевского р-на. Назван так по 
р. Берестовой (пр. Кальмиуса), 
у истоков которой нахо-дится. 
 
БЕРЕСТЯ̀НКА – урочище в 
Новоазовском районе 
   Источник фиксации: топогр. 
карта L-37 (А) 1:100000, Дон. и 
Рост. обл. 1989 г. Расположено 
в вершине б. Широкая (пр. 
Азовск. моря) к северу от с. 
Красноармейское. Здесь нахо-
дилось с. Берестянка, которое, 
согласно РДО от 26 июня 1969 
г. исключено из учетных дан-
ных административно-террито-
риального деления в связи с 
переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1877, л. 129), отсюда и назва-
ние.     
 
БЕРЕСТЯ̀НСКИЙ – хутор 
Старобешевского района 
   После 1947 г. включен в чер-
ту с. Осыково. Отмечен в спра-
вочной литературе 1920-х и 
1930-х гг. (СНД, с. 130; СНС-
26, с. 9; СНС-27, с. 13; НПД, с. 
19). 
   Согласно Шапошникову А. 
К., ойконим такой формы яв-
ляется великорусским прилага-
тельным с суффиксом -ян -ск 
от основы бёрест, берест 
(ЛНГ), которая является на-
родным названием вязя поле-
вого или малого. По свиде-
тельству краеведов Осыково в 
здешних местах из прутков 
вязя плели кошики, а с вербо-

лоза – корзины и иные вещи 
быта.   
 
БЕРХО̀ВСКОЕ ВОДОХРА-
НИЛИЩЕ – исскуственный 
водоем в Артемовском районе 
   Построено на р. Средние 
Ступки (л. Больших Ступок, л. 
Бахмута) у с. Берховка, отсюда 
и название.   
 
БЕССАРА̀БКА – обозначение 
в обиходе жилого массива 
Изотовский г. Горловки 
   О происхождении названия 
см.: ИЗОТОВСКИЙ – жилой 
массив Никитовского р-на г. 
Горловки.  
 
БЕССАРА̀БОВКА – село Но-
воазовского района 
 

БЕРЕ-БЕСК     109 
 
   Ранее фиксировалось как хут. 
Бессарабский (СНД, с. 82), 
Бессарабка (ИАДО, с. 64; 
НПД, с. 122) и Куцурубы 
(РККА-1941; РККА-1943). 
 
БЕССАРА̀БОВКА – речка в 
Славянском районе 
   Левый приток Казенного 
Торца. Она же Калонтаревка и 
Колонтаревка (об этих назва-
ния см. отдельно). Кроме этого 
Клочков Ю. А. в историко-
публистическом очерке «Сла-
вянск» (С., 1960, с. 40) сообща-
ет, что в древние времена она 
называлась Сольницею (ныне 
доказывают, что это Казенный 
Торец).  
   Бессарабовкой речку фикси-
руют «Каталог рек Украины» 
(КРУ, с. 147), монография 
Отина Е. С. (ГД, с. 317), «Гео-
логический очерк Изюмского 
уезда..» (ГОИУ, 1905г.),«Спис-



ки» П. А. Маштакова (СРДБ, с. 
56) и другие источники. 
   По данным Отина Е. С. (ГД, 
с. 317) «долиной Бесорабиха» 
она отмечена в документах за 
1690 и 1691 гг., Бесарабухой – 
в документе 1704 г., а Басара-
бихой – на «Генеральной карте 
Новороссийской и Азовской 
губерний», 1778 г. (ГКГ).    
 
БЕСКРО̀ВНОЕ – село Сла-
вянского района 
   Согласно РДО от 17 августа 
1966 г., включено в черту с. 
Рай-Александровка (ГАДО, ф. 
Р-2794, оп. 2, д. 1419, л. 142). 
Ранее обозначалось как хут. 
Бескровный. 
   В числе самых ранних источ-
ников его фиксации является 
справочник  «Список  населен- 
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ных мест Российской импе-
рии…» за 1869 г., где село зна-
чится хут. Бескровным «при 
притоке Сухом» (СНМХ, с. 
104). Это сообщение косвенно 
указывает на то, что ойконим 
села может иметь антропони-
мическое происхождение.  
 
БИРЮ̀ЧЬЕ – село Доброполь-
ского района 
   Согласно РДО от 24 ноября 
1976 г., исключено из учетных 
данных админист-ративнотер-
риториального деления (ГАДО, 
ф. Р-2794, оп. 2, д. 3470, л. 
261). Находилось на склонах б. 
Бирючья (п.п. Казенного Тор-
ца), отсюда и название. На 
карте Артемовского окр. 1928 
г. на его месте отмечены хуто-
ра Бирючий №1 и Бирючий 
№2. 
 

БИРЮ̀ЧЬЯ – название не-
скольких балок на территории 
Донецкой области 
   Это – 1) п.п. Мокрого Елан-
чика (Амвросиевский район): 
Бирючья (1853 г. ВКД); 2) л. п. 
б. Широкой, п. п. Кальмиуса (г. 
Донецк); 3) п. п. р. Грузской, 
лев. пр. Кальмиуса (г. Макеев-
ка): Бирючья (ВКЕ).; 4) л. п. р. 
Безыменной (Новоазовский ра-
йон): Бирюча (80-90-е гг. 18 в. 
ГКТ), Бирючья (1853 г. ВКД; 
ВКЕ); 5) п. п. Бирючьей, л. п. р. 
Безыменной (Новоазовский ра-
йон): Бирючья (1853 г. ВКД).; 
6) л. п. Грузского Еланчика 
(Новоазовский район): Бирю-
чья (1853 г. ВКД); 7) л. п. р. 
Харцызской (Новоазовский ра-
йон): Бирючья (ВКЕ); 8) п. п. р. 
Осыковой, лев. пр. Кальмиуса 
(Старобешевский район): Би-
рючья (ВКЕ); 9) п. п. р. Камен-
ки, прав. пр. Грузского Елан-
чика (Тельмановский район): 
Бирючья (80-90-е гг. 18 в.; 1853 
г. ВКД); 10) л. п. б. Дубравки, 
л. п. Миуса (Шахтерский ра-
йон): Бирючья (1853 г. ВКД); 
11) п. п. Казенного Торца (Доб-
ропольский район). 
   Устье в черте с. Владимиров-
ка. На карте Артемовского окр. 
1928 г. у истоков балки обо-
значен хут. Стеклерский,  а на 
ее склонах хут. Бирючий №1 и 
Бирючий №2. 
   Бирючья (1913 г., СРДБ-2); 
яр. Бирючий (1882 г., ГЕХР; 
Бирючий Яр (1863 г. ВТХ; кар-
та Артемовского окр. 1928 г; 
12) п. п. Большой Скелеватой, 
л. п. Крынки (Шахтерский ра-
йон): Бирючья (1930 г., ГОДБ). 
   В словаре синонимов Алек-
сандровой З. А. (ССР, с. 43, 
256, 440) близким по значению 
слову «бирюк» отмечено имя 



существительное «нелюдим». 
Прилагательное же от него 
«нелюдимый» в данном слова-
ре поставлено в один ряд со-
словами «необщительный» и 
«пустынный». В свою очередь, 
синонимами прилагательному 
«пустынный» автор приводит 
слова «пустой, безлюдный, 
нелюдимый, ненаселенный, не-
жилой». Исходя из этого, бал-
ки могут быть названы так 
потому, что в свое время счи-
тались не пригодными для 
сельскохозяйственного исполь-
зования. 
   Но наиболее вероятным бу-
дет то, что их наименования 
могут хранить память о былом 
обитании в них волков. На это 
наталкивает следующее: В 
книге «Азовское море и При-
азовье» (Таганрог, 1993, с. 81) 
Соловьев А. И., касаясь этимо-
логии названия южной конеч-
ности косы Федотова, ныне 
известной как Бирючий Ост-
ров, сообщает следующее: «Из 
поколения в поколение пере-
даются рассказы местных жи-
телей о том, как когда-то на 
острове обитало множество   
волков (оттого он и называется 
Бирючьим), ушедших потом по 
льду в плавни Кубани». 
   Отин Е. С., исследовавший 
распространение гидронимов 
формы «Бирючья», пришел к 
выводу, что «На ареалі Східної 
України «бирючі» гідроніми в 
основному розміщені в басей-
нах річок, які впадають в Та-
ганрозьку затоку Азовського 
моря – Міуса, Еланчиків і 
Кальміуса, надзвичайно рідкіс-
ні вони в бассейнах річок Бер-
ди, Вовчої і Казенного Торця. 
Також мало їх на Сіверському 
Дінці вище Деркула. Кількість 

їх різко збільшується на тери-
торіі нижче лівої притоки Сі-
верського Дінця – річки Глибо-
кої, хоча в верхів’ях Калитви 
«вовчі» назви ще переважають 
над «бирючими» (у співвідно-
шенні 4:1). Щодо гідронімії 
смислового ряду «lupinus» на 
останній частині бассейну р. 
Дон, то, судячи по «Списку» П. 
Л. Маштакова, вони з’являють-
ся лише в його середній течії 
(між річками Тиха і Хопер), а 
також в басейні Бузулука (л. п. 
Хопра) і на всьому протязі 
демонструється значна перева-
га «бирючих» імен над «вов-
чими». Така диспропорція в 
розподілі лексем вовк і бирюк 
в гідронімії Сіверського Дінця 
і решти районів басейну р. Дон 
зв’язана з панівною роллю ук-
раїнського населення в ство- 
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ренні гідронімічної номенкла-
тури Придонеччя. І лише на 
крайньому північному сході 
України, в районах, що раніше 
входили до складу землі 
Війська Донського і на 
суміжних землях правобереж-
ного Покальміусся ми бачимо 
смугу «бирючих» гідронімів, 
що вклинились зі сходу і з 
великими розривами простяг-
лись вздовж морського узбе-
режжя до самого Кримського 
півострова (див. прилеглий до 
Федотової Коси Бирючий ост-
рів)» (ГСУ, с. 121-122). 
 
БЛАГОВЀЩЕНКА – село 
Волновахского района 
   В прошлом хут. Благовещен-
ский (КСО; РККА-1941). По 
мнению Жарикой М. В. ойко-
ним села от геортонима, хри-
стианского праздника Благо-



вещение Пресвятой Богоро-
дицы (ГОЛ, с. 110). 
 
БЛАГОДА́ТНОЕ – село Ам-
вросиевского района  
   Неофициальные названия 
частей села: Дук, Жабалуевка, 
Заречанка, Красновка, Кур-
ское, Хворостянка и др. На 
карте Сталинского окр. 1926 г., 
кроме с. Благодатное (Амвро-
сиевка), рядом с ним отмечены 
еще хутора Зиновьево (Зино-
вьевоник), Шеховский и Яси-
новский (обо всех этих ойко-
нимах см. отдельно). 
   Согласно народному преда-
нью, долго бытовавшему среди 
жителей села, первыми его 
поселенцами были три брата 
Флоры – русские крестьяне, 
бежавшие сюда в поисках зем-
ли и свободы. 
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   Исторические же документы 
свидетельствуют, что село 
было основано в 1777 г. стар-
шиною Войска Донского Ам-
вросием Гавриловичем Луков-
киным на основании решения 
войсковой канцелярии. Этой 
милости, вместе с чином пол-
ковника, Луковкин был удо-
стоен за участие в подавлении 
Пугачевского восстания. 
   В краеведческой литературе 
сообщается, что первоначально 
село именовалось – хут. Лу-
ковкино, с 1786 г. – слб. Лу-
ковкино-Крынская, а с. 1859 г. 
– слб. Амвросиевка. 
   На картографической про-
дукции прошлого и других 
источниках оно фиксируется 
как хут. Луковкина (КХЕ, 1787 
г.; АРИ, 1794 г.; ГКВД, 1823г.), 
хут. Луковкин (ПКР, 1816 г.), 
слб. Крынская (ГАР, 1820 г.; 

ГКВД, 1823 г.), слб. Амвроси-
евка (КДК, 1858 г.; КЕР, 1862 
г.; СКЕР, 1868 г.; КИД; КОВД, 
1876 г.), слб. Амвросиевка-
Крынская (ЗДВ, с. 53; ГКМО, 
1880 г.), слб. Абросиевка 
(МГСР, с. 456), Амвросиевка. 
Благодатное (РККА-1941) и 
Амвросиевка (РККА-1943). 
   Современный топоним «Бла-
годатное» селу был присвоен в 
1926 г. В нем отражено наиме-
нование сельского совета, об-
разованного на территории се-
ла в марте 1926 г. Сельский 
совет же, в свою очередь, уна-
следовал это название у «Бла-
годатненской сельской общи-
ны», организованной в цен-
тральной части села во время 
реформы 1861 г. 
   Считают, что община была 
названа так, исходя из природ-
но-климатических условий ок-
рестностей села. Но не исклю-
чено, что в наименовании этой 
самоуправленческой организа-
ции мог быть заложен и другой 
смысл. В словаре В. Даля 
(ТСЯ) самым первым значени-
ем слова «благодать» стоит – 
«дар духа Святого» и «помощь, 
изложенная свыше, к исполне-
нию воли Божьей». А слово 
«благодатный» означает «ис-
полненный Божественной бла-
годати, т.е. воли и силы, полу-
чивших их свыше». Беря во 
внимание значения этих слов, 
можно предположить, что во-
лостное управление дало такое 
название общине потому, что 
на ее территории, в отличие от 
других общин села (Щехов-
ской и Заречно-Николаевской) 
находилась церковь, то есть 
Божья обитель, дающая людям 
благодать.     
 



БЛАГОДА́ТНОЕ – село Арте-
мовского (Бахмутского) ра-
йона 
   На картографической проду-
кции прошлого и других исто-
чниках фиксируется как Благо-
датная (КИД; СКЕР; ЕГТГ, 
стр.43; ВТК РИ – лист 25-16, 
1875 г.; КБУ-1908; КБУ-1915; 
СНД, с. 6), Благодатье (КБУ-
1914), хут. Благодатный (карта 
Арт. окр. 1928 г.) и Благодат-
ное Самойловка (РККА-1941-2) 
Название села свидетельствует 
о хороших природно-климати-
ческих условиях его окрестно-
стей .  
 
БЛАГОДА́ТНОЕ – поселок 
городского типа Волновахско-
го района 
   Заселение этих мест началось 
с кон.17 в. Однако официаль-
ной датой основания поселка 
является 1840 г. (ГЕУ, 1, с. 
107). Согласно Лучику В. В., 
ойконим поселка «виник унас-
лідок субстантивації та онімі-
зації форми середнього роду 
відносного прикметника бла-
годатний «багатий, щасливий» 
(СУМ(2), 1, с. 192), можливо, 
під впливом закладеного ще в 
1843-1845 рр. унікального ма-
сиву, який був першим лісона-
садженням у степовій Україні 
й згодом перетворився на Ве-
ликоанадольський заказник» 
(ЕСТУ, с. 53).   .  
   Краеведческая же литература 
Донетчины пестрит сообще-
ниями, что название поселка, 
повидимому, свидетельствует 
о хороших природно-климати-
ческих условиях его окрестно-
стей. На это указывает и дав-
няя легенда о поселке. Она 
упомянута во многих источни-
ках, в том числе и в книге Н. П. 

Дорогой «Історія селища Бла-
годатне», где приведено не 
только само преданье, но и 
рассказывается интересная ис-
тория, связанная с ним, а также 
история становления нынеш-
него названия поселка. Со-
гласно повествованию в этой 
книге, когда-то в летнее время 
по окрестностях данного по-
селка «проїжджала людина ви-
сокого релігіозного сану зі сво-
їм почтом. Зупинились вони 
біля річки Кашлагач, яка була 
тоді ще повноводна, бо поїли її 
притоки та безліч джерел, що 
витікали з крутого лівого бере-
га, та й греблі ще не перетина-
ли її спокійного пливу. 
   Очевидно, той сановник був 
спостережливий чоловік. Його 
пильні очі швидко охопили 
виднокруг, де буйно квітло різ- 
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нотрав’я, випромінюючи 
життєдайний аромат, спокійно 
ши-ряли в небі птахи, в річці 
сплескувалась риба. Його муд-
рість і життєвий досвід 
підказували – навкруг багата, 
родюча земля. Простеживши 
довкілля, він захоплено промо-
вив: «Вот где благодать». А в 
щорічній церковній книзі, куди 
записувались усі важливі події, 
що відбувались у селі, промову 
са-новника було записано так: 
«Это благодатное место да со-
хранит в памяти каждый из 
нас. Приступим к еде, благо-
словясь». 
   Основу слова «благодатное» 
(место) – «благодат» і поклали 
предки наші в назву свого села, 
загубивши при тому суфікс 
«и» (правда в ті часи 
документація велась 
російською мовою і писали не 



«село», а «селение», і назва 
писалась так: «се- 
ление Благодатовское»). 
   Пізніше трудолюбиві каме-
нотеси факт про відпочинок 
сановника «записали» на кА-
м’яній пласі. Вона дійсно існу-
вала. Довгі роки вона знаходи-
лась на подвір’ї церкви, її ба-
чили жителі селища до 1962 
р… 
   У 1964 р. за ініціативою вчи-
теля історії нашої школи Ки-
венко-Пивоварової Евдокії Іва-
нівни, 1915 р. народження, бу-
ло вирішено написати 
історичну довідку про Благо-
датне. До робочої групи вона 
залучила вчительку українсь-
кої мови Лободу Валентину 
Максимів-ну, 1921 р. народ-
ження, і мене, тоді вчителя 
початкових кла-сів. 
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   Евдокія Іванівна чула від 
старожилів, що на пласі викар-
бовано і збережено текст, де 
пояснювалась назва нашого 
селища. Вирішили той текст 
прочитати, та плахи не знай-
шли на подвір’ї церкви. Від 
голови селищної ради Бурмака 
Миколи Федоровича дізнались, 
що він у 1962 р. в присутності 
бібліотекаря сільської бібліо-
теки Самофалової Валентини 
Іванівни передав плаху До-
нецькому обласному 
краєзнавчому музею. На жаль, 
акту передачі плахи музеєві в 
се- лищній раді не знайшли. 
Валентина Іванівна факт 
передачі плахи підтвердила: у 
той час вона була на роботі, а 
бібліо-тека ж знаходилась у 
правому крилі нашої церкви. 
Плаха сто-яла біля входу в 
бібліотеку. 

   Евдокія Іванівна доручила 
мені поїхати до обласного му-
зею і переписати викарбова-
ний на пласі текст. Краєзнав-
чий музей тоді знаходився в 
приміщенні наукової бібліоте-
ки ім. Крупської. Коли я пові-
домила працівникам музею про 
мету свого приїзду, один з них 
повів мене у двір, де були вко-
пані половецькі кам’яні баби. І 
серед них я побачила знайому 
плаху. Коли працівник музею 
посипав порошок крейди на 
плаху і обережно подув, поро-
шок ліг у жолобки викарбува-
них букв, тоді я прочитала і за-
писала буквально такий текст: 
«1836 год июня 10 дня здесь 
отдыхал Преосвященный Гав-
риил Архиепископ из Екатери-
нослава». Евдокія Іванівна, 
прочитавши привезений текст, 
зойкнула: «А де ж останні сло-
ва: «Вот где благодать»?» Їх на 
пласі не виявилось, бо вона 
була глибоко вкопана в землю і 
залита розчином цементу, аби 
не впала.                     
   У 1990 році ми відкрили му-
зей нашого селища і вирішили 
плаху забрати додому. Я зі 
своїм чоловіком І. Ф. Дорогим 
поїхала до музею з надією по-
годити питання про повернен-
ня плахи. На той час музей уже 
знаходився у власному примі-
щенні по вулиці Челюскінців. 
Та нашої ж плахи серед вкопа-
них кам’яних експонатів на 
подвір’ї музею не було. На 
запитання, де знайти нам свою 
плаху, жоден працівник музею 
конкретної відповіді не дав. 
Плаха безслідно зникла… 
   Принагідно слід зауважити, 
що прикметники, утворені від 
назви нашого селища, загубив-
ши суфікс «и», писали так: 



«Благодатовская земская шко-
ла», «Благодатовская волость», 
«Благо дато вско е  общество 
сельских хозяев» і т. д. Пра-
цюючи в Донецькому облас-
ному архіві (то бувший партій-
ний архів) у 2000 р., читаю і 
своїм очам не вірю: в картотеці 
на розділяючій картці написа-
но, звичайно ж, російською мо-
вою – «село Благодатово Бла-
годатовского района». От і ма-
ємо! Через відсутність суфікса 
«и» одержали нову назву – 
Благодатово! Як бачимо, той 
суфікс у творенні нових слів 
має велике значення. 
   У 1924 році в Українській 
Радянській Соціалістичній Рес-
публіці державною мовою бу-
ло проголошено рідну укра-
їнську мову. І 6 серпня того ж 
року появилось таке розпоряд-
ження голови Благодатівського 
районного виконавчого комі-
тету А. Г. Хавикова: «Ввиду 
того, что официальная пере-
писка с выщестоящими пар-
тийными и советскими орга-
нами, а также документация 
поступает на украинском язы-
ке, нужно всем служащим 
срочно начать изучать украин-
ский язык» (Донецький обл-
держархів, Р-1, оп. 1, справа 
599).  Назви державних уста-
нов переписали українською 
мовою: «Благодатівський рай-
виконком», «Благодатівське ві-
дділення зв’язку», «Благода-
тівська трудова школа» і т. д. І 
тільки в 1970 році та прикра 
помилка була виправлена: 
суфікс «и» у назві нашого се-
лища нарешті посів своє за-
конне місце! З того часу пи-
шемо: «Благодатненська се-
лищна ра-да», Благодатненська 
загальноосвітня школа», «Бла-

годатненський Будинок куль-
тури» і таке інше. 
   Старше покоління нашого се-
лища довго ще з непорозумін-
ням ставилось до нового напи-
су назви селища, вважало, що 
це чиясь безглузда витівка, 
примха. Та з часом усе стало 
на свої місця. От тільки серед 
студентів Великоанадольсько-
го лісового технікуму давно 
вже побутує дещо змінена наз-
ва нашого селища – «Благо-
датка». 
 
БЛАГОДА̀ТЬ – село Добро-
польского района 
   Краеведы Добропольщины 
свидетельствуют, что основано 
оно в 19 в. и рядом с ним в 
свое время существовали хуто-
ра Ивановский и Крупко, в 
ойконимах которых отражены 
фамилии  их  владельцев.  Хут.  
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Ивановский отражен на топо-
графических картах за 1875 и 
1878 гг.(ВТК РИ – лист 26-15). 
    В прошлом село фиксирова-
лось как: Благодать (КИД; 
СКЕР; ВТК РИ – лист 26-15, 
1875, 1878 гг.; КБУ-1908; КБУ-
1914; КБУ-1915; СНД, с. 2; 
РККА-1941; РККА-1941-2), 
Благодатная (ЕГТГ, с. 52), 
Благодатовка (Прибытково) 
(СНА; карта Арт. окр. 1928 г.) 
и Благодатовка (НПД, с. 65). 
   В ойкониме села, скорее все-
го, отражена положительно ок-
рашенная лексема благодать 
(ЛГТ, с. 32) из значением «изо-
билие земных благ» (СРЯ, с. 
40). Исходя из этого, село мог-
ли назвать так за хорошие при-
родные условия здешних мест. 
Ведь расположено оно между 



истоками рек Самары и Водя-
ной. 
 
БЛАКЍТНОЕ – село Велико-
новоселковского района 
   Согласно РДО от 26 июня 
1969 г., исключено из учетных 
данных администра-тивнотер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1877, л. 129). 
   Основано в 1926 г. пересе-
ленцами из нынешнего с. Но-
вопетриковка Великоновосел-
ковского р-на. Ими и было 
дано такое красивое название 
как символ надежды на луч-
шую жизнь. 
 
БЛИ́ЖНЕЕ – поселок Волно-
вахского района 
   Возник в первой пол. 1940-х 
гг. в связи с организацией 
здесь одного из отделений сов- 
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хоза «Волновахский» (со вре-
менем птицефабрика «Волно-
вахская») и первое время, со-
гласно краеведческой литера-
туре, наряду с описательным 
обозначением – «Поселок пер-
вого отделения  совхоза «Вол-
новахский», имел и более 
стандартную форму обозначе-
ния – Волновахский, отмечен-
ную на карте Донецкой обл. за 
1946 г. Но на топографической 
карте 1943 г. на его нынешней 
территории обозначены два от-
дельно расположенные селе-
ния – «отд. Сталинского свино- 
совхоза» и «Волновахская скот. 
ферма». 
   Современное название посе-
лок получил исходя из сле-
дующего: 30 мая 1958 г. Ста-
линский облисполком принял 

постановление о присвоении 
95 населенным пунктам облас-
ти новых наименований. В их 
числе были и три селения Вол-
новахского р-на. Это поселки 
2-го и 3-го отделений совхоза 
«Бахчевик» и поселок первого 
отделения совхоза «Волновах-
ский». Из этих селений ближе 
всего к райцентру находилось 
последнее. Ему и присвоили 
имя Ближнее, а первым двум –
Бахчевик и Обильное. 
   А вот К. В. Першина сторон-
ник иной интерпретации на-
звания поселка. В 1994 г. она 
писала: «В ойкониме Ближнее / 
< ближний «расположенный 
ближе, чем другие» / получило 
отражение реальное расстоя-
ние от данного поселка до цен- 
тральной усадьбы птицефаб-
рики по сравнению с другими 
отделениями. Сейчас (имеется 
в виду 1994 г. – А. Б.) первое 
отделение птицефабрики назы-
вается птицефабрика «Ближ-
няя». Возможно, что ойконим 
и эргоним возникли одновре- 
ме-нно» (ИОД, с. 86). 
 
БЛЍЖНИЕ СТУ̀ПКИ – речка 
в Артемовском районе 
   Левый приток р. Бахмут (л. 
Сев. Донца). Истоки у с. Крас-
ное, устье в черте Артемовска. 
Согласно Отину Е. С. (ГД, с. 
325) на картографической про-
дукции прошлого и в других 
источниках фиксировалась как: 
Ближние Ступки (1779 г., 1863 
г., 1880 г.), Ближ. Ступка (2-я 
пол. 18 в.), Ближняя Ступка 
(нач. 20-х гг. 19 в., 1837-1839 
гг., 1850 г.) Бли. Ступка (80- 
90-е гг. 18 в.), вершина Ближ-
них Ступков (1780 г.), Ступка 
(1778 г.), Россоховата (прим.  
2-я пол. 19 в.). 



   Определяющая часть этого 
гидронима (Ближние) включе-
на в него для устранения пута-
ницы в определении близле-
жащих одноименных рек Боль-
шие, Средние и Малые Ступки 
и сообщает, что данный водо-
ток из вышеотмеченных нахо-
дится от Бахмута (Артемовска) 
ближе всех других. О гидро-
ниме Ступки см.: БОЛЬШИЕ 
СТУПКИ. 
 
БЛИЗНЕЦЫ̀ – степной курган 
в Марьинском районе 
   ВТК РИ – лист 27-16, 1878 и 
1888 гг. – м. Бизнецы. На со-
временных топкартах высота 
144,8 м. Координаты:  
47,982248°       47°58ʹ56ʹʹ –  
37,333604°       37°20ʹ1ʹʹ.  
Находится на околице с. Мак-
симильяновка с левой стороны 
автодороги на Курахово. О 
происхождении его названия 
Усачук А. Н., Полидович Ю. Б. 
и Колесников А. В. Пишут 
следующее: «Два расположен-
ные рядом кургана, имеющие 
похожие насыпи, как правило, 
называли в народе Близнята 
или Близнецы (группа с таким 
названием была раскопана В. 
А. Городцовым в 1903 г. на 
территории современного До-
нецка; также группа у с. Мак-
симильяновка Марьинского р-
на). Иногда такое название 
курганов пояснялось какой-
нибудь драматической истори-
ей: «Давно це було: може, за 
сто років, а може, ще й більше 
того. Жив тут якийсь великий 
пан-воєвода. І була в нього 
молода, дуже гарна дружина, 
яку він надзвичайно любив і 
беріг, як своє око. Вона одпо-
відала своєму чоловікові тим 
же. Та злі й завидливі жінки не 

могли цього пропустити: вражі 
баби підіслали до того пана 
ворожбійку, і та ворожбійка на-
клепала на дружину пана, бу-
цімто вона потай кохалась із 
іншим чоловіком, од якого і 
народить двойнята. На ті слова 
ворожбійки так і сталось: у па-
на справді народилися близ-
нюки. Тоді пан, побачивши 
таке, звелів їх забити, одвезти в 
степ і там поховать. Дітей за-
били, одвезли в степ, заховали 
одного коло одного і над кож-
ним насипали окрему могилу. 
Ото з того й вийшли Близню-
ки-могили» (КДНВ, с. 26).    
 
БЛЍХВИНЦЫ – урочище в 
Новоазовском районе 
   Источник фиксации: подроб. 
топогр. карта юга России 1999 
г., расположено к югу от с. 
Чумак. Согласно топографиче-
ской карте 1943 г., на его месте  
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обозначен хут. Бливенский 
(РККА-1943), отсюда, видимо, 
и название.   
 
БЛОХА̀ – небольшое озеро в 
Донецке (у перекрестка про-
спекта Дзержинского и улицы 
Ходаковского) (ПИВД, с. 79). 
   По мнению донецких краеве-
дов, в прошлом это искусст-
венный водоем, построенный в 
1935 г. в верховье, ныне не 
существующей, балки Куцая 
как отстойник шахтных вод. 
По словам Борисовой Л. П. его 
название «можно обьяснить по 
разному: а) озеро невелико 
«как блоха» б) когда-то в нем 
водилось много водяных блох 
(красных цыклопов) (Вечерний 
Донецк, 6 мая, 1991 г.)» 
(ПИВД, с. 79-80). 



 
БО̀ВДУРОВ ЯР – болото в 
поселке Мирный Славянского 
района (ПИВД, с. 80) 
   «От фамилии или прозвища 
Бовдир (ср. бовдур «чурбак», 
«дымовая труба» (ПИВД, с. 
80).        
 
БОГАТЫ́РЬ – село Великоно-
воселковского района 
   Основано в 1799 г. греками, 
выходцами из крымских сел 
Богатырь и Ласпа. Они и на-
звали его так в память о поки-
нутой родине. 
 
БОГАЧЁВСКОЕ – поселок 
Амвросиевского района 
   Согласно РДО от 31 мая 1972 
г. исключен из учетных дан-
ных административно-террито-
риального деления в связи с 
переселением его жителей  
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(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
2580, л. 210). 
   Находился, примерно, в 10 
км южнее Амвросиевки. Со-
гласно нынешним топографи-
ческим картам, в самом верхо-
вье б. Песчаной (л.п. Мокрого 
Еланчика) в месте впадения в 
нее балок Дубина и Кибина. На 
картах  же  19  в.   (ВКД;   ВКЕ; 
ГКМО) данной местности со-
ответствует место впадения б. 
Дещиной в б. Безымянную (л. 
п. б. Песчаной, л. п. Мокрого 
Еланчика)   
   Основан поселок в 1923 г. 
переселенцами из нынешнего 
с. Мокроеланчик Амвросиев-
ского р-на. Считают, что он 
был назван так по фамилии 
первопоселенца. На картах 

1940-х гг. Богачевка (РККА-
1943 и др.)      
 
БОГДА̀НОВКА – село Тель-
мановского (Бойковского) ра-
йона 
   По данным энциклопедиче-
ского словаря «Немцы России» 
(НРЭС) в прошлом обознача-
лось как хут. Константинов-
ский, колонии Даутрих, Дауд-
рих, Даудрихсфельд и Мар-
ксфельд. Нынешнее название 
получило согласно постанов-
лению Сталинского облиспол-
кома от 2 июня 1945 г., в кото-
ром читаем: «по Тельманов-
скому району … хутор Марк-
фельд Гринтальского сельсове-
та (переименовать) в хутор 
Богдановка Мичуринского сел-
совета» (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 
1, д. 189, л. 161-167). Полная 
этимология названия не ясна. 
 
БОГОДА̀РОВКА – урочище в 
Тельмановском (Бойковском) 
районе 
   Источник фиксации: подроб. 
топогр. карта юга России 1999 
г. Расположено к югу от с. 
Коньково на правом берегу р. 
Грузский Еланчик. На его мес-
те было с. Богодаровка, кото-
рое согласно РДО от 12 июня 
1985 г. исключено из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
5342, л. 46,47), отсюда и назва-
ние. 
   И. Сулин в своих «Материа-
лах..» (СОД-5, с. 94), касаясь 
истории данного села, писал: 
«Богодаровский, при той же 
речке (Гр. Елан.) в 1866 г. 
был». Фиксирует село карто-
графическая продукция 1940-х 



гг. (РККА-1943) и справочная 
литература (ИАДО, с. 65; НПД, 
с. 121; ДО-66, с. 40 и т. д.).   
 
БОГОДУ̀ХОВА – балка на 
территории Донецка и Макеев-
ки 
   Левый приток Кальмиуса. По 
данным донецкого краеведа Е. 
Ясенова, ее стоки «на террито-
рии Макеевки, южнее поселка 
Берестовка, но севернее моте-
ля. Далее следует через Бота-
нический сад, через цепь из 
четырех прудов, огибает тер-
рикон шахты «Заперевальная», 
проходит через пруд «Саха-
лин», направляется в сторону 
Буденовки, достигает Алексее-
вского пруда, течет по границе 
Пролетарского и Буденовско-
го района к югу, отпочковыва-
ется на запад маленьким при-
током в урочище Толбухина и, 
наконец, впадает в Кальмиус 
южнее Авдотьино» (Е. Ясенов. 
«..И течет река» – Интернет). 
Самым ранним источником ее 
фиксации является карта 80- 
90-х гг. 18 в. (ГКТ), где она 
отмечена как Богодухова. С 
таким гидронимом ее фикси-
руют и другие источники 
(КИД; СКЕР; ГКМО; ВТК РИ 
– лист 27-16, 1875 и 1878-1888 
гг.). В прошлом же ее также 
обозначали как Великая Бого-
духовая (РПО, с. 450) и Боль-
шая Богодухова (ВЕГ, с. 36). 
   Появление за ней такого на-
звания не выявлено. Возможно 
оно имеет антропонимическое 
происхождение. Иными слова-
ми, в гидрониме балки отраже-
на фамилия Богодухов, кото-
рая, по одной версии, относит-
ся к числу, так называемых, 
семинарских и в ее основе ле-
жит прилагательное богодухо-

венный, т.е. богом одухотво-
ренный, а по второй – восхо-
дит к названию г. Богодухова 
Харьковской обл. 
   Здесь также не надо исклю-
чать, что гидроним балки мо-
жет свидетельствовать о суще-
ствовании в ней в далеком 
прошлом поселения монахов-
отшельников. Если учесть сви-
детельство донецких краеведов 
о прохождении когда-то в ра-
йоне балки Богодуховой древ-
него Чумацкого шляха, а также 
вспомнить легенду о б. Шама-
нова на территории Макеевки, 
рассказывающую о том, что 
задолго до основания слб. Ма-
кеевки в ней жил отшельником 
донской казак Мокей, то такая 
вероятность велика. 
 
БОГОРО́ДИЧНОЕ – село 
Славянского района 
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   В «Историко - статистичес-
ком описании Харьковской 
епархии», изданном в 1858 г. 
Филаретом (Гумилевым Д. Г.) 
сообщается, что село «населе-
но монастырем (Святогоров-
ским) по письменному дозво-
лению Апраскина в 1713 г.». 
   По преданию, в то время на 
поверхности воды одного из 
сельских колодцев была най-
дена икона святой Богородицы 
«Всех скорбящих Радость». 
Люди, нашедшие ее, восприня-
ли это происшествие как бо-
жий дар и устроили торжест-
венное шествие, а село в знак 
этого события обозначили Бо-
городичным (ЛОЗ, с. 34). 
   Но есть и другое мнение об 
интерпретации названия села. 



На страницах периодической 
печати сообщалось, что Бого-
родичным оно было названо по 
церкви Прасковьи Богородицы, 
построенной на его территории 
в 1732 г. 
    
БОЕВО́Е – село Володарского  
(Никольского) района 
   Основано после русско-ту-
рецкой войны 1828-1829 гг. за-
дунайскими казаками. В прош-
лом станица Покровская (ВТК 
РИ – лист 29-16, 1875 г.) и с. 
Покровское. Боевым его на-
рекли в 1923 г. в ознаменова-
ние шестой годовщины Ок-
тябрьской революции 1917 г. 
(ГАДО, ф. Р-1218, д. 2, л. 203). 
   И не спроста. Мотивом здесь 
послужил один весьма яркий 
эпизод из его истории. В 1906 
г. во время приезда в село Ека-
теринославского губернатора 
А. М. Клингенберга местные  
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жители подняли бунт в ответ 
на распоряжение губернских 
властей о повышении налога и 
передачи охраны казенных 
винных лавов в ведение сель-
ской общины. Требуя отмены 
данного распоряжения, кресть-
яне заперли губернатора и его 
свиту в доме волостного управ-
ления, приставив к нему охра-
ну. На следующий день в село 
прибыли казаки из Мариуполя. 
Бунт был подавлен, а губерна-
тор освобожден из-под ареста. 
    «Эти события вызвали осо-
бое уважение к селу Покров-
скому и его жителям со сторо-
ны крестьян уезда, которые 
частенько говорили: «В По-
кровском мужики боевые. Они 
самого губернатора под арест 
посадили» (ПМД, с. 60). 

   Исходя данного происшест-
вия, село стали называть Бое-
вым все чаще и чаще еще до 
революции, а после нее, как 
отмечено выше, это название и 
вовсе за ним закрепилось. 
 
БО̀ЙКОВА – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Левый приток Мокрого Елан-
чика. Находится на околице 
пгт Войковский. Картографи-
ческая продукция ее не фикси-
рует. С таким названием ши-
роко известна в обиходе до 
настоящего времени. Отмечена 
в «Словнику гідронімів Украї-
ни» (СГУ, с. 62)  Этимология 
названия не ясна. На наш 
взгляд, здесь, возможно, есть 
какая-то связь из следующими 
гидронимами: Ю. О. Карпенко 
в своей работе «Проблема дре-
внерусских гидронимов в бас-
сейне Нижнего Днестра»   
(Древнерусского ономастичес-
кое исследование в восточно-
славянских языках. Сборник 
научных трудов. К., 1986, с. 
32) пишет: «Бойкова (балка), 
Бойкове (гирло), Бойкове (озе-
ро). Три этих гидрообьекта 
близки друг к другу. В данном 
случае свидетельством древ-
ности является не словообра-
зовательная модель, живая и 
по сегодняшний день, а моти-
вирующая основа названия. 
Основа эта (Бойк-о, Бойк-а) 
явно связана не с известным 
этнонимом, поскольку бойков 
в Нижнем Поднестровье нико-
гда не было, а с антропонимом. 
Этимологически данный ан-
тропоним, как это обосновал 
М. Л. Худаш, относится к дре-
внейшим славянским именам, 
возникшим из антропонимов-
композитов с компонентом 



«бой». Целое гнездо «Бойко-
вой» гидронимии может свиде-
тельствовать о давности лока-
льного перехода данного древ-
ней шего языческого личного 
имени в состав собственных 
географических названий»          
 
БО̀ЙКОВКА – село Добро-
польского района 
   На карте Артемовского окр. 
1928 г. значится дер. Бойковка 
(Михайловка) на левом берегу 
Казенного Торца в устье б. 
Грушевая. По данным С. Луко-
венко первым его официаль-
ным названием было Чаплинка 
и 7 мая 1785 г. считается самой 
ранней датой его фиксации. 
Согласно ему, так оно отмече-
но в перечне населенных мест 
в «Донесении кн. Потемкину-
Таврическому по управлению 
Екатеринославской губерни-
ею», представляющего собой 
экспликацию Павлоградского 
уезда, иными словами – «текст, 
содержащий разьяснения раз-
личного рода символов и ус-
ловных обозначений на планах 
и картах» (ДОПО, с. 72). 
   Далее Бойковка деревней «по-
мещика майора Михаила Чап-
лина» обозначена в «Материа-
лах для историко-статистичес-
кого описания Екатеринослав-
ской епархии…», изданных в 
1880 г. (МИЕ, с. 764). 
   Появление за селом наиме-
нований Чаплинка и Михай-
ловка было обусловлено тем, 
что оно в свое время являлось 
ранговой дачей секунд-майора 
Михаила Порфеновича Чапли-
на, которому в начале 19 в. в 
Бахмутском уезде принадле-
жали 6498 десятин удобной и 
323 десятин неудобной земли» 
(ДОПО, с. 72). 

   По данным С. Луковенко Бой-
ковка в прошлом еще фикси-
ровалась сельцом Михайлов-
ское и деревней Бородаевка. 
Он так же сообщает, что сель-
цом Михайловское оно обо-
значено в деле Департамента 
Государственных имуществ, 
датированном 29 марта 1821 г. 
(РГИА), а появление ойконима 
Бородаевка было связано из 
сменой его владельца, о чем 
свидетельствует «акт межева-
ния от 26 сентября 1851 г., со-
ставленный землемером Радзи-
евским, согласно которому 
«бывшее владение поручика 
Чаплина» и 1837 десятин зем-
ли ... значатся за новой владе-
лицей майоршей Надеждой 
Антоновной Бородаевой» 
(ДОПО, с. 73). 
   Интерпретация нынешнего 
названия села пока-что точно 
не определена.    
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БОЛЬШОЙ КАРАТЫ̀Ш – 
балка (речка) в Великоново-
селковском районе 
   Правым притоком Гончарихи 
(л. Мокрых Ялов, л. Волчьей). 
«Каратыш – букв. «черный 
зуб». Как географический тер-
мин слово тиш в тюркских 
языках означает «остроконеч-
ный утес», «отвесная скала». 
Данное название могло поя-
виться или вследствие топони-
мической метонимии (перено-
су имен на смежные географи-
ческие обьекты) – в этом слу-
чае продукцирующим (первич-
ным) топонимом было наиме-
нование скалы, какого-то ка-
менного выступа, утеса на бе-
регу речки, которое распро-
странилось и на нее; или же, 
вероятнее всего, благодаря 



переносу гидронима Каратыш 
из бассейна реки Берды» 
(ПГНД, с. 34). 
 
БОЛЬШАЯ ОЛЬХОВА̀Я – 
балка в Шахтерском районе 
   Левый приток р. Севастья-
новки (л.п. Крынки, п.п. Миу-
са). Истоки неподалек от Саур-
Могилы, устье на границе Ам-
вросиевского и Шахтерского 
районов. Источники фиксации 
ее в прошлом: ВКД; ВКЕ; ВТК 
РИ – лист 27-17, 1875 и 1878-
1888 гг.  
   Первая часть названия на 
отличие близлежащему одно-
именному притоку Севастья-
новки балке Малой Ольховой. 
О происхождении второй см.: 
ОЛЬХОВАТКА – речка, лев. 
пр. р. Булавинки. 
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БОЛЬШАЯ ОРЕХОВАЯ – 
балка на территории Макеев-
ского горсовета 
   Правый приток б. Скелевой 
(п. п. Крынки). Отмечена на 
картографической продукции 
прошлого (ГКТ; ВКД; ГКМО) 
и других источниках. Согласно 
карте Миусского округа 1880 г. 
(ГКМО), она имеет правый 
приток б. Малая Ореховая, 
которая на карте за 1853 г. 
(ВКД) является п. п. Скелевой 
(п. п. Крынки). О происхожде-
нии названия см.: ВЕЛИКОЕ 
ОРЕХОВО – поселок город-
ского типа Макеевского горсо- 
вета.  
 
БОЛЬШАЯ СКЕЛЕВА̀ТАЯ – 
речка в Шахтерском районе 

   Левый приток Крынки (п. 
Миуса). Истоки возле пгт Сер-
дитое, устье между поселками 
Троицко-Харцызском и Шахт-
ным. Имеет притоки – балки 
Ольховая, Амвросиевская, Бай-
дунова и Кутейникова. Ранее 
так фиксировалась на карто-
графической продукции (ВКД; 
ВКЕ) и в «Гидрологическом 
очерке Донецкого бассейна» 
(ГОДБ, с. 98). Кроме этого, по 
данным Отина Е. С. (КРП-12, 
с. 43), она ранее обозначалась 
еще как буерак Скелеватой 
(1837-1839 гг., ГКДК) и ручей 
Скелеватой (1894 г., ГКСУ). О 
происхождении названия см.: 
СКЕЛЕВАЯ – балка на терри-
тории Енакиевского горсовета.    
 
БОЛЬША́Я ШИШО́ВКА –
речка в Амвросиевском и Шах-
терском районах  
   Левый приток Крынки (п. 
Миуса). Начало берет непода-
леку от с. Великая Шишовка 
Шахтерского района. Своим 
средним течением протекает 
через памятник природы – Зна-
менский лес. В Крынку впада-
ет близ с. Сеятель Амвросиев-
ского р-на. 
   Первая часть названия реки 
характеризует ее размеры по 
отношению к близлежащему от 
нее притоку Крынки – Малой 
Шишовки, во второй – отра-
жен, скорее всего, топоним так 
называемых Шишовых гор, в 
западной части которых она 
протекает. 
   Шишовыми горами ранее в 
обиходе именовали группу 
холмов в районе сел Благодат-
ное, Великое Мешково, Арте-
мовка и Григоровка Амвроси-
евского р-на к юго-западу от 
Саур-Могилы. Так они отме-



чены и в некоторых докумен-
тах канцелярии Войска Дон-
ского 18-19 вв. 
   Наименование этих холмов, 
скорее всего, образовано от 
географического термина «ши-
шак». Это слово принесли сю-
да, вероятно, переселенцы из 
центральных районов Укра-
ины. Шишаками в Полтавской 
и Сумской областях именуют 
«останцевые холмы по высо-
ким берегам рек Псла, Ворск-
лы, Суллы» (СФГ, с. 322). 
   Такая этимология названия 
вполне подтверждается гео-
графически. Здешние холмы 
также останцевого происхож-
дения. Они образованы из пло-
хо поддающимся разрушению 
кварцевидных песчаников. Но 
не исключено, что в основе то-
понима этих гор лежит слово 
«шиш» – островерхий холм. 
Как правило, один из склонов 
здешних гор сравнительно кру-
той, а другой – пологий, благо-
даря чему вершины холмов 
кажутся острыми. Все это соз-
дает весьма живописный пей-
заж, чем-то напоминающий 
предгорье Карпат. 
 
БОЛЬШЕВИ́К – поселок Яси- 
новатского района 
   Согласно РДО от 16 января 
1969 г., включен в черту пгт 
Желанное Ясиноватского р-на 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1865, л. 205). Название пред-
ставляет собой ойконимизацию 
эргонима (названия местного 
сельхозпредприятия). В свое 
время фиксировался как: «По-
селок совхоза «Большевик» 
(ДО-66, с. 83). На одной топо-
графической карте 1941 г. 
(РККА-1941-2) на его месте 
помещено обозначение «свх», 

а на другой – «свх. Большевик» 
(РККА-1941). 
   
БОЛЬШИЕ СТУ̀ПКИ – речка 
в Артемовском (Бахмутском) 
районе 
   Левый приток Бахмута (л. 
Северского Донца). Истоки на 
околице Часов Яра, устье в 
черте с. Берховка. Монография 
Отина Е. С. (ГД, с. 326) явст-
вует, что на картографической 
продукции и других источни-
ках прошлого речка фиксиру-
ется как: Большие Ступки 
(1856 г., 1863 г., 1886 г., 1894 
г., 1916 г., 1940 г., 70-е гг. 20 
в.), Большая Ступка (1934 г.), 
Велика Ступка (1957 г.), Даль-
ние ступки (1924 г.), Дальняя 
Ступки (1782 г.), Дальняя 
Ступка (20-е гг. 19 в., 1837-
1839 гг., 1850 г.), Дальние 
Ступки (1875 г.), Ступк. Дална 
(1778 г.), Даль. Ступка (кон. 18 
в.), Дал. Ступка (2-я пол.18 в.),  
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Далня Ступки (1743 г.), Дал. 
Ступин (2-я пол. 19 в.), Ступ-
ки (1799 г., 1875 г., 1778 г.). 
   По словам Лучика В. В., гид-
роним реки «виник синтаксич-
ним способом унаслідок при-
єднання означення Велика, яке 
вказуе на розміри річки й 
протиставляє її рр. Мала Ступ-
ка і Середня Ступка (СГУ, 342, 
498), до первинного Ступка. 
Опорний компонент постав 
шляхом онімізації демінутива 
на -к(а) з основою географіч-
ного терміну ступ «місце, до 
якого доходить річка при 
разливі», ступа «водна поверх-
ня посеред болотної трясови-
ни» (Черепанова Е. А. Микро-
топонимия Черниговско-Сум-
ского Полесья. Сумы, 1984, с. 



212). Атрибутиви Дальние, 
Дальняя, Дальние у варіантах 
назви характеризують її за міс-
цем протікання порівняно з р. 
Близкі Ступки в басейні Бах-
муту» (ЕСТУ, с. 39). 
 
БОЛЬШОЙ БАЙРАК – балка 
в Марьинском районе 
   Правый приток р. Волчьей. 
Находится на околице с. Кар-
ловка, где рядом с ней распо-
ложился и другой правый при-
ток Волчьей б. Малый Байрак. 
В обиходе известна как Байрак. 
В работе Домгера В. «Геологи-
ческие исследования в Южной 
России в 1881-1884 гг.» (Труды 
Геологического комитета, т. 
20, №1, СПб., 1902) обозна-
чена – Большой Буерак, а на 
карте 50-60-х гг. 19 в. (ВКЕ) – 
Бол. Боерак. Как Бол. Боерак ее 
фиксируют и топографические 
карты за 1875, 1878-1888 гг. 
(ВТК РИ – лист 27-16), где в  
124     БОНД-БОСС 
 
верховье данной балки обозна-
чена могила Голицыновская. 
Видимо, название кургана как-
то связано с бывшим владель-
цем неподалек расположенного 
от него с. Галицыновка Марь-
инского р-на. 
   Первая часть названия балки 
(Большой) на отличие близрас-
положенному одноименному 
водотоку, а о происхождении 
второй (Байрак) см.: БАЙРА-
ЧОК – балка в Амвросиевском 
р-не. 
 
БОНДАРЕ́ВСКОЕ – поселок 
Амвросиевского района 
   Возник, скорее всего, в сер. 
1920-х гг. По рассказам старо-
жилов, начало ему положила 
организация здесь отделения 

совхоза «Металлист». Вот по-
этому топографические карты 
1940-х гг. его фиксируют «свх. 
Металлист» (РККА-1941) и 
«свх. Металлист 1-е отд.» 
(РККА-1943). В справочной 
литературе за 1936 г. значится 
хут. Бондарево (НПД, с. 20). 
    Современная форма топони-
ма закреплена за ним с кон. 
1950-х гг. Она имеет, вероятно, 
антропонимическое происхож-
дение. К такому выводу при-
водит следующее обстоятель-
ство. Ранее существовавшее за 
поселком наименование «Бон-
дарево» образовано с помощью 
притяжательного суффикса – 
«ЕВ». Ряд работ по топоними-
ке свидетельствуют, что суф-
фиксы – «ОВ (ЕВ)» в восточ-
нославянских названиях зачас-
тую указывают на принадлеж-
ность населенного пункта тому 
или иному лицу (владельцу) 
или на отношение этого селе-
ния к какому-либо лицу. 
   Ко всему этому нужно еще 
добавить следующее. На Гене-
ральной карте Миусского (Та-
ганрогского) округа 1880 г. в 
числе приток б. Широкой (п. 
Крынки) обозначена б. Бонда-
рева. Так вот, в результате 
наложения современной карты 
на карту 1880 г. получается, 
что пос. Бондаревское должен 
находится в верховье вышеот-
меченной б. Бондарева. Все это 
наводит на мысль о возможном 
отображении гидронима балки 
в названии пос. Бондаревское.  
    
БОРЍСОВКА – село Марьин-
ского района 
   В 1930-х гг. стало частью г. 
Красногоровка. Ранее фикси-
ровалось как Борисовка (Куп-
чиновка) (ЕГТГ, с. 54), Бори-



совка (Елонополь) (ВТК РИ – 
лист 27-16, 1878 и 1888 гг.) и 
Борисовка (СБУ, с. 30; СНС-
26, с. 19; СНС-27, с. 26). 
 
БОССЕ́, БОССЭ ̀ – жилой 
массив Ленинского района г. 
Донецка 
   В его ойкониме сохранено 
старое название нынешнего 
завода «Донгормаш», который 
в обиходе был известен как 
завод Боссэ, а первым его офи-
циальным наименованием бы-
ло – «Машиностроительный и 
чугунолитейный завод Боссе и 
Геннефельда». Построили его в 
1889 г. два немецких промыш-
ленника Эдуард Теодорович 
Боссе и Рудольф Геннефельд 
возле бывшего с. Григорьевка, 
известного еще как Григорьев-
ка №1, Гуляй-Поле и Рутчен-
ково. Поначалу завод выпускал 
лишь некоторое горно-шахтное  
оборудование и углеотбойные 
иструменты. Затем было нала-
жено производство небольших 
паровых насосов для откачки 
воды и вагонеток для вывоза 
угля из шахт. 
   Что интересно, в «Полной 
истории Донецка» (ПИД, с. 
464) сообщается о том, что до 
наших дней сохранился один 
из корпусов завода Боссе. «Это 
двухэтажное, сложенное из кир-
пича угловое здание за завод-
ской оградой напротив трам-
вайного кольца на улице Куп-
рина». 
 
БРА́ЖИНО – поселок город-
ского типа Снежнянского гор-
совета 
   Основано в сер. 1920-х гг. 
Назван по балке, которую жи-
тели окрестных селений назы-
вают Бражиной, а на картах 

середины 19 в. (ВКД, ВКЕ) она 
значится балка Бражанова. 
   Этимологию названия балки 
Ю. М. Кругляк обьясняет так: 
«За переказами, колись земля 
цього селища належала панові, 
у якого служив пастухом Йо-
сип Варшанський, по вулич-
ному – Брага. Він пас худобу в 
балці, що назвали Бражиною» 
(ИВМ, с. 20). 
  
БРАНД – давно не сущест-
вующий хутор 
   Находился к юго-западу от с. 
Клинкино Новоазовского р-на. 
Появился благодаря немцам-
колонистам лютеранского ве-
роисповедания. На картогра-
фической продукции и в дру-
гих источниках фиксировался 
как с. Брантов (СНД, с. 74; 
НРЭС), хут. Бранд (НПД, с. 
29), хут. Галкин (НРЭС) и хут. 
Брандт (НРЭС; РККА-1943).  
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БРАТСКИЙ – хутор Макеев-
ского района 
   В 1938 г. вошел в черту ны-
нешнего Советского р-на г. 
Макеевки (это его юго-запад-
ная часть). Отмечен в справоч-
ной литературе 1920-х-1930-х 
гг.: хут. «Братский (б. Цымба-
ленко)» (СНС-26, с. 16), хут. 
Братский (СНС-27, с. 23; НПД, 
с. 78). 
 
БРАТСКОЕ – поселок Хар-
цызского горсовета 
   Согласно РДО от 26 августа 
1964 г., включен в черту пос. 
Виноградное Иловайского гор-
совета г. Харцызска (ГАДО, ф. 
Р-2794, оп. 2, д. 1150, л. 141). 
   Есть предположение, что ос-
нован он был в нач. 20-го в. и 
является выселком семьи Ду-



ракова. Вот отсюда, полагают, 
и первоначальные его наиме-
нования – хут. Дуракова (СНД, 
с. 202) и хут. Дураково (СНС-
26, с. 35; СНС-27, с. 40). 
   Что касается информации о 
первопоселенцах поселка, то 
каких-либо данных о них не 
выявлено. Однако здесь можно 
предположить, что это могли 
быть или потомки именитого в 
свое время на Дону казачьего 
рода Дураковых, или же это 
была семья, состоящая в род-
ственных отношениях с пред-
принимателем  И. О. Дурако-
вым, который, согласно гео-
графическому описанию Рос-
сии за 1910 г. (РПО, с. 838) 
близ нынешнего с. Степано-
Крынка Амвросиевского р-на 
(а это, кстати, недалеко от пос. 
Братское) имел каменноуголь-
ную копь, дающую 30 тыс. 
пудов антрацита. 
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   Братским поселок официаль-
но учрежден в 1958 г. на осно-
вании ПСО от 30 мая (ГАДО, 
ф. Р-2794, оп. 2, д. 405, л. 337). 
Но в обиходе, как утверждают 
старожилы поселка, его начали 
так именовать еще с 1930-х гг. 
в память о первопоселенцах 
братьях семьи Дуракова. 
 
БРОДЯНО̀Й – хутор Амвро-
сиевского района 
   В 1846 г. в Санкт-Петербурге 
начато издательство Военно-
топографической карты Рос-
сийской империи (ВТК РИ). 
Так вот на ее листах 27-17 за 
1875 и 1878 гг. в устье прав. 
пр. Крынки – балке Овчарова 
отмечен хут. Бродяного. В 
дальнейшем его фиксирует 
справочник 1926 г. (СНС-26, с. 

6), в котором сообщается, что 
хут. Бродяной состоит из 4 
дворов, в нем проживает 9 
человек мужского и 11 – жен-
ского пола. 
   В названии хутора отражена, 
без всякого сомнения, фамилия 
его первопоселенца. А если 
говорить точнее, то им мог 
быть Варфоломей Бродяной 
или его родственники. На это 
наталкивает следующее: В 
государственном архиве Рос-
товской обл. (Ф. 229, ед. хр. 
1666) хранится купчая, состав-
ленная 23 ноября 1890 г. Она 
гласит, что Бродяной Варфо-
ломей вместе с Удовиченко 
Иваном и Пушкаревым Ива-
ном купили у жителя сл. Ам-
вро-сиевки (ныне с. Благодат-
ное Амвросиевского р-на) Ша-
пошникова Семена Дмитрие-
вича 800 десятин земли в «За-
речно-Николаевской части» 
этой сло-боды, то есть на тер-
ритории, прилегающей к балке 
Овчарова, близ которой и от-
мечен на картах Шуберта за 
1875 и 1878 гг.(ВТК РИ – лист 
27-17) хут. Бродяного.  
   Учитывая вышеотмеченное, 
можно также предположить, 
что Бродяной Варфоломей в 
1890 г., скорее всего, расширил 
свой земельный участок, кото-
рый мог быть или им куплен 
еще до 1870-х гг, или его род-
ственниками. 
   Существует любопытный  
факт. На картах Шуберта за 
1875 и 1878 гг. (ВТК РИ – лист 
27-17), кроме уже упомянутого 
хут. Бродяного, с таким же 
названием отмечено еще одно 
селение. Его поместили на 
правом берегу р. Большой Ши-
шовки (лев. пр. Крынки) меж-
ду балками Сытника и Малы-



ковой, то есть юго-восточнее с. 
Великая Шишовка Шахтерско-
го р-на. Кроме этого, в спра-
вочнике за 1926г. (CНС-26, с. 
36) в составе Алексеево-Ор-
ловского сельсовета значится 
хут. «Бродяной (Цупки)», став-
ший со временем частью с. 
Цупки Шахтерского р-на. 
 
БРУ̀СОВКА – село Красноли-
манского горсовета 
   В справочной литературе и 
на картографической продук-
ции прошлого фиксируется од-
нозначно – Брусовка (КИД; 
карта Шуберта за 1875 г. (ВТК 
РИ – лист 25-16; СНМХ, с. 107 
и др. источниках). О происхо-
ждении названия см.: БРУСО-
ВО – болото. 
 
БРУ̀СОВО – болото у с. Ста-
рый Караван Краснолиманско-
го горсовета (ПИВД, с. 80). 
   По словам Л. П.Борисовой 
«Здесь же село Брусовка. Ге-
ноним и ойконим, возможно, 
от прозвищной фамилии Бреус 
(ср. бреус – «большого роста 
неповоротливый чело век»)» 
(ПИВД, с. 80). 
 
БУГА̀ЕВКА – село Славянско-
го района 
   Согласно РДО от 23 января 
1974 г., исключено из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
2878, л. 229). В прошлом фик-
сировалось как: Ольшаковка 
(КИД; СКЕР; ВТК РИ – лист 
25-16, 1875 г.), Краснополье 1 
(Бугаевка, Ольшаковка) (карта 
Артем. окр. 1928 г.), Красно-
полье 1-е (Бугаевка) (РККА-
1941; РККА-1941-2).    

   
БУГА́С – залив Азовского 
моря на Белосарайской косе  
   Его название представляет 
собой топонимизированный 
тюркский географический тер-
мин «бугаз», выступающий в 
данном случае из значением 
«гавань». 
 
БУГА́С – село Волновахского 
района 
   «В 1812 г. на эти земли пере-
селились жители села Большая 
Каракуба (ныне с. Раздольное 
Старобешевского р-на), гово-
рившие на румейском наречии. 
В конце 18 в. и на протяжении 
19 в. оно именовалось также 
Волновахой. Населенный пункт 
Бугас (Волноваха) был обозна-
чен в верховье речки Мокрой 
Волновахи п.п. Кальмиуса, на 
«Специальной карте западной 
части России» Г. А. Шуберта.  
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В «Списке земельных владе-
ний Мариупольского уезда 
Екатеринославской губернии», 
составленном в самом начале 
20 в., указано двойное назва-
ние села Волноваха Бугас. На-
личие такого же двойного ой-
конима свидетельствует об ус-
тойчивости его употребления 
на протяжении более чем сто-
летие. Поэтому не прав крае-
вед Темир, утверждающий, что 
в 80-е годы прошлого века 
(имеется в виду 19 в.) про-
изошло переименование села 
из Волновахи в Бугас как след-
ствие постройки железнодо-
рожной станции, которая тоже 
получила название Волноваха. 
Появление вблизи омонимич-
ного топонима только усилило 
положение урумского назва-



ния, известного с начала 19 в., 
и со временем привело к утра-
те старого ойконима Волнова-
ха, к нарушению существо-
вавших ранее отношений. Кор-
релятивная пара Волноваха 1 = 
Бугас // Волноваха 2, измени-
лась в пару Бугас и Волнова-
ха, утратившую взаимную обу-
словленность (последний ой-
коним – название железнодо-
рожной станции и возникшего 
возле нее города, современного 
районного центра). С 1944 по 
1992 гг. село Бугас носило на-
звание Максимовка. Возврат 
исторического топонима был 
вызван процессом возрожде-
ния национального самосозна-
ния приазовских греков, уси-
лившимся в годы «перестрой-
ки» и после образования неза-
висимой Украины. 
   В названии поселения отра-
зился многозначный тюркский  
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(урумский) г еограф ический  
термин богаз, бугаз – «про-
ход», «пролив», «ложбина», 
«перевал», «горное ущелье», в 
основе которого лежит омони-
мичный апеллятив со значени-
ем «горло». Так, вероятно, бы-
ла названа впадина, ложбина, 
где обосновались греки, пере-
селившиеся из Большой Кара-
кубы. Речь этих греков-эллино-
фонов изобиловала тюркскими 
лексическими вкраплениями, 
многие из них хорошо понима-
ли в Крыму крымскотатарский 
язык, в Северном Приазовье – 
урумское наречие. Это и при-
вело к возникновению легенды 
о происхождении топонима 
Бугас. Она была вызвана воз-
никшей связью с урумскими 
словами буга «бык» и су «во-

да»: Бугас – результат слияния 
в одном слове двух существи-
тельных буга су «бычья вода». 
Сюда, свидетельствуют совре-
менные информанты, на водо-
пой приходил бык, а затем тут 
поселились люди. Безусловно, 
уже под влиянием этого на-
родного толкования топонима 
протоиерей С. Серафимов на-
звание греческого селения при-
водил в искусственных гипер-
корректных формах – Бугасу и 
особенно Буга-Су, тем самым 
подчеркивая в нем никогда не 
существующий географиче-
ский апеллятив су «вода». 
Этой же легенды при обьясне-
нии происхождения в наши 
дни придерживается и С. Те-
мир» (ТД, с. 19-20). 
    
БУДА̀РИНСКИЙ – хутор Ам-
вросиевского района 
   По данным местных краеве-
дов в 1950-х гг. включен в чер-
ту с. Малая Шишовка.  
   В справочнике за 1915 г. 
(АСНМ-ОВД, с. 65) в юрте 
Амвросиевской волости при 
балке Малой Шишовой отме-
чено Бударинское товарищест-
во, имеющее 200 десятин зе-
мельного довольствия на 6 
дворов с населением 27 чел. 
мужского и 25 – женского по-
ла. Есть все основания пола-
гать, что здесь идет речь о хут. 
Бударинском, который как на-
селенный пункт впервые отме-
чен в справочнике за 1926 г. 
Тогда сообщалось, что он со-
стоит из 9 дворов, в нем про-
живает 57 чел. (СНС-26, с. 6). 
   Вышеотмеченная информа-
ция наводит на мысль, что в 
названии хутора нашло отра-
жение наименование организо-
ванного когда-то на его месте 



товарищества. Но среди ста-
рожилов окрестных мест быто-
вало мнение об образовании 
топонима хутора от фамилии 
его основателя. Фактов, под-
тверждающих это, пока не об-
наружено. 
   И еще. В курских и донских 
говорах «бударой» называли 
как рослого, нескладного, так и 
нервного, беспокойного чело-
века. Отсюда напрашивается 
вопрос: не по уличному ли 
прозвищу первопоселенца мог 
быть назван хутор? 
 
БУДЁНОВКА – жилой массив 
Буденовского района г. Донец-
ка 
   Его название связано с име-
нем героя гражданской войны 
Маршалом Советского Союза 
Семеном Михайловичем Бу-
денным (1883-1973). До 1936 г. 
был отдельным населенным 
пунктом. В справочной лите-
ратуре 1920-х-1930-х гг. зна-
чится: раб. пос. «Буденовка-
Прохоровка №4-10» (СНС-26, 
с. 13), раб. пос. Буденовка Про-
хоровка (СНС-27, с. 19) и пгт 
Буденовка-Прохоровка (НПД, 
с. 112). 
   Согласно утвердившейся вер-
сии история Буденовки начи-
нается с Прохоровских копей, 
находившихся в 1,5 верстах от 
станции Мушкетово на собст-
венных землях 2000 десятин. 
Первые шахты данного рудни-
ка «были пройдены в 1870 г. 
Игнатием Прохоровичем Про-
хоровым в компании с Яковом 
Ивановичем Древицким. В 
1896 г. сюда пришел франко-
бельгийский капитал. В Брюс-
селе в 1894 г. было образовано 
Анонимное Общество Прохо-
ровских каменноугольных ко-

пей с уставным капиталом 5,5 
млн. франков. Но из-за боль-
шого количества метана пред-
приятие работать не смогло. В 
1905 г. вновь образованное 
Общество Прохоровских ка-
менноугольных копей арендо-
вало у старого Общества зем-
лю и шахты. В 1910 г. все 
строения и сооружения 4 шах-
ты (№№2, 6, 8, 9) перешли в 
собственность вновь созданно-
го общества. В 1912 г. закон-
чены работы по проходке шах-
ты №10 «Капитальная»…К 
1917 г. в Прохоровский рудник 
входили 4 шахты №№ 9 бис, 9 
«Капитальная», 10 и «С» 
(Степкин В. П. Шахтные день-
ги в Донбассе времен Граж-
данской войны – Интернет). 
   В 1920 г. Прохоровский руд-
ник был национализирован и в 
1923 г. вошел в состав Чулков- 
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ского, а в 1924 г. – Мушкетов-
ского рудоуправления треста 
«Донуголь». 
   Что касается шахтерского по-
селка, бывшего Прохоровского 
рудника, то он в 1936 г. стал 
центром Буденовского райсо-
вета г. Сталино, утратив за со-
бой двойное название (Буде-
новка-Прохоровка), и стал обо-
значаться просто – Буденовка. 
 
БУЕРО̀ВА – балка в Ново-
азовском районе 
   Правый приток р. Грузский 
Еланчик. Истоки на околице 
Новоазовска, а устье в его чер-
те. Источники фиксации: то-
погр. карта L-37 (А) 1:100000, 
Дон. и Рост. обл. 1989 г.; под-
роб. топогр. карта юга России 
1999 г. На карте Миусского 



округа 1880 г. (ГКМО) обозна-
чена без названия.      
 
БУЗИНО̀ВАЯ – балка в Ам-
вросиевском районе 
   Правый приток р. Сухой 
Еланчик (п.п. Мокрого Елан-
чика). Находится на околице 
пгт Войковский. Источники 
фиксации: ВКД; ГКМО. Гид-
роним является производным 
прилагательным с суффиксом  
-ов от основы бузина Sambucus 
и свидетельствует о произра-
стании в ней в свое время зна-
чительного количества бузины 
черной. 
 
БУЗИНО̀ВАЯ – могила (степ-
ной курган) в Тельмановском 
(Бойковском) районе 
   ВТК РИ – лист 28-16, 1878-
1888 гг.; РККА-1943 – м. Бузи-
новая. На некоторых совреме-
нных топкартах высота 164,2 м.  
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Координаты:  
47,548914°          47°32ʹ56ʹʹ –  
37,949329°          37°56ʹ58ʹʹ.  
Находится на западной околи-
це с. Староласпа у истоков б. 
Водяная (п.п. Кальмиуса). О 
происхождении названия см.: 
БУЗИНОЙ – степной курган в 
Амвросиевском р-не.  
 
БУЗИНО̀Й – степной курган в 
Амвросиевском районе 
   ВТК РИ – лист 27-17, 1875 и 
1878 гг. – к. Бузиной. В обихо-
де Бузиновый Маяк. На совре-
менных топографических кар-
тах высота 154,5 м. Координа-
ты: 47,926241°     47°55ʹ34ʹʹ –  
       38,505940°     38°30ʹ21ʹʹ.  
Находится к северу от с. Малая 
Шишовка с правой стороны ав- 

тодороги Амвросиевка-Шах-
терск в верховье б. Малыко-
вой. Название свидетельству-
ет о произрастании на его скло-
нах бузины черной (КДНВ, с. 
26).   
 
БУЗО̀Р – неофициальное на-
звание городского поселка г. 
Макеевки 
   О происхождении этого на-
звания см.: КИРОВО – город-
ской поселок Советского 
района г. Макеевки 
 
БУЛА́ВИНКА, БУЛА́ВИН – 
речка, лев. пр. Крынки  
   Протекает по территории, 
входящей в подчинение Ена-
киевскому горсовету и в Шах-
терском районе. В краеведче-
ской литературе неоднократно 
сообщается, что в своем назва-
нии она хранит память о дон-
ском казаке Кондратии Була-
вине, который, будучи атама-
ном на Бахмутских соляных 
промыслах, в 1707-1708 гг. воз-
главил крестьянское восстание. 
   Предполагается также, что 
такой гидроним дали речке 
участники Булавинского вос-
стания, которые, спасаясь от 
преследования властей, рассе-
лились на ее берегах в 1709-
1710 гг. Если это было так, то 
найболее вероятным местом их 
проживания могла быть мест-
ность в районе нынешнего пос. 
Ольховатка Енакиевского гор-
совета. По рассказам старожи-
лов, в окрестностях поселка в 
былые времена были значи-
тельные по площади леса. Об 
этом свидетельствует и карта 
«Изменения животного мира», 
опубликованная в атласе До-
нецкой обл. (АДО, с. 16). На 
ней отмечено, что еще в 19 в. в 



районе нынешнего пос. Ольхо-
ватка водились тетерева и глу-
хари – обитатели крупных лес-
ных массивов. 
   Если учесть положение була-
винцев и то, что в те времена 
почти вся территория нынеш-
ней Донецкой обл. подверга-
лась неоднократным набегам 
крымских татар и ногайцев, то 
лучшего места для прожива-
ния, чем верховье Крынки, мя-
тежникам было не найти. К 
тому же здешние края им были 
хорошо знакомы. Ведь в 1707 
или 1708 гг. именно здесь про-
изошло ряд стычек мятежни-
ков с царскими войсками. Ви-
димо, об одном из этих сраже-
ний писал в 1902 г. А. М. Саве- 
лов: «…Казаки разделились – 
часть пристала к Булавину, а 
часть осталась верна прави-
тельству и, во главе с атаманом 
Лукьяном Максимовым, вы-
ступила против Булавина, но 
не смотря на превосходство 
сил, Максимов был разбит Бу-
лавиным на р. Крынке и отсту-
пил к Черкасску, куда за ним 
последовал и Булавин» (ДДР, 
с. 40-41). 
   Мнение о связи названия 
речки Булавинки с фамилией 
донского казака Кондратия Бу-
лавина существует издавна. В 
числе первых сторонников 
этой версии были авторы фун-
даментальной работы по гео-
графии России начала 20-го в. 
(РПО, с. 853). Вот, что они пи-
шут: «Речка эта по преданию 
названа именем Бахмутского 
станичного атамана Кондратия 
Булавина, известного в исто-
рии устроенным им бунтом». 
   Несмотря на вековую попу-
лярность данного предположе-
ния, его уже в наше время по-

ставил под сомнение профес-
сор Донецкого университета 
Отин Е. С., который считал, 
что у истоков современной 
формы гидронима реки лежит 
ее составное название «Була-
вин колодезь», встречающееся 
в различных источниках по-
следней четверти 18 – нач. 20 
вв. и «состоящее из народного 
географического термина «ко-
лодезь, колодязь» – «речка, 
ручей» и краткого прилага-
тельного от прозвища Булава 
(булава – «палка с шарообраз-
ным утолщением на конце, 
служащая в старину оружи-
ем»)» (ИНД, с. 18). 
   Далее он пишет: «Документы 
15-17 вв. указывают не только 
на этот антропоним, но и на 
его уменьшительную форму – 
Булавка. Например, крестья-
нин Ивашко Булава, 1494 г. 
(СДИ,  с. 68);  Булавка,  писарь  
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Каневский, 1677 г. (там же); 
крестьянин Иван Булава, 1498 
г. (ВО, с. 53). 
   Современное название реки 
Булавин образовалось, благо-
даря пропуску определенной 
части первичного двусложного 
гидронима-термина «колодезь» 
(отсюда мужской род у назва-
ния Булавин). 
   Такой путь образования про-
шли многие гидронимы в на-
званиях рек басс. Северского 
Донца: Белый (лев. пр. Волчь-
ей, лев. пр. С. Донца) – Белый 
колодязь; Песчаный (прав. пр. 
Бакки, прав. пр. С. Донца) – 
Песчаный колодезь и др. Пос-
ле пропуска определенного тер-
мина (колодезь) притяжатель-
ное прилагательное Булавин 
под влиянием частых названий 



рек женского рода структурно 
изменилось за счет присоеди-
нения суффикса «ка» (ИНД, с. 
18). 
   А вот в народном преданье 
появление гидронима в форме 
«Булавин колодезь» объясня-
ется совсем по иному. Оно 
явствует, что когда-то после 
трудного дневного перехода 
булавинцы остановились на 
ночлег на берегу безыменной 
речушки. Свободные от карау-
ла казаки после скромного 
ужина легли спать. Но к Була-
вину сон не шел. Покоя ему не 
давали сменяющие одна дру-
гую мысли. Чтобы немного 
развеяться, он решил пройтись 
вдоль речки. В одной из бало-
чек его внимание привлекли 
едва заметные струйки воды, 
вытекающие из пологого скло-
на. Несмотря на глинистую 
почву, вода была очень чистой  
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и холодной. Кондратий решил 
выкопать в этом месте крини-
цу. С большим желанием он 
взялся за работу, и уже к захо-
ду солнца все было готово. 
   На рассвете, когда казаки 
еще спали, пошел дождь. Дож-
девые потоки, стекающие из 
оврагов и балок в реку, заму-
тили ее чистые воды. Все были 
огорчены. Но вспомнив о заго-
товленной воде из выкопанно-
го Булавиным колодца, казаки 
успокоились, поблагодарив  
своего догадливого атамана. 
   Возвратясь в донские стани-
цы, казаки при удобном случае 
вспоминали об этом происше-
ствии. Так и разнеслась по всей 
округе молва о колодце, кото-
рый стали называть с тех пор 

Булавинским, а безымянную 
речку – Булавин Колодязь. 
   Не менее интересное этимо-
логическое толкование гидро-
нима Булавин выдвинуто сов-
сем недавно председателем 
Донецкого спортивно-экологи-
ческого клуба «Стайер», кан-
дидатом технических наук 
Виктором Химченко. В одной-
из своих публикаций он пишет: 
«Реки Приазовья, по которым 
проходили в старину торговые 
пути, уже имели свои древние 
названия, которые упоминают-
ся в трудах историков со скиф-
ских времен. В этих краях про-
ходили также описанные в ле-
тописях военные походы киев-
ских князей. Так в летописях о 
походе Владимира Мономаха в 
1111 году говорится о поло-
вецком городе Балин, который 
по заключениям историков, на-
ходился на нынешней речке 
Булавин у впадения в нее реч-
ки Садки. Ниже по течению от 
этого места река называется 
уже Крынкой. Надо полагать, 
что город Балин и речка, на 
которой он стоял, имели род-
ственные названия и в ходе 
дальнейших поисков это под-
твердилось. С названием Балин 
известны некоторые водотоки, 
например, ручей Балин – при-
ток Десны, водоток Балка Ба-
лин на Донетчине – приток 
Мокрой Волновахи. На Черни-
говщине, когда там княжил   
Владимир Мономах, упомина-
ется заболоченный водоток 
Балин – по летописи «при по-
току болотном Балине». Из 
этого можно предположить, 
что название Балин имели за-
стойные заболоченные водо-
токи. Проводя свои этимоло-
гические изыскания, мы раз-



решили, по нашему мнению, 
нерешенную до сих пор загад-
ку происхождения названия 
речки Булавин. «Словарь на-
родных географических терми-
нов» (1984 г.) Э. М. Мурзаева и 
Этимологический словарь рус-
ского языка ставят в один ряд – 
в один куст слова балка, боло-
тина, болото. Там же говорит-
ся, что болотина – это мелкое 
озеро. Надо заметить, что пер-
воначально нынешнюю речку 
Булавин в некоторых старых 
документах называли Баловин 
и Боловин. Отсюда наглядно 
просматривается образование 
слова Булавин. Слово баловина 
(балка, болото) переходит в 
первоначальное название реч-
ки Баловин, Боловин (болот-
ный водоток). Затем после при-
сущего русскому языку чере-
дованию гласных в слоге бол- 
бал-бул, образуется слово Бу-
лавин, которое означает забо-
лоченный водоток или застой-
ная заболоченная река. В со-
временной гидрологической ха-
рактеристике речки Булавин 
говорится, что она имеет русло 
разветвленное, извилистое. При 
ее небольшом уклоне это по-
зволяет считать эту речку срав-
нительно застойной, заболо-
ченной. Особенно контрастно 
это проявляется в том месте, 
где изменяется название реки. 
После впадения в Булавин 
речки Садки характер реки 
меняется, она становится пол-
новоднее, течение ее быстрее, 
воды бурно вскипают на мно-
гочисленных каменистых пе-
рекатах и небольших водопа-
дах. На этой речке байдароч-
ники тренируются в водном 
слаломе. Изменился характер 
реки, поэтому изменяется и ее 

название. «Болотная» речка Бу-
лавин переименовывается и ста-
новится Крынкой от украин-
ского слова «криничная», то 
есть родниковая, ключевая» 
(«Вечерний Донецк», 26 янва-
ря 2009 г.). 
   Не только В. Химченко яв-
ляется сторонником весьма 
древних корней этимологии 
названия речки Булавин, а и 
ряд других исследователей. В 
частности, Россоха И. Н. 
(УПИ), поддерживая мнение 
Гамкрелидзе Т. В. и Иванова В. 
В. (ИЯИ), пишет: «не исклю-
чено, что это название проис-
ходит не от слова «булава», а 
имеет древнее индоевропей-
ское происхождение: от b(h)u – 
причастной формы прошедше-
го времени, lau – добыча. 
Сравним: в Украине есть реки 
Судобычка (слав. приставка су 
– передает понятие смежности,  
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соседства), Дуванка, а в Бело-
руссии – Добысна, п. Днепра».   
  
БУЛА́ВИНО – поселок Енаки-
евского горсовета. 
   В решении Сталинского обл-
исполкома от 30 мая 1958 г. 
записано: «Присвоить … по-
селку железнодорожной стан-
ции Булавино Хацапетовского 
поссовета Енакиевского р-на 
(наименование) – пос. Булави-
но» (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
405, л. 348). 
   Станция на картографиче-
ской продукции, примерно, с 
начала 20 в. и по 1940-е годы 
значится разьездом Булавин 
(КБУ-1908; КБУ-1914; КБУ-
1915; карта Артем. окр. 1928 г.; 
РККА-1941-2; РККА-1943).  



   В книге «По Екатеринослав-
ской железной дороге» (ЕЖД, 
с. 127) в описании линии Де-
бальцево-Никитовка сообща-
ется: «От ст. Дебальцево линия 
направляется на юго-юго-запад 
и через 5 верст приходит к 
разьезду Булавин, получивше-
му свое название от лежащего 
в 5 верстах к югу, на берегу р. 
Булавина, хутора Булавина (он 
же Плоский). Этот хутор лежит 
на левом берегу реки и нахо-
дится в Области Войска Дон-
ского» (ныне с. Камышатка 
Шахтерского р-на).    
 
БУЛА́ВИНСКОЕ – поселок 
городского типа Енакиевского 
горсовета. 
   В 1930-х гг. было принято 
решение построить угольную 
шахту на правом берегу р. Бу-
лавинки (Булавин) между бал-
ками Должик и Сорочья. Но  
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этим планам помешала Вели-
кая Отечественная война. 
   К реализации данного проек-
та приступили лишь в 1945 г. 
Тогда здесь было начато 
строительство шахты №6, а с 
ней и поселка, который назва-
ли «Поселком Булавинского  
шахто управления  №2», а с 
1958 г. он начал значится про-
сто – пгт Булавинское. 
       
БУ̀ТОВКА – жилой массив 
Киевского района г. Донецка 
   Ранее здесь находился рабо-
чий поселок Бутовский, вклю-
ченный в черту г. Сталино в 
1926 г. А появился он в 1919 г. 
после ввода здесь в эксплуата-
цию шахты «Бутовка». Отсюда 
и ойконим микрорайона. 

   Что касается наименования 
шахты, то появилось оно бла-
годаря следующим обстоятель-
ствам. Построено это угольное 
предприятие для эксплуатации 
одних из самых мощных в 
Донбассе угольных пластов, 
достигающих мощности 2-2,2 
м. Так как при их разработке 
выр аботанное  пространство 
приходилось закладывать, бу-
тить, а не применять обычный 
метод погашения лавы, то дан-
ный угольный пласт шахтера-
ми прозван «Бутовым». Вот 
отсюда и шазвание шахты «Бу-
товка» (ныне «Путиловская»). 
 
БЫК – речка, лев. приток Са-
мары 
   Истоки восточнее г. Добро-
полье Донецкой обл. Протека-
ет через Добропольский район, 
«затем через Межевский и 
Петропавловский районы Днеп-
ропетровской области и впада-
ет в Самару недалеко от Пе-
тропавловки. Это, по сути, од-
но из разветвлений Самары в 
ее верховье. По данным «Ката-
лога річок України», длина 
Быка и собственно Самары до 
места их слияния примерно 
одинакова – соответственно 
101 и 108 км. 
   Самые ранние фиксации гид-
ронима – в «Книге Большому 
чертежу» (1627 г.) – Бык и на 
генеральной карте Украины 
Боплана (1650 г.) – Bik. В 
«Росписи, что, по осмотру 
стряпчего Ивана Коломница и 
ратных людей, около реки Са-
марь вверх по той реке каких 
лесных угодий и всяких крепо-
стей и урочищ и бродов» (2-я 
пол. 17 в.) речка Бык рассмат-
ривается еще не как приток 
Самары, а как ее «вершина», 



т.е. верховье: «А по сказке 
полтавского наказного полков-
ника Ивана Искры речка Бык 
называется и вершина Самар-
ская, а пошла вправо к Крыму, 
к речке Молочной… а Самар-
ская другая ж вершина (т.е. 
современное верховье Самары. 
– Е. О.) к Муромской сак-
ме…». В статейном списке 
стольника В. Тяпкина и дьяка 
Н. Зотова, направленных в 
1680 г. в Крым для заключения 
Бахчисарайского договора, в 
описании их маршрута четко 
разграничиваются Самара, она 
же «большая река Самара», и 
Малая Самарь, ее приток. В 
другом, Текстуально близком, 
статейном списке 1681 г., где 
описывается трасса Мурав-                    
ской сакмы по вершинам рек, 
интересующее нас разветвле-
ние Самары, т.е. р. Бык, име-
нуется Большой Самарой, то-
гда как ее нынешняя вершина с 
истоками – Малой Самарью: 
«Мурафским шляхом пришли 
к реке Берестовеньке (Берес-
тянка), от нового валу 30 
верст… От речки Берестовки 
шли…до вершины р. Бересто-
вы», далее «до вершины Ма-
лыя Орели на Орельския озе-
ра», потом «до вершины и озер 
и большия Орели» и «на вер-
шину речки Терновки», отку-
да уже «до верховья и озер 
Малыя Самарии» и «пришли 
на Большую р. Самару». 
   Академик О. Н. Трубачев 
первым указал на возможную 
связь самарского Быка с тюрк-
ским прилагательным bujuk 
«большой». Приведенные вы-
ше данные подтверждают его 
гипотезу. В своем верховье в 
17 в. Самара имела несколько 
разветвлений с описательными 

названиями, в которых опреде-
ляемым словом выступало имя 
главной реки – Самара, воз-
никшее благодаря топонимиза-
ции тюркского народного гео-
графического термина самар 
«излучина реки; седловина». 
Оно имело при себе диффе-
ренцирующие определения то-
же тюркского происхождения. 
Одно из таких составных на-
званий сохранилось в тексте 
«Межевой записи, учиненной у 
реки Дона… о разграничении 
Российского государства с Ту-
рецким» 1714 г. Правый при-
ток Самары – река Большая 
Терновка именуется здесь До-
лун-Самар: «И от того места 
прибыв на речку Большую 
Терновку, а по-татарски назы-
ваемую Долун-Самар…». Это 
фитофорный топоним, в пер-
вой части которого отразился 
тюркский апеллятив дал (тал) 
«ветка; дерево; лоза; кустарни 
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ковая ива, тальник, верба», т.е. 
Долун-Самар – это «лозовая , 
вербовая Самара». Ср. подоб-
ное фитофорное современное 
славянское название этой реч-
ки. В бассейне Самары есть 
несколько Лозовых и Лозоват-
ных мокрых балок; Таловые 
речки имеются и в современ-
ной украинской гидронимии. В 
одном ряду с этим описатель-
ным тюркским названием на-
ходились и гидронимы с диф-
ференцирующими определени-
ями: Bujuk Samar «большая 
Самара» (современная река 
Бык) и Kucuk Samar «малая 
Самара» (современное верхо-
вье Самары). Типичная для 
потамонимов аугментативно-
деминутивная пара Биюк Са-



мар (Большая Самара) – Кичик 
Самар (Малая Самара) впо-
следствии разрушилась. В сла-
вянской речи на базе тюркско-
го прилагательного в первом 
гидрониме (Биюк), благодаря 
аррадикации – сближению по 
внешнему сходству с широко 
известным апеллятивом бык, 
образовался современный гид-
роним Бык. «Промежуто -
чную» форму между топони-
мическим прилагательным Би-
юк и результатомего лексико-
фонетической адаптации в сла-
вянской речи – Бык мы обнару-
жили в микротопонимии насе-
ленных пунктов Северного 
Приазовья, основанных урумо-
говорящими греками, – Бюк, от 
которого один шаг до Бык: 
Бюк Сохах «большая (т.е. 
главная) улица» (в селе Старый 
Крым); Бюк Даг «большой 
лес» (в селе Старогнатовка). 
Превращение тюркского топо 
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нимического прилагательного 
Биюк в славянское название 
Бык имело место и на других 
территориях. Интересен факт 
синхронного функционирова-
ния звуковых вариантов этого 
тюркского слова в молдавской 
топонимии 19 в.: через предме-
стье старого Кишинева Буюка-
ны (Боюканы) протекала речка 
Бык, именовавшаяся также ру-
чьем Буюканским.  
   Освоение двух коррелятив-
ных гидронимов Биюк (Бююк) 
Самар и Кичик Самар проис-
ходило и другим путем – по-
средством буквального пере-
вода (калькирования) их со-
ставных частей. В итоге это 
привело к появлению двух ва-
риантных рядов: 1. Биюк (Бю-

юк) Самар – вершина Самар-
ская – Большая Самарь (Сама-
ра) – Бык; 2. Кичик Самар – 
вершина Самарская – Малая 
Самарь (Самара). Когда одна 
из «вершин Самарских» стала 
именоваться Быком, отпала не- 
обходимость в полном корре-
лятивном названии Малая Са-
марь (Самара), которое сокра-
тилось за счет пропуска утра-
тившего смысл определения и 
стало однословным Самара. 
   Зарегистрирован также вари-
ант гидронима Большой Бык, в 
котором определение большой 
никак не связано с тюркским 
прилагательным биюк (бююк). 
Река была названа так потому, 
что рядом (выше по течению) в 
Самару впадает другой ее ле-
вый приток – речка Бычек (или 
Сухой Бычек), название кото-
рой, являясь деминутивным 
образованием (от гидронима 
Бык), вероятно, имело еще 
описательный вариант Малый 
Бык, т. е. прежде реально су-
ществовали коррелятивные па-
ры имен этих сопредельных 
объектов: Бык – Бычек и Боль-
шой Бык – Малый Бык. 
   Очевидно, в конце 18 – нач. 
19 вв. отношение мотивацион-
ной зависимости Бык – Бычек 
было уже нарушено (вследст-
вие утраты гидронимом Бычек 
деминутивного значения), бла-
годаря чему стало возможным 
употребление формы Бычек и в 
качестве заместителя названия 
реки Бык. Этот факт оказался 
зафиксированным на картах 
№36 и №38 в «Российском 
атласе» за 1800 г.» (ТД, с. 22-
24).    
 



БЫЛБА́СОВКА – поселок го-
родского типа Славянского ра-
йона 
   Вырос на месте казачьей 
слободы Былбасовка, отмечен-
ной впервые в документе за 
1670 г. В названии слободы 
отмечена фамилия ее основа-
теля казака Былбаса. 
   Некоторое  время поселок 
именовался Белбасовка. Но в 
1964 г. эта ошибка была ис-
правлена, согласно РДО от 26 
июня. В нем отмечено: «Суще-
ствующее наименование Бел-
басовка не отвечает историче-
ски сложившемуся наимено-
ванию Былбасовка, под кото-
рым поселок значится во всех 
документах довоенного перио-
да и прочно вошел в обиход 
местных жителей, которые 
теперь возбудили ходатайство 
о восстановлении прежнего 
наименования. Исполком обл-
совета депутатов трудящихся 
постановил: Внести исправле-
ние в существующее наимено-
вание поселка Белбасовка и 
впредь именовать его Былба-
совка» (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, 
д. 1115, л. 62). 
 
БЫЧЁК – речка в Александ-
ровском районе и в Харьков-
ской области 
   Правый приток р. Сухой То-
рец. Истоки у с. Голубовка, 
устье в черте с. Новопавловка 
Барвенковского района. Ранее 
фиксировалась как Бычек и 
Малый Бычек (ГД, с. 312). В 
гидрониме реки, скорее всего, 
отразился народный географи-
ческий термин «бык», в его 
уменьшительной форме «бы-
чок». Здесь наиболее вероят-
ным будет то, что его сюда 
принесли переселенцы из Ря-

занщины или с юга Воронеж-
ского края. 
   На Рязанщине быком назы-
вали «плоский ровный участок 
между двумя оврагами», а в 
Воронежском крае слово бык 
означало «узкий обрывистый 
мыс между двумя отвершками 
оврага, балки» (СНТ, с. 107). 
Вероятно, этим термином пер-
воначально обозначали какое-
то место в верховье этой речки, 
а затем название Бычок рас-
пространилось и на все ее рус-
ло. 
 
БЫЧЀК – речка в Красноар-
мейском (Покровском) и Сла-
вянском районах 
   Левый приток Казенного Тор-
ца. Наиболее ранним источни-
ком фиксации нынешнего гид-
ронима реки является карта за 
1743 г. В прошлом она обозна-
чалась еще и как Бычек (1863 
г.) и Выкоч (1769 г.) (ГД, с. 
303). О происхождении гидро-
нима см.: БЫЧЕК – речка в  
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Александровском р-не и в 
Харьковской обл. 
 
БЮЮ̀К – ставок в с. Старо-
гнатовка Старобешевского ра-
йона (ПИВД, с. 80) 
   От урумского прилагательно-
го бююк (бьюк, буюк) – 
«большой» (ПИВД, с. 80). 
 

В 
 

ВАЛЕНТЍНОВКА – поселок 
Дзержинского горсовета 
   На карте Артемовского окр. 
1928 г. – хут. Валентиновка 
(Сухая Балка). Дублирующая 
часть в этом ойкониме «Сухая 



Балка» от места расположения 
поселка. Обустроен он на 
склонах левого притока Криво-
го Торца яре Сухом.   
 
ВАРВА̀РОВКА – село Алек-
сандровского района 
   На карте Шуберта за 1875 г. 
(ВТК РИ – лист 25-15) фикси-
руется как Варваровка (Дер-
зовка) рядом из курганами 
Могила Дерезова и Могила 
Березовка. Дублирующее на-
звание в вышеотмеченном ой-
кониме села, видимо, как то 
связано с наименованием кур-
гана Могила Дерзовка. 
 
ВАСИ́ЛЕВКА – село Амвро-
сиевского района  
   В 1905 г. И. Сулин в одной из 
своих публикаций (СОД-5, с. 
107) о селе писал: «Васильев-
ский (Мокро-Еланчинский -
Яновский), основательницею-
поселка Васильевского счита-
ется жена сотника Василия 
Васильевича  Екатерина  Васи- 
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льевна Яновская (урожденная 
Леонова). Она составила этот 
поселок посредством пересе-
ления на занимаемое им место 
двух таковых же поселков: 
Еланчинскаго-Чистяковки – 
128 душ и Несвитайскаго, во-
шедшего в довольствие юрта 
станицы Александровской Чер-
касского округа – 145 душ 
кресстьян». 
   Исходя из этого, можно ска-
зать, что село в прошлом име-
новалось еще и поселком Мок-
ро-Еланчинским-Яновским. В 
этом ойкониме, без всякого 
сомнения, отразились его ме-
стонахождение (речка Мокрый 
Еланчик) и фамилия владель- 

ца. Что касается настоящего 
названия, то оно, исходя из 
материалов И. Сулина, могло 
быть образовано или от имени 
отца основательницы или от 
имени ее мужа – сотника Вой-
ска Донского Василия Василь-
евича Яновского. 
   Но есть и иные варианты 
интерпретации названия села. 
Журналист В. Семенов в газете 
«Донецкий кряж» (12-18 янва-
ря 2007 г.) писал о том, что 
данная Василевка якобы при-
надлежала в прошлом донско-
му генерал-майору Ивану Шам-
шеву и была названа так в 
честь его умершего сына – то-
же генерал-майора. Высказы-
вается так же предположение, 
что в названии села отражена 
фамилия помещика Васильева, 
владевшего здесь в свое время 
20-ю тыс. га земли («Луч-Ин-
форм», 8 ноября 2008 г.).      
   В прошлом фиксировалось 
Леонов (СКШ), Чистяков 
(КИД; СКЕР), Васильевский 
(СОД-5, с. 107), Мокро-Елан-
чинский-Яновский (СОД-5, с. 
107). 
   И еще. На Генеральной карте 
Миусского (Таганрогского) ок-
руга 1880 г. на речке Мокрый 
Еланчик до впадения в него б. 
Каменной обозначены два по-
селка Екатерининский Елан-
чикский и Васильевский Мок-
ро Еланчикский. В результате 
наложения карты 1880 г. на 
современную получается, что 
пос. Екатерининский Мокро 
Еланчикский должен был на-
ходиться в южной части ны-
нешней Васильевки, а пос. Ва-
сильевский Мокро Еланчик-
ский близ северной околицы с. 
Васильевка на правом берегу 



Мокрого Еланчика недалеко от 
устья б. Каменной. 
   Что интересно. На «Карте ис-
следуемых местно стей… » 
(КИД), изданной ранее от Ге-
неральной карты Миусского 
(Таганрогского) округа 1880 г. 
обозначение «пос. Валильев-
ский» помещено на том месте, 
где должно находиться ны-
нешнее село Амвросиевского 
р-на Марьинское, а сама Ва-
сильевка на этой карте отмече-
на пос. Чистяков.     
 
ВАСЍЛЕВКА – село Арте-
мовского (Бахмутского) района 
   Расположено в верховье р. 
Сухая Плотва (п.п. р. Бахмут). 
В прошлом на картографичес-
кой продукции и других ис-
точниках фиксировалось как: 
Васильевка  (Жгрямовка)  
(ЕГТГ, с. 40); ВТК РИ – лист 
25-16, 1875 г.), Васильевка 
(КИД; СКЕР; КБУ-1908; КБУ-
1915; СНД, с. 16; НПД, с. 21; 
ДО-47; ДО-66, ДО-72; ДО-88), 
Васильевка  1  (Жгрямовка)  
(СБУ, с. 22), Васильевка 1 
(КБУ-1914), Васильевка  №2 
(РККА -1941;  РККА -1941-2; 
РККА-1943). 
   Цифровое обозначение и дуб-
лирующее название «Жгря-
мовка» были включены в ой-
коним села для устранения 
путаницы в определении близ-
расположенных одноименных 
селений. Дело в том, что на 
территории нынешнего с. Бе-
логоровка с 19 в. и по 1920-е 
гг. существовала еще одна Ва-
сильевка, которая фиксирова-
лась просто Васильевкой  
(СКЕР; КИД), Красной Василь-
евкой (ВТК РИ – лист 25-16, 
1875 г.) и Васильевка 2 (Малая) 
(СБУ, с. 24).  

 
ВАСЍЛЕВКА – село Волно-
вахского района 
   На страницах периодической 
печати сообщается, что осно-
вали его в 1830-1840-х гг. пе-
реселенцы из Полтавской губ. 
и его название связано с цер-
ковным праздником памяти 
святого Василия Блаженного. 
   Но наиболее вероятным бу-
дет то, что село названо так по 
б. Васильева (п. п. б. Баклама-
шева, п. п.Мокрой Волновахи, 
п. п. Кальмиуса), на склонах 
которой расположено. 
   На топографических картах 
1940-х гг. село обозначается 
как: «свх.Васильевка» (РККА-
1941) и «свх.  Васильев ка  
(зерн.). Васильевский» (РККА-
1943). 
 
ВАСЍЛЕВКА – село Добро-
польского района 
   Расположено на р. Гришинке 
(л. п. Быка). В прошлом фик-
сировалось как: Васильевка 
(Полежаевка) (ЕГТГ, с. 51;  
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ВТК РИ – лист 26-15, 1888 г.; 
КБУ-1915; карта Артем. окр. 
1928 г.), Васильевка (КИД; 
СКЕР; КБУ-1914; РККА-1941; 
РККА-1941-2) и Васильевка 
(Полетаевка) (КБУ-1908). Дуб-
лирующее название Полежаев-
ка (в искажении Полетаевка) 
включено, видать в ойконим 
села для устранения путаницы 
в определении селений с оди-
наковыми названиями. Здесь 
имеется в виду то, что на вы-
шеотмеченной карте за 1888 г. 
(ВТК РИ) примерно в 4-5 км от 
нынешней Васильевки обо- 
значена еще одна Васильевка 
(согласно современной карте 



это, скорее всего, район с. Но-
воалександровка Доброполь-
ского р-на).    
 
ВАСЍЛЕВКА – село Старо-
бешевского района 
   В прошлом Сысоев (СКШ), 
Васильевка (Сысоева) (КИД; 
СКЕР), Сысоева -Василевка  
(ЗДВ, с. 50), слб. Васильевка 
(ВТК РИ-лист 28-16, 1875 г.; 
ГКМО; АСНМ-ОВД, с. 77), 
Васильевка-Сысоевка (СОД-5, 
с. 94) и Васильевка (Сысоево) 
(СНС-26, с. 30; КСО) Его на-
звание хранит память об осно-
вателе. Об этом сообщал еще в 
1905 г. знаток старины донских 
казаков Иван Сулин. Он писал: 
«Слобода Васильевка-Сысоев-
ка расположена на левом бере-
гу р. Кальмиуса. Основана бы-
ла подполковником (впослед-
ствии генерал-лейтенантом) Ва-
силием Александровичем Сы-
соевым. По имени которого 
носит эти два названия. Засе-
ление слободы Сысоевки со-
вершилось на основании опре 
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деления войсковой канцеля-
рии, состоявшегося 21 июня 
1810 года, которым позволено 
было г. Сысоеву занять место 
под хутор» (СОД-5, с. 94).  
 
ВАСЍЛЬЕВСКАЯ  ПУС -
ТОШЬ – поселок Краматор-
ского горсовета 
   Как выяснил краматорский 
краевед Виктор Иванов по 
состоянию на 23 сентября 1862 
г. земли на правом берегу р. 
Беленькой-1 принадлежали по-
мещику Николаю Помпеевичу 
Шабельскому и, что там 9 кре-
стьянских семей проживали, на  

так называемом Васильевском 
хуторе. Тогда было принято 
решение, что хуторяне переве-
зут свое имущество непосред-
ственно на р. Беленькую. Пе-
реселению также подлежали 
еще 4 двора, расположенные в 
непосредственной близости от 
помещичьей усадьбы. Для осу-
ществления этих мероприятий 
отводилось 2 года. 
   Шабельский обязывался по-
мочь. На 13 дворов он должен 
был выдать 210 рублей сереб-
ром. При этом, половину сум-
мы – наперед, а оставшуюся – 
когда начнется постройка на 
новом месте. Тем, у кого не 
было волов для перевозки иму- 
щества, помещик представлял 
своих животных. Недостаю-
щий лес для строительства 
крестьяне могли получить, ра-
зобрав 4 пустопорожние избы 
на хуторе Мостовом. 
   Таким образом, к 1864 г. на 
месте Васильевского хутора 
образовалась пустая террито-
рия, иными словами «пус-
тошь», за которой закрепилось 
название Васильевская. 
   20 лет спустя, то есть где-то в 
1884 г. на месте пустоши поя-
вилось вновь селение, за кото-
рым и закрепилось название – 
Васильевская Пустошь. («Кра-
маторская правда», 14 августа 
2015 г.). 
 
ВАСЮКО́ВКА – речка в Ар-
темовском (Бахмутском) ра-
йоне 
   Левый приток Бахмута. Со-
гласно нынешним картам, ее 
истоки находятся на околице с. 
Рай-Александровка, устье у с. 
Васюковка. Так ее фиксирует и 
военно-топографическая карта 
за 1875 г. (ВТК РИ – лист 25-



16). Но а вот на карте Арте-
мовского окр. 1928 г. участок 
реки от истоков до с. Бондар-
ное, это ее одноименный левый 
приток, а она сама берет нача-
ло у с. Миньковка и впадает в 
Бахмут возле Васюковки. Та-
кое обозначение не единствен-
ный случай. Вот поэтому в 
монографии Отина Е. С. (ГД, с. 
330) водоток от Миньковки до 
Бондарное это р. Копанки (на 
современных картах б. Копан-
ки), а водоток от с.Рай-Алек-
сандровка до с. Бондарное это 
левый приток Васюковки – р. 
Васюковка. 
   По данным Отина Е. С. ранее 
речка фиксировалась как Ва-
сюковка, Васюківка, Васюкова, 
Копанки, Копанка и, возмож-
но, Ивановка. По его данным 
1783 г. является самой ранней 
датой фиксации в источниках 
варианта Васюковка (ГД, с. 
330). 
   Этимология названия не вы-
явлена. Ср. «Васюковка, д. в 
Шатурском р-не; Васюково, 3 
дд. в Можайском, Пушкинском 
и Солнечногорском р-нах; Ва-
сютино, с в Павло-Посадском 
р-не; 2 дд. в Егорьевском и 
Орехово-Зуевском р-нах; Ва-
сюхино, д. в Рузском р-не. 
Названия селений происходят 
от имен Васюк, Васюня, Васю-
та или Васюха – различных 
форм имени Вася, производно-
го от православного имени Ва-
силий» (Б. Б. Вагнер. Карта 
рассказывает. Природа и исто-
рия, имена и судьбы в геогра-
фических названиях Подмос-
ковья. Топонимико-краеведче- 
ский словарь. М., 2014, с. 104). 
 

ВАСЮКО́ВКА – речка в Ар-
темовском (Бахмутском) райо-
не 
   По монографии Отина Е. С. 
(ГД, с. 330) и других источни-
ках прошлого левый приток р. 
Васюковка (л. п. Бахмута), а по 
нынешним картам часть р. 
Васюковки (л. п. Бахмута) от 
верховья до с. Бондарное. Сог-
ласно Отину Е. С., в источни-
ках прошлого она фиксирова-
лась как Васюковка, Васюків-
ка, ручей Васюков и р. Васю-
кова (ГД, с. 330).      
 
ВАСЮКО́ВКА – село Арте-
мовского (Бахмутского) района 
   В его черту включены села 
Ивановка и Приволье (ДО-88, 
с. 144, 151). Территория села 
начала застраиваиваться с нач. 
19 в. Картографическая про-
дукция прошлого фиксирует не 
одинаковое обозначение селе-
ний на его месте. Так: Алек-
сандровка, Боголюбовка, Ива-
новка (КИД; СКЕР; карта Ар-
тем. окр. 1928 г.); Алексан-
дровка (Боголюбовка), Васю-
ковка, Ивановка (КБУ-1908;  
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КбУ-1915); Ворошиловка  
(РККА-1941); Васюковка, Во-
рошиловка (РККА-1941-2 ; 
РККА-1943). Кроме этого, в 
справочнике за 1863 г. терри-
тории нынешней Васюковки 
соответствуют, скорее всего, 
деревни владельческие Василь-
евка (Александровка), Иванов-
ка, Боголюбовка, Александ-
ровка и Васюковка. (ЕГТГ, с. 
45). 
   Периодическая печать явст-
вует, что в 1931 г. Боголюбов-
ку и Александровку переиме-
новали в Ворошиловку, а в 



1958 г. вся эта агломерация 
получает наименование Васю-
ковка, потому что находится на 
речке Васюковке (л. п. Бахмут-
ки) в районе впадения в нее 
балок Тепельчиной и Пугачева. 
 
ВАСЮ̀ТИНСКОЕ – село Сла-
вянского района 
   На карте за 1875 г. (ВТК РИ – 
лист 25-16) на его месте отме-
чен хут. Абазы. О происхож-
дении этого названия см.: 
АБАЗОВКА – одно из числа 
самых старых селений на тер-
ритории нынешнего Краматор-
ска.     
 
ВЕДЀНСКОЕ – село Ново-
азовского района 
   По мнению Жариковой М. 
В., название села образовано от 
геортонима – Христианского 
праздника «Введение во храм 
Пресвятой Богородицы», коро-
че «Введение». 
 
ВЕ́ЙСОВО – соленое озеро на 
северо-восточной окраине г. 
Славянска 
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   В 1900 г. о нем писали, что 
его размеры «колеблются из 
года в год, а иногда оно совсем 
пересыхает, наполненное во-
дой, оно имеет в длину 175 
саж., а в ширину 120 саж.; глу-
бина кругом 1,60 саж; замече-
но одно лишь глубокое место в 
виде воронки между купальней 
и компанейским заводом (глу-
бина в 1885 г. – 5,46 саж., в 95 
г. – 3,5 саж.)… После ряда 
сухих годов Вейсово озеро 
пересыхает, и на дне его обна-
руживается воронка – след 
трещины, залегающей в плот-

ной красной глине. На дне 
озера находят ряд старых ко-
лодцев со срубами и столбами 
от градилен. Несомненно, что 
Вейсово озеро образовалось 
вследствие провала, проис-
шедшего при выщелачивании 
водою каменной соли и гипса, 
подстилающих верхние гли-
ны» (ЗНТ). 
   Академик Гильденштед на-
зывает озеро Старо-Майдан-
ное (ПАГХ, 1774 г.), авторы 
издания за 1900 г. (ЗНМ) обо-
значают его Вейсово (Маяцкое, 
Майданное), Отин Е. С. в ис-
точнике за 1873 г. выявил для 
него два обозначения Вейсово 
и Маяцкое (ГД, с. 317), а ныне 
оно фиксируется однозначно – 
Вейсово. Есть информация, что 
Вейсовым озеро назвал под-
полковник Вейс Иосиф Герма-
нович в 1832 г. по случаю рож-
дения у него сына Ивана.  
   Старо-Майданным его на-
рекли в свое время потому, что 
близ него находилась старая 
площадь – майдан, где собира-
лись на свои соборы казаки, 
должносные лица и выборные 
от солеварен для рассмотрения 
и решения различных вопросов 
в организации производства, 
службы, управления. А Маяц-
ким озеро назвали потому, что 
рядом с них проходила дорога 
на Маяки и Святые Горы. 
 
ВЕЛИКАН – жилой массив г. 
Горловки 
   «…Получил свое имя по на-
званию угольного пласта, ко-
торый залегал на глубине под 
ним» (ПГНД, с. 36). 
 
ВЕЛИ́КАЯ НОВОСЁЛКА –
поселок городского типа, райо-
нный центр 



   Основан в 1780 г. греками. 
Его название «представляет 
собой дословный перевод ста-
рого крымского гибридного то-
понима Ени Сала. Тюркский 
географиический термин сала 
многозначен: «угол», «рукав 
реки» и «деревня, село». По-
следнее значение, по мнению 
В. В. Радлова, – результат пе-
ределки русского слова село. 
Ср. еще названия других крым-
ских сел, населенных греками-
тюркофонами, в бывшей Гот-
ской области: Вия-Сала, Улу-
Сала. Примечательно, что за-
имствование из русского сала 
имеется и в чувашском языке. 
Вообще географический апел-
лятив сала в ойконимии Крыма 
нередок. Кроме вышеуказан-
ных, это названия селений: 
Султан-Сала, Хаджи-Сала (Бу-
газ-Сала), Ени-Сала (трижды) 
и др. Один из районов совре-
менного Бахчисарая сохраняет 
свое старое имя Ски-Салачик 
(букв. «старое сельцо»). Пер-
вая часть составного крымско-
го топонима – прилагательное 
ени «новый». Основатели Ве-
ликой Новоселки говорили как 
на урумском, так и на румей-
ском наречиях. Первое из них 
А. Н. Гаркавец соотносит с 
говорами кыпчакско-половец-
кого типа с незначительным 
количеством огузских элемен-
тов, а второе – с теми румей-
скими говорами Крыма, кото-
рые были распространены «от 
Фороса на западе до Феодосии 
на востоке и Белогорска (Кара-
субазара) на севере». 
   Поселение называли также 
Салгир Ени Сала – в память об 
одноименном крымском селе, 
откуда вышла часть пересе-
ленцев (основная же их масса 

была из села Салт Ени Сала). В 
ногайском языке салт – «быст-
рый». Первый элемент состав-
ного названия Салт Ени Сала, 
очевидно, вначале появился 
как гидроним (как название 
речки, ручья) и в ойкониме вы-
полнял уточняющую функцию. 
Аналогичную роль выполнял и 
гидроним Салгир в соотноси-
тельном ойкониме Салгир Ени 
Сала (Салгир – река в Крыму, 
впадающая в Сиваш). В свою 
очередь, в названии реки мог 
отразиться тюркский родопле-
менной термин салгыр «огу-
зы». Словосочетание Ени Сала 
на новом месте с течением 
времени изменяется в Янисоль, 
Янисель, Янисаль и др. Эти 
варианты названия произноси-
лись с ударением как на пер-
вом, так и на последнем слоге. 
   На одном из притоков Каль-
чика – речке Калке в 1779 г. 
греки-переселенцы о сно вали  
другое село со сходным назва-
нием – Янисоль. Сюда они 
пришли из крымских сел Ени 
Сала, Ени-Кой, Джемрек и Уй-
шун, входивших в состав Ка- 
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расубазарского уезда. Поэтому, 
наряду с Янисоль, это село 
именовалось и Джемрек. Од-
наковые названия этих сел 
расподобились по средством 
присоединения уточняющих  
прилагательных. В документах 
дореволюционного времени и 
советского периода (до сере-
дины 40-х годов) мы встреча-
емся с такими формами имено-
вания Великой Новоселки, как 
Большая Ени-Сала, Большой 
Янисоль, Больше-Янисель, Бол. 
Янисаль и др., которым были 
противопоставлены многочис-



ленные варианты названия се-
ла в нынешнем Володарском 
районе – Малая Ени-Сала, Ха-
рахла Ени-Сала, Малый Яни-
соль, Мало-Янисоль и др. 
(приводим их в прежнем пра-
вописании). 
   Такая неупорядоченность в 
выборе основной формы ойко-
нима была устранена в 1946 г., 
когда село Большой Янисоль 
переименовали в Великую Но-
воселку, составное название 
которого стянулось в устной 
речи в одно сложное слово – 
Великоновоселку, а село Ма-
лый Янисоль получило идео-
логизованное название Куй-
бышево. Топонимия Донбасса 
потеряла два исторически цен-
ных ойконима. 
   Определение великая(я), во-
шедшее в состав названия рай-
онного центра, – украинское 
слово. Соответствующее ему 
русское прилагательное имеет 
значение не «большая», а «ог-
ромная», «выдаюшаяся». Ук-
раинское слово сберегло утра-
ченное в русском языке значе-
ние (с ним оно прежде было в  
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названиях таких старинных 
русских городов, как Великий 
Новгород, Великие Луки и др.) 
   В последнее время утвердил-
ся принцып в русской передаче 
украинских топонимов укра-
инское прилагательное сохра-
нять, но раньше оно передава-
лось и как великий, что увели-
чивало количество вариантов 
интересующего нас ойконима. 
Несмотря на то, что существо-
вавшее до 40-х годов привопо-
ставление названий Большой 
Янисоль и Малый Янисоль уже 
сейчас отсутствует, тем не 

менее определение Великая 
(Велико-) продолжает выпол-
нять важную для географиче-
ских имен  различительную 
функцию, но уже по отноше-
нию к другим Новоселовкам и 
Новоселкам области» (ТД, с. 
25-27). 
 
ВЕЛИКАЯ ШИШО́ВКА – 
село Шахтерского района 
   Расположено в верховье р. 
Большая Шишовка (л. п. Крын-
ки), отсюда и название. 
   На карте 1880 г. (ГКМО) ны-
нешней территории данного 
села соответствует участок р. 
Большая Шишовка, где в нее 
впадает пять приток: правые 
Корякова, Крутая и Цыплако-
ва, левые Берестовая и Боло-
шая.  
   Село образовалось на месте 
ряда хуторов. Так на военно-
топографических картах  за 
1875 и 1878 гг. (ВТК РИ  – 
лист 27-17 на месте села отме-
чены хутора Ковшиков, Ляхов 
и Ткачев, а на карте 1880 г. 
(ГКМО) – лишь пос. Прохоров.            
   В справочниках: за 1924 г. 
(СНД, с. 130-132) селу соот-
ветствуют хутора Больше-Ши-
повка, Киевский, Мало-Киев-
ский, Пушкаревский и Суд-
жанский; за 1926 г. (СНС-26, с. 
6-7) – Больше-Шишовка (Киев-
ский), Малокиевский, Пушка-
ревский и Суржанский; за 1927 
г. (СНС-27, с. 10-11) и за 1936 
г. (НПД, с. 129) – Больше -
Шишовка ,  Мало -Киевский, 
Пушкари и Суджанский. На 
топографических картах 1940-
х гг. село обозначено Прохоров 
Шишовка (РККА-1941; РККА-
1943). 
   О происхождении ойконима 
Суджанский см.: СУДЖИ – 



исторически сложившееся на-
звание части с. Великая Ши-
шовка Шахтерского р-на. 
 
ВЕЛИКОЕ МЕШКО́ВО – 
село Амвросиевского района 
Возникло предположительно в 
1790 г. (СОД-5, с. 111). Веро-
ятно, первоначально именова-
лось хут. Мешкова. На карто-
графической продукции про-
шлого и других источниках 
фиксировалось: слб. Мешкова 
(СКШ, СКЕР, КИД, МГСР, с. 
457), слб. Мешкова-Крынская 
(ЗДВ, с. 53), слб. Большая  
Мешкова (ЗДВ-1873, с. 239; 
ГКМО; СОД-5, с. 111). 
   Современный вариант назва-
ния закрепился за селом с 
1920-х гг. Первая часть его 
указывает на размеры поселе-
ния по отношению к близле-
жащему населенному пункту 
Малая Мешковка (ныне в чер-
те с. Белояровка Амвросиев-
ского р-на), а во второй – от-
ражена фамилия его основате-
ля, донского старшины Ники-
ты Мешкова. 
ВЕЛИКОЕ ОРЀХОВО – по-
селок городского типа Макеев-
ского горсовета 
   На его околице находится 
Ореховский лес. Скорее всего, 
первые известия о нем отно-
сятся к 1912 г. (см.: ОРЕХОВО 
– село Макеевского горсовета). 
В прошлом пос. Ореховая Бал-
ка (НПД, с. 81) и Большое Оре-
хово (РККА-1941; РККА-1943). 
Назван так по месту располо-
жения. Обустроен он был в 
свое время в месте впадения б. 
Малой Ореховой в б. Большая 
Ореховая (п. п. Крынки). 
   Но В. В. Лучик сторонник 
иной интерпретации названия 
поселка. Согласно ему, «назва 

виникла синтаксичним спосо-
бом на основі ойконіма 
Оріхове унаслідок приєднання 
означення Велике для протис-
тавлення населеному пункту за 
розмірами с. Оріхове в цьому 
районі. Опорний компонент 
утворено за допомогою суф.     
-ов(е) в посесивній функціі від 
антропоніма Оріх або в реля-
тивній функціі від назви рос-
лини (г)оріх; пор. ойконіми 
Оріхове, Оріховка аналогічно-
го походження в різних облас-
тях України, а також явно від-
антропонімну назву с. Оріхів в 
Запоріжській обл. Відсутність 
відапелятивних ойконімів у 
формі чоловічого роду Оріхо-
вий свідчить про ймовірнішу 
антропогенну етимологію то-
понімів з основою Оріхов» 
(ЕСТУ, с. 101).                
 
ВЕЛИКО-ШУРУ̀ПОВО – ху-
тор Новоазовского района 
   Включен в черту с. Розы 
Люксембург. На Генеральной 
карте Миусского (Таганрог-
ского) округа 1880 г. (ГКМО)  
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отмечен пос. Шурупов на пра-
вом берегу Грузского Еланчика 
немножко ниже по течению 
реки от пос. Александровского, 
который фиксируется данной 
картой на левобережье Елан-
чика. В справочнике за 1915 г. 
это хут. Шурупов 2-й, состоя-
щий из 16 дворов и имеющий 
200 десятин земельного до-
вольствия на 109 душ населе-
ния (АСНМ-ОВД, с. 647). 
   О хут. Велико-Шурупово И. 
Сулин в 1905 г. сообщил сле-
дующее: «Шурупов, он же 
Александровский, поселок на 
владельческих землях – быв-



ших срочных участках. Из бру-
льона, составленного в 1820 
году, видно, что хутор этот в 
означенное время принадлежал 
Климу и Кириллу Никит. Шу-
руповым; но когда был осно-
ван, указаний на это не удалось 
открыть в архивах. В 1815 году 
хутор уже существовал. В это 
время в хутор были переселе-
ны 5 д. муж. пола крестьян, 
купленных в Сямской волости 
Вологодской губернии, из де-
ревень Глотовой и Корнилов-
ской у коллежской ассесорши 
Александры Ивановны Стани-
славской» (СОД-5, с. 90-91). 
   Отсюда явствует, что вторая 
часть названия хутора отобра-
жает фамилию его бывшего 
владельца, первая – «Велико» 
включена в название для уст-
ранения путаницы в определе-
нии одинаковых названий. 
Ведь согласно справочнику за 
1936 г. в Новоазовском (тогда 
Буденовском) р-не существо-
вали хутора Большая Шуру-
повка, Малая Шуруповка и 
Шурупово-Гах (НПД, с. 30).  
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Эти селения в издании за 1915 
г. отмечены хуторами Шуру-
пов 1-й, Шурупов 2-й и Шуру-
пов 3-й (АСНМ-ОВД, с. 647) а 
за 1925 г. – Шурупов А, Шуру-
пов Г и Шурупов М (СНД, с. 
78).  
 
ВЕНЕНДЀРСКИЕ ГОРЫ 
 
   В географическом трактате 
982 г. неизвестного персоя-
зычного автора «Границы мира 
с востока на запад» сообщает-
ся: «Венендерские горы распо-
ложены на северо-восток от 
народа мирватов. Имя свое они 

получили от народа вененде-
ров, живущего восточнее этих 
гор». 
   Ряд исследователей полагает, 
что так анонимный автор обо-
значил Донецкий кряж. К их 
числу относится и Владимир 
Щербаков. В книге «Асгард – 
город богов. История откры-
тия», изданной в 2000 г., он 
пишет: «Венендерские горы. 
Так назывался раньше Донец-
кий кряж. Примерно в ту же 
эпоху земля нижнего Дона на-
зывалась Лебедией. Фатеи или 
ватеи – это имя племени, кото-
рое было настолько могущест-
венным, что влияло на судьбу 
античного государства Боспор. 
Ватеи жили именно в низовьях 
Дона или на побережье Азов-
ского моря, ибо занимали вна-
чале Керченский и Таманский 
полуострова, затем его терри-
тория расширилась. Арабские 
авторы называют племя вантет 
на Оке и верхнем Дону. Они 
же называют это племя немно-
го иначе: ват. 
   Это факты, свидетельства 
историков. Они требуют обь-
яснения. 
   В эпоху великого переселе-
ния народов ватеи и ваны 
должны были уйти на север, на 
Оку – такие были времена! Но 
там, на Оке известно двойное 
племенное имя. Вантит. То 
есть ваны. Ват. То есть вятычи. 
Это хорошо известное племя, 
обьединившееся с Русью, но 
еще до того создавшее свое 
государство на Оке и верхнем 
Дону. Но перед тем была Ле-
бедия! А двойное имя свиде-
тельствует с очевидностью, что 
не только вантит и вятычи, но 
и ваны и ватеи – это один на-
род, одно племя. 



   Теперь и остальное находит 
обьяснение. Венендерские го-
ры названы в честь вендов – 
венедов – венетов (неизбежны 
вариации имен, ведь раньше 
писали, как произносили, а 
произносили на протяжении 
веков по-разному). Венеты, 
венды – еще одно имя племени 
вантит или вятычей, то есть 
тех же ванов. 
   Можно понять и название 
земли – Лебедия.  Если у вяты-
чей на Оке, как сообщают рус-
ские летописи и другие источ-
ники, были обрядовые танцы 
женщин, наряженных  лебеди-
цами (длинные, свисающие 
рукава светлых платьев под- 
черкивали сходство с лебедя-
ми), то понятно, что это насе-
ление Лебеди. Вятычи-ваны 
переселились на север из Ле-
бедии. Другая их часть ушла с 
асами на запад, очевидно, всю 
их землю на нижнем Дону 
называли Лебедией именно из-
за поклонения белой птице» (с. 
7).         
ВЕРБО̀ВАЯ, ВЕРБО̀ВКА – 
балка в Амвросиевском и Ста-
робешевском районах 
   Левый приток Грузской (п. 
Кальмиуса). Истоки вблизи с. 
Вербовка Амвросиевского р-
на, устье в черте пгт Грузско-
Зорянское Макеевского горсо-
вета. Имеет ряд приток, самые 
большие из них – бб. Почтовая 
и Кошачья. Источники фикса-
ции в прошлом: ГКТ; ВКЕ; 
СКЕР; ВТК РИ – лист 27-16, 
1875 и 1878-1888 гг. ГКМО; 
ГИ-ЮРК; РККА-1943. Соглас-
но Шапошникову А. К., гидро-
ним Вербовая это велико-рус-
ское производное прилагатель-
ное с суффиксом -ов- от осно-
вы верба Salix da-phnoides, S. 

acutifolia, а Вербовка – произ-
водное с суффиксом -(ъ)ка от 
основы Вербовая (ЛНГ). На-
звание балки свидетельствует 
об изобилии в прошлом в ней 
вербы, весьма почитаемого с 
древнейших времен в Украине 
растения. Верба воспета укра-
инским народом во многих 
лирических песнях, балладах, 
богатырских былинах и в ге-
роических песнях.  
 
ВЕРБО̀ВАЯ – балка в Ясино-
ватском районе 
   Левый приток Водяной (л. п. 
Волчьей). Истоки на околице 
Донецка, устье в с. Пески. 
«Словник гідронімів України» 
(СГУ, с. 97) свидетельствует, 
что на «Военно-топографичес-
кой карте Екатеринославской 
губ.» 50-60-х гг. 19 в. она от-
мечена как левый приток Пес-
чаной (л. Водяной). Что инте-
ресно, так ее отмечают и ныне 
некоторые донецкие авторы в 
своих публикациях. В частно-
сти, Е. Ясенов сообщает, что ее  
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истоки находятся южнее шах-
тоуправления «Октябрьское», 
на самом северо-западе Донец-
ка, а устье в Песках, где она 
впадает в Песчаную. 
   О происхождении названия 
см.: ВЕРБОВАЯ, ВЕРБОВКА – 
балка в Амвросиевском и Ста-
робешевском районах.  
 
ВЕРБО̀ВАЯ БАЛКА – село 
Донецкого горисполкома 
   Расположено в верховье б. 
Вербовая (л. Кальмиуса), от-
сюда и название. На картах 
1940-х гг. хут. Вербовский 
(РККА-1941; РККА-1943). 
 



ВЕРБО́ВКА – село Амвроси-
евского района  
   Основано, предположитель-
но, во второй пол. 19 в. Его 
основателями были немцы-ко-
лонисты (НРЭС). В прошлом 
значилось колонией №5 
(НРЭС). Нынешнее название за 
ним, скорее всего с 1915 г., 
когда в России набрал широ-
ких размахов процесс замены 
немецких названий, обуслов-
ленный весьма отрицательным 
отношением народных масс к 
национальности причастной в 
развязке кровавой бойни на 
фронтах Первой Мировой вой-
ны. Село было поименовано 
так по балке Вербовой (лев. пр. 
Грузской), в верховье которой 
расположено.     

  
ВЀРИНА МОГИЛА – курган 
на восточной окраине г. Гор-
ловка 
   Сейчас говорят Веричья Мо-
гила (КДНВ, с. 28). Располо-
жен «возле сульфатных отва-
лов и Поклонска. По сути, это  
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курган, возле которого были 
расположены каменные извая-
ния» (СНТРК, с. 314). Среди 
местных жителей можно ус-
лышать красивую легенду о 
похороненной здесь дочери 
помещика, покончившей собой 
из-за несчастной любви 
(СНТРК, с. 314; КДНВ, с. 28). 
Есть также мнение, что назван 
так курган за близость к с. Ве-
ровка (КДНВ, с. 21),  которое в 
1963 г. уже как поселок город-
ского типа включено в черту 
пгт Карло-Марксово Енакиев-
ского горсовета.  
 

ВЀРОВКА – поселок город-
ского типа Енакиевского гор-
совета 
   Согласно РДО от 8 января 
1963 г., включен в черту пгт 
Карло-Марксово Енакиевско-
го горсовета (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 938, л. 35). На военно-
топографической карте за  
1878-1888 гг. (ВТК РИ  – лист 
26-16) на р. Садки (п. п. Була-
вин, л. п. Крынки) в месте впа-
дения в нее балок Осиковатой 
(л) и Хотней (п)  отмечено три 
деревни Веровка (Верещаги-
на), Софиевка (Верещагина) и 
Софиевка (Кондратьева). В ре- 
зультате наложения карты 19 в. 
на современную получается, 
что месторасположение двух 
первых деревень должно соот-
ветствовать территории совре-
менной Веровки. Данное об-
стоятельство наталкивает на 
мысль, что это одно селение, 
только принадлежавшее двум 
владельцам, вот и фиксируется 
как два. Как-то подтвеждает 
эту версию и справочник за 
1863 г. (ЕГТГ, с. 48-49). В нем 
деревни Веровка (Верещагина) 
и Софиевка (Белолистная) (она 
же Верещагина) имеют одина-
ковое расстояние от уездного 
города и становой квартиры 
(40 и 20 вер.). Но в книге «По-
Екатеринославской железной 
дороге», изданной в 1912 г., 
прослеживается иное. Судите 
сами: в описании линии Кри-
ничная-Хацапетовка сообщает-
ся, что «от ст. Садки линия 
идет в том же северо-восточ-
ном направлении и на расстоя-
нии 1 ½ версты от станции 
пересекает р. Садки, приток р. 
Булавина, по течению которой 
на север от линии расположен 
ряд селений: верстах в пяти от 



линии д. Софиевка-Кондра-
тьевка и рядом с ней Софиев-
ка-Верещагина, в обеих около 
1000 дворов населения; а далее 
к северу волостное село Ве-
ровка с населением около 1500 
дворов». (ЕЖД, с. 121). 
   Учитывая это и то, что начи-
ная с 1920-х гг. в справочной 
литературе Софиевка-Вереща-
гина не обозначается, то она, 
скорее всего, стала частью 
Софье-Кондратовки (о ней см. 
отдельно). 
   Что касается Веровки, то ее 
ранее фиксировали как Веров-
ка (Верещагина) (ЕГТГ,   с. 48; 
ВТК РИ – лист 26-16, 1878 – 
1888 гг.; ВВС, с. 25) и просто 
Веровка (КИД; СКЕР; СНА; 
карта Артемов. окр. 1928 г. и 
др.), а наиболее ранним источ-
ником ее упоминания являются 
«Экономические примечания к 
атласу Бахмутского уезда» 
1796 г. В них читаем: «На ле-
вом берегу речки Садок на 
полугоре господский дом, ре-
гулярный фруктовый сад, дача 
при той же речке и оврагу без 
имени. Земля чернозем и каме-
нистая. Урожай хлеба и травы 
средственный, лес дровяной, 
подданные на пашне» (ЭП). По 
данным профессора В. Пирко 
на 1785 г. эти земли принадле-
жали премьер-майору Иллири-
ческого гусарского полка Ива-
ну Марковичу (ДИН). Затем 
они перешли к его жене Улья-
не Федоровне Маркович (2232 
дес.) с деревней Садок (Садки), 
а на конец в 1790-х гг. стали 
собственностью дочери под-
полковника Надежды Иванов-
ны Мозголевской (ДКДЕ). 
   «В конце 19 века земли во-
круг Веровки (бывшая Садки) 
принадлежали действительно-

му статскому советнику Гав-
риилу Михайловичу Раевско-
му, Марии Михайловне Раев-
ской и жене саксонского под-
данного Наталье Михайловне 
фон Геллер, урожденной Раев-
ской» (ДКДЕ). 
   По предположению В. Степ-
кина и А. Присунько, появле-
ние Раевский в районе совре-
менного Енакиево могло быть 
связано с тем, что они пород-
нились с семейством Мозго-
левских, владевших в конце 19 
в. деревней Садки т. е. нынеш-
ним пос. Веровка (ДКДЕ). 
Скорее всего, имя одного из 
Раевских и отражено в назва-
нии поселка. Об этом свиде-
тельствует и предание. В нем 
сообщается, что после Отече-
ственной войны 1812 г. гене-
рал Раевский на территории 
этого поселка построил рас-
скошный особняк. У него было 
четверо детей – три дочери 
София, Вера, Елена и сын 
Кондрат. В старости он отпи-
сал часть своих земель детям. 
Таким об-разом на карте Бах-
мутского  
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уезда вскоре появились новые 
селения – Софиевка, Еленовка 
(Оленовка), Кондратьевка  и 
Веровка. 
 
ВЕРОЛЮ̀БОВКА – село Кон-
стантиновского района 
   В его черту включены хутора 
Берестовка, Изюмский и Лав-
ровка (ДО-88, с. 141, 145, 146). 
Согласно «Истории городов и 
сел УССР. Донецкая обл.», 
основано в 1862 г. Но краеведы 
села склонны к тому, что его 
возраст примерно на 100 лет 
старше и сложилось оно из 



нескольких хуторов-поселе-
ний, которые до 1920-х гг. обо- 
значались:Головиновка, Каца-
петовка, Полищев хутор и др.  
   Нынешний ойконим села 
Веролюбовки, по версии крае-
ведов, от имен дочерей мест-
ного помещика – Веры и Лю-
бы. Они также утверждают, 
что первым поселением на его 
месте является хут. Головино-
ва, который располагался при-
близительно в 600 м. от совре-
менного центра села на север. 
Заселял хутор помещик Голо-
вин крестьянами, которых он 
выграл в карты, а часть обме-
нял на собак у помещика с. Ца-
ривка со Старобельщины. Од-
ни считают, что это произошло 
в 1790-х гг., другие – в 1810-х 
гг. 
   Согласно картографической 
продукции прошлого на месте 
нынешней Веролюбовки обо-
значаются: Веролюбовка (КИД; 
СКЕР, КБУ-1894; КБУ-1908; 
КБУ-1914); хут. Изюмский, 
хут. Березовый, с. Веролюбов-
ка (КБУ-1915); хут. Изюмский, 
с. Веролюбовка,   хут. Березов- 
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ский (карта Артем. окр. 1928 
г.); Березовка, Изюмка, Лав-
ровка, Веролюбовка (РККА-
1941-2; РККА-1943).   
 
ВЕРТИКА̀ЛЬНЫЙ – город-
ской поселок Буденовского 
района г. Донецка 
   Начал застраиваться с 1953 
г. с началом строительства 
шахты «Мушкетовская-Верти-
кальная» (закрыта в 1997 г.), 
отсюда и название.                     
 

ВЕРХНЕКА́МЕНСКОЕ – се-
ло  Артемовского (Бахмутско-
го) района 
   В его черту включены: Во-
рошиловка Вторая, Софиевка и 
Фигуровка (ДО-88, с. 143, 152, 
153). Согласно краеведческой 
литературе начало обустраи-
ваться с 1923 г. Первоначально 
именовалось Чубаровкой №1, 
затем, после 1928 г., было пе-
реименовано в Ворошиловку 
Первую. Нынешний ойконим 
за ним с 1958 г. Так обозначи-
ли село потому, что располо-
жено оно в верховье р. Камен-
ки (прав. пр. Бахмутки). 
   На картографической про-
дукции прошлого на его ны-
нешней территории фиксиру-
ются: Сафьяновка (КБУ-1908; 
КБУ-1915); хут.Чубаровка №1, 
хут. Чубаровка №2, хут. Сте-
пана Разина, хут. Петровский, 
хут. Сафьяновка (карт. Артем. 
окр. 1928 г.); Ворошиловка, 
Фигуровка, Софиевка (РККА-
1941; РККА-1941-2).  
    
ВЕРХНЕТОРЕ́ЦКОЕ – посе-
лок городского типа Ясиноват-
ского района  
   Неоднократно в краеведче-
ской литературе сообщается, 
что ему начало положила ка-
зацкая застава, построенная 
здесь в 1772 г. В прошлом зна-
чилось с. Скотоватое (ЕГТГ, с. 
47; ВВС, с. 27; СБУ, с. 34; 
СНД, с. 192; СНС-27, с. 8; 
НПД, с. 80) и Скотоватая 
(СНС-26, с. 5). 
   Современная форма наиме-
нования – с 1978 г. Она, как и 
старая, свидетельствует о его 
местонахождении. Поселок рас-
положен в верховье Кривого 
Торца в устье р. Очеретоватая, 
которая в «Списках населен-



ных мест Екатеринославской 
губернии…», составленных по 
данным на 1859 г. (ЕГТГ, с. 47) 
значится р. Скотоватая. 
   Что касается ойконима Ско-
товатое, Скотоватая то его 
этимология менее прозрачна. 
Это и привело к возникнове-
нию ряда предположений по 
данному вопросу. Существуют 
даже преданья. Первое из них 
рассказывает, что в старину, 
где-то в 11-14 вв., на террито-
рии современного поселка жи-
ли татары. Так вот, жили тут 
себе татары, никого не трогали, 
домашний скот разводили и 
продавали. Самым главным у 
них был Ватай. У него все ок-
рестные жители скотину поку-
пали. Вот оттуда и повелось – 
когда шел кто к Ватаю, его 
спрашивали: «Куда идешь?», а 
тот отвечал: «Скот у Ватая 
брать». Так и пошло: Скот у 
Ватая – Скотоватая. 
   Согласно второму народному 
преданью, поселок назван так 
по балке, в которой жители 
окрестных поселений в свое 
время выпасали скот. Сторон-
ником такой интерпретации 
является и Отин Е. С. (ПТН, с. 
315). Он ойконим Скотоватая 
отожествляет из словом «скот-
ная». Н. Т. Янко (ТСУ, с. 134) 
это наименование выводит «від 
архаїчного скоти – лисячі нори 
в глиняних або піщаних гор-
бах». Скотувата – «місцевість, 
в якій багато лисячіх нір – 
«скотів». А вот К. К. Цилуйко 
(УГН) предполагает, что это 
название происходит от слова 
«скат» – наклонная площадка. 
 
ВЕРХНИЙ ТОРЀЦ – обозна-
чение верховья Казенного Тор-
ца в районе Гродовки 

   Отмечено в справочнике 
«Вся Екатеринославская гу-
берния 1913 года» (ВГЕ, с. 
101). «Верхними» могут назы-
ваться и реки, которые являют-
ся притоками верхней части 
русла линейной водной арте-
рии, например, Верхне-Крас-
ная, р. (ВСОХГ, с. 20), впа-
дающей в реку Красную в ее 
истоках (голове) с левой сто- 
роны» (ВГО). 
 
ВЕРХНЯЯ КРЫ́НКА – село 
Енакиевского горсовета. 
   Как «Пантелеймоновка» оно 
отмечено на геометрическом 
генеральном плане Бахмутско-
го уезда 1830 г., а Крынкой 
Пантелеймоновкой на карте 
Екатеринославской губ. за 
1861 г. и на картах Шуберта за 
1878 и 1888 гг.(ВТК РИ – лист 
26-16). Кроме этого, в спра-
вочнике за 1924 г. (СНД, с. 14) 
оно значится хут. «Пантелей-
моновка», а в такого типа из-
дании за 1927 г. (СНА) дер. 
«Верхнее-Крынка (Пантелей-
моновка)». 
   Современное название села 
по месту расположения. Нахо 
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дится оно недалеко от места 
слияния двух рек – Корсунь и 
Булавинки, дающих начало 
Крынке (пр. Миуса). 
 
ВЕРХНЯЯ КРЫ́НКА – посе-
лок городского типа Макеев-
ского горсовета 
   Расположен у верховья речки 
Крынки (пр. Миуса). Отсюда и 
название. 
   Что касается истории его воз-
никновения, то в Ивана Сулина 
(СОД-5, с. 118) читаем: «Из 
актов дошедших до нас видно, 



что основателем поселка Верх-
нее-Крынского был полковник 
Егор Ханженков и что поселок 
этот в 1788 г. уже существо-
вал, но когда именно был засе-
лен, неизвестно. Из других 
данных усматривается, что ос-
нование его, вероятно, после-
довало в числе прочих старых 
поселений Миусского округа 
около 1777 года». 
   На «Карте исследуемых ме-
стностей…» (КИД) на месте 
данного поселка отмечено два 
селения Кринская и Кринской. 
Такое же наблюдается и на 
Генеральной карте Миусского 
(Таганрогского) округа 1880 г. 
и на картах Шуберта за 1878 и 
1888 гг. (ВТК РИ – лист 26-16). 
Там обозначаются поселки 
Верхний Крынский Иванов-
ский и Верхний Крынский 
Петровский.  
   Кроме этого, в прошлом Верх-
няя Крынка значилась как пос. 
Ханженков (СОД-5, с. 118), пос. 
Петровский (СОД-5, с. 118), 
Верх. Ханженков (ПКЗВД), пос. 
вл. Ханженков-Крынский (ЗДВ, 
с. 53), Верхне-Крынский (ЗДВ-
1873, с. 255) и с. Верхне-Крын- 
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ка  (СНД,  с.  202;  СНС-27,  с.  
38). 
 
ВЕРШЍНА – село Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   В справочнике за 1863 г. 
(ЕГТГ, с. 48) отмечено Верши-
но-Зайцевскими хуторами ка-
зенными при вершине р. Зай-
цевой. Вершино-Зайцевскими 
хуторами его фиксирует карта 
за 1869 г. (СКЕР) и справочник 
за 1911 г. (СБУ, с. 12). Хут. 
Вершина село отображено на 
карте Артемовского окр. 1928 

г. Его название свидетель-
ствует, в какой части русла 
реки находится населенный 
пункт. Ведь в нем отображено 
русское слово вершина – «са-
мый верх, верхняя часть (горы, 
дерева и т. п)» (СРЯ, с. 62).    
 
ВЕРШЍНОВКА – село Тель-
мановского (Бойковского) рай-
она 
   Название села, по всей веро-
ятности, имеет антропоними-
ческое происхождение. Но не 
исключена также возможность, 
что оно характеризует его ме-
стонахождение: к югу от села 
расположен холм (вершина) 
114 м. 
   Появилось село благодаря 
немцам-колонистам. В прош-
лом было известно как Гоген-
фельд, Вершинина и Глюпаски 
(НРЭС).   
 
ВЕСЁЛАЯ ГОРА – село 
Александровского района 
   В периодической печати со-
общается, что на его месте в 
начале 19 в. существовала дер. 
Никитовка-Никольская. В спи-
сках же населенных мест Бах-
мутского уезда по данным на 
1859 г. оно значится дер. Весе-
лая Горка (Веселогорская) «при 
речке Самаре» (ЕГТГ, с. 52). 
   По словам К. В. Першиной, 
скорее всего, название Веселая 
Гора «создавалось путем на-
полнения структурной модели 
«прилагательное – географиче-
ский термин», сложившиеся в 
результате накопления ойко-
нимов, образованных спосо- 
бом онимизации сочетания, 
собственного и нарицательно-
го названий смежного с селе-
нием географического объекта 
(типа Широкая Балка, Крутой 



Яр, Кипучая Криница) типо-
выми ойконимо лексемами . 
Прилагательное веселый широ-
ко использовалось в донецкой 
ойконимии в 19 в. В данном 
случае его актуализации мог 
способствовать окружающий 
топонимический ландшафт. В 
сравнительной бли-зости рас-
положено несколько населен-
ных пунктов с названием Ве-
селое (Добропольский и Крас-
ноармейский р-ны Днц., Ма-
жевской р-н. Днп., всего 4 ой-
конима). С этим сопрегаются 
названия Веселое Поле (Доб-
ропольский р-н Днц.); Отрад-
ное Великоновоселковский р-н 
Днц.; Межевской р-н Днп.); 
Райполе (Межевской р-н. 
Днп.); Хорошее (Павлоград-
ский р-н Днп.); Беззаботовка 
(Александровский р-н. Днц.). 
Использование термина горка 
(< гора) «слегка возвышенное 
место» обусловлено как физи-
ко-географическими особенно-
стями местности (ср. с. Высо-
кополь в этом р-не), так пара-
дигматическим соседним ой-
конимом, соотносящийся с 
указанным термином: Свято-
горовка (Добропольский р-н. 
Днц.), Белая Гора (Константи-
новский р-н Днц.), Ясногорка 
(Краматорский горсовет), Свя-
тогорск (неофициальное на-
звание Святогорска). Парал-
лельно с формой Веселая Гор-
ка использовался  вариант Ве-
селогорская, зафиксированный 
в ЕГТГ (1862 г. с. 52) как неос-
новной. Он возник  вследствие 
стремления системы к одно-
сложности онима, приведшего 
к стяжению словосочетания в 
сложно суффиксальное слово 
Веселая Горка – Веселогор-
ская. Род этого ойконима оп-

ределяется родом термина 
деревня. Вариант Веселая Го-
ра, по всей вероятности, воз-
ник одновременно с уже отме-
ченными и к 80-м годам 19 в. 
вытеснил их из официального 
употребления. Возможное обь-
яснение этого в составе ойко-
нимов географического терми-
на, как правило, не выступает в 
деминутивной форме» (ИОД, 
с. 86-87). 
   Не исключена также возмож-
ность, что название Веселая 
Гора могло перейти к селу от 
близлежащего холма, который 
был, возможно, поименован 
так, исходя из следующего. В 
«Вестнике Пермского универ-
ситета» (вып. 1, 2012) опубли-
кована работа П. А. Корчагина 
и А. С. Лобановой «Очерки 
ранней истории Перми Вели-
кой: Водноволоковые пути». В 
ней приведена этимология на-
именования хребта Веселые 
Горы в Свердловской обл. По 
их мнению «название Веселые 
Горы надо понимать в смысле 
«Радующие», «Красивые» (с. 
128). 
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ВЕСЁЛАЯ ДОЛИНА – село 
Артемовского (Бахмутского) 
района 
   Рсположено в средней части 
русла б. Кодема (п. п. Бахму-
та). Вторая часть названия 
образована от основы дол и 
суффикса -ина, где дол, ссыла-
ясь на Мар усенко  Т. А. 
(МСУГА), означает – «доли-
на», «низ», «низменность», 
«низменность у реки». Отсюда 
смысловое значение названия 
Веселая Долина – красивая 



живописная местность, вид ко-
торой радует и тешит глаз. 
   На военно-топографической 
карте за 1878-1888 гг. (ВТК РИ 
–  лист 26-16) на том месте, где 
должно находится нынешнее с. 
Веселая Долина, имеется обо-
значение «Х» (хутор).         
 
ВЕСЁЛАЯ ДОЛИНА – посе-
лок Енакиевского горсовета 
   Согласно Тоторчуку А. С. 
(ЗКТ, с. 87), «появился поселок 
в 40-х гг. 20 в. в 4-х километ-
рах от пос. Ольховатки, на 
юго-востоке. Первоначально 
Веселая Долина носила назва-
ние Рогатая, так как располо-
жена в балке, напоминающей 
рога. 
   Свое название поселок полу-
чил от неординарных жителей, 
которые чрезмерно употребля-
ли спиртные напитки, часто 
дебоширили, дрались. Предсе-
датель Ольховатского поссове-
та Иван Михайлович Шимо-
новский всегда говорил: «...а, 
эта Веселая Долина». В ней 
проживали люди остро нуж-
дающиеся в трудоустройстве».  
   Но, о наиболее вероятной 
ин-терпретации названия по 
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селка см.: ВЕСЕЛАЯ ДОЛИНА 
– село Артемовского р-на. На 
топографических картах 1940-
х гг. на его месте обозначен 
полевой стан. (РККА-1941-2; 
РККА-1943). 
 
ВЕСЁЛАЯ МОГИЛА – село 
Добропольского района 
   Согласно РСО  от  19  сен-
тября 1958 г., вместе с с. Ги-
гант включено в черту с. Зави-
до-Борзевка Криворожского 
сельсовета Добропольского р-

на (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
411, л. 416). 
   М. Фененко (ЗГ, с. 81-82), 
размышляя над этимологией 
этого названия, писал: «Запо-
рожці були надзвичайно доте-
пні  та  гострі   на   язик.  А то-
му на колишніх їхніх землях 
іноді трапляються зовсім диво-
вижні назви. Всі знають – в 
український    краєвид    майже  
неодмінно входить могила. 
Багато їх розкидано по Україні 
ще   й   досі.   Здебільшого,   це  
братські могили після незлі-
ченних бойовиськ. Але іноді – 
це просто горби, як-от Кам’яні 
Могили в заповіднику на При-
азов’ї. Нам зрозумілі такі на-
зви, як Довга Могила, Розко-
пана Могила тощо. Але дійшла 
до наших часів назва хутора 
Весела Могила на Донеччині. 
Як це зрозуміти? Чи ж може 
могила бути «веселою»? Хіба 
що могила ворога? Чи, може, 
тут відбувся щасливий для 
козаків бій?... А може з цієї 
могили (чи природного горба) 
відкривався колись дуже приє-
мний і розкішний краєвид?»  
 
ВЕСЁЛОЕ – село Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   Расположено на р. Сухая 
Плотва (п. п. Бахмута). Ранее 
употребляемые варианты на-
званий села: Веселая (Майор-
ская) (ВТК РИ – лист 25-16, 
1875 г.; КБУ-1908; КБУ-1915), 
Веселая (СКЕР; КИД; КБУ-
1914; карта Арт. окр. 1928 г.), 
Веселый (РККА-1941) и Весе-
лое (РККА-1941-2; РККА-
1943). 
   Согласно В. В. Лучику, такие 
формы ойконимов возникли 
«за зовнішнім сприйняттям 
поселення способом субстан-



тивації та онімізіції форми 
середнього роду прикметника 
веселий «строкатий, різнобар-
вний – приємний на вигляд» (<  
праслов’янське veselъ «буйний, 
пишний, повнокровний, кольо-
ровий, який грає живими, яск-
равими кольорами, який радує; 
веселий». Висока продуктив-
ність відповідних ойконімів на 
півдні і сході України певною 
мірою зумовлена ідеологізаці-
єю таких назв у СРСР та їх 
легким засвоєнням на пізніше 
заселених і лояльних до радян-
ської влади землях» (ЕСТУ, с. 
116). Об этимологии таких 
вариантов названий нужно 
также смотреть: ПРЕЛЕСТ-
НОЕ – село Славянского р-на. 
 
ВЕСЁЛОЕ – село Великоно-
воселковского района 
   На картографической про-
дукции прошлого фиксирова-
лось как дер. Веселая (СКЕР; 
КИД) и дер. Веселая (Красно-
щекова) (ВТК РИ – лист 27-15, 
1875 и 1888 гг.)  
   О происхождении названия 
см.: ВЕСЕЛОЕ – село Арте-
мовского р-на. 
ВЕСЁЛОЕ – село Шахтерско-
го района 
   «Местные жители связывают 
ойконим с прозвищем основа-
теля хутора – Веселый. Не 
исключено, что в названии 
хутора, которое дали ему жи-
тели окрестных селений, от-
разился веселый нрав его 
прежних жителей. Ойконим 
мог возникнуть и как предзна-
меновательное мелиоративное 
(возвеличествующее) название, 
предвешающее благополучную 
(«веселую») жизнь. Таких ой-
конимов в топонимии только 
Донецкой области почти два 

десятка (Веселое – 13, Веселая 
Долина – 2, Веселая Гора, Ве-
селое Поле, Веселый Гай)» 
(ПГНД, с. 38). 
 
ВЕСЁЛОЕ ПОЛЕ – село Доб-
ропольского района 
   На картографической про-
дукции прошлого кол. Высокое 
Поле (КБУ-1908; КБУ-1914; 
КБУ-1915; карта Артем. окр. 
1928 г.), Великое Поле (РККА-
1941; РККА-1941-2).  
   О происхождении названия 
см.: ВЕСЕЛОЕ – село Шахтер-
ского р-на.  
 
ВЕСЁЛЫЙ ХУТОР – посе-
лок, ранее существовавший на 
территории нынешнего Ленин-
ского р-на г. Донецка  
   На карте Юзовки начала 20 в. 
он локализован достаточно 
точно – между терриконом 
шахты Центральной (позже ее 
назовут Центрально-Заводская) 
и коксовыми батареями, сразу 
за которыми располагались 
доменные печи. Упоминается 
неоднократно в краеведческой 
литературе. О нем сообщается 
и в работе Григория Володина  
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«По следам истории» (посвя-
щенной образованию ДМЗ), 
где упоминается, что на заре 
своего существования  поселок 
состоял из землянок, слеплен-
ных из камня и глины. «Убогие 
и жалкие, они лепились друг к 
другу. Без окон, без потолков и 
полов». По его словам «Звался 
он так, видимо, от песен – там 
их попето много». 
   10 февраля 1939 г. датирует-
ся составление «Исторической 
справки об исторических объ-
ектах г. Сталино», где среди 



пяти других объектов под но-
мером три было записано: 
«Хутор Веселый (возле хими-
ческого завода №15). Здесь в 
1873 г. директор завода Джон 
Джеймс Юз построил камен-
ные помещения для своих 
охотничьих собак (собак у него 
было 100 шт.). Отсюда назва-
ние «Собачевка». Постройки 
для собак были гараздо лучше 
«бараков» и «кают», в которых 
жили рабочие и шахтеры, ра-
ботавшие на предприятиях 
Юза». Насколько верно это 
утвержде-ние, судить сложно, 
но на старых фотографиях мы 
можем видеть большие камен-
ные дома, построенные Ново-
российским обществом для 
своих рабочих к началу 20 в. 
Есть сообщение, что их стои-
мость составляла от 600 до 
1500 руб. 
   По данным донецких краеве-
дов, Веселый хутор имел свою 
обособленную от Юзовки ну-
мерацию улиц и заселяли его 
исключительно русские рабо-
чие с  завода. В связи с тем, 
что копоть от коксовых бата-
рей просто зашкаливала, то  
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арендная плата за жилье в нем 
была невысокой. Проживало 
там порядка 250 чел. 
   История Веселого хутора за-
кончилась через десять лет 
после внесения его в перечень 
исторических мест. 18 июня 
1949 г. было принято «Реше-
ние Сталинского горисполкома 
№18/462», согласно которому 
жилая застройка на его месте 
подлежала сносу «в связи с 
реконструкцией города Стали-
но и развития коксо-химичес-
кого завода, учитывая необхо-

димость Сталинского коксохи-
мического завода в организа-
ции социально-бытовых усло-
вий завода, а также по заклю-
чению санитарной инспекции о 
недопустимости проживания на 
территории «Веселого хутора», 
примыкающего к заводу…»  
 
ВЕСЁЛЫЙ – хутор Ясиноват-
ского района 
   В настоящее время является 
частью г. Донецка. «Первопо-
селенцами этого небольшого 
хутора были крестьяне села 
Скотоватого. На южной окраи-
не села один из наиболее не-
благоустроиных ее участков 
назвали Собачевкой. 
   Здесь же находится и Шилов 
Яр, названный так потому, что 
здесь жил крестьянин Шилов. 
При вьезде в село находится 
балка с названием Плесо, обра-
зованное от народного геогра-
фического термина плесо – 
«омут, болото». И, наконец, 
как же обьясняют сами жители 
название своего крохотного и 
захолустного хутора, жизнь 
которого не располагала к ве- 
селью?  Оказывается,  по  этой 
причине он и стал веселым. 
Все дело в том, что в 30-е годы 
прошлого века, когда возник 
хутор, проезд через террито-
рию аэропорта был запрещен 
(поселок находился рядом с 
аэропортом Донецка). Поэтому 
якобы пьяницы строили шала-
ши, запасались водкой и, есте-
ственно, веселились. Поэтому 
хутор называли еще Веселые 
Ребята (благо эта кинокомедия 
с большим успехом шла в ки-
нотеатрах и очень подошла для 
второго названия хутора)» 
(ПГНД, с. 38-39). 
 



ВЕТКА – городской поселок 
Киевского р-на г. Донецка 
   В обиходе подразделяется на 
Новую Ветку и Старую Ветку. 
На территории Старой Ветки 
первые сооружения появились 
еще в 19 в. Новая Ветка воз-
никла после Великой Отечест-
венной войны, хотя отдельные 
разрозненные здания и не-
сколько улиц в районе кисло-
родного завода были построе-
ны еще в 1930-е гг.  
   А вот по мнению Александра 
Юзовского «сегодня так назы-
вают площадь на пересечение 
Киевского проспекта и про-
спекта Молодых шахтеров. 
Когда-то так назывался более 
обширный район, включавший 
в себе площадь Шахтерскую и 
район универмага «Маяк». 
Здесь находились четыре шах-
ты Ветковского рудника Ново-
российского Общества (Семе-
новские №7 и №8, Александ-
ровская №4 и Александро- 
вская-Наклонная). К шахтам и 
рудникам подходила железно-
дорожная ветка, причем же-
лезная дорога подходила к 
каждой из четырех шахт – 
большая редкость для про-
мышленных обьектов начала 
20 в. Вот от этого обилия по-
дьездных путей поселок и по-
лучил название – Ветка» 
(ДПН). Его, согласно поста-
новления Сталинской окруж-
ной комиссии о расформиро-
вании Сталинского района от 
10 сентября 1926 г., вместе с 
рабочими поселками Алексан-
дровский, Бутовский, Гладков-
ский и Красномайский вклю-
чили в черту г. Сталино. 
 
ВИКТО́РИЯ – поселок Шах-
терского района 

   Возник в 1914-1915 г. в связи 
с постройкой московским 
предпринимателем А. И. Ка-
тыком шахты, которая в честь 
его дочери была названа «Вик-
торией». Одно время он так и 
именовался – «Поселок шахты 
«Виктория». Нынешняя форма 
наименования за ним с 1958 г. 
Она присвоена ему после того 
как в его черту был включен 
поселок шахты «Анна», зало-
женной в 1913 г. тем же А. 
Катыком и тоже названной по 
имени его второй дочери. 
   Как свидетельствуют краеве-
ды, Абрам Ильич Катык был 
весьма яркой личностью. Ро-
дился он в 1860 г. в Евпатории 
в семье караина. Где-то в 1890 
г. вместе с братом Иосифом 
стал владельцем в Москве на 
то время самой большой в ми-
ре папиросно-гильзовой фаб-
рики, а с 1891 г. – совладель-
цем табачной фабрики «Ду-
кат». 
   Известно, что А. И. Катык 
принимал активное участие в 
жизни караимской общины г. 
Москвы и был ее лидером. 
 

ВИКТ-ВИШН     157 
 
   После Октябрьской револю-
ции 1917 г. перешел на сторо-
ну большевиков. Был исполни-
телем различных экономичес-
ких поручений за границей. 
Нес-колько лет А. И. Катык 
возглавлял «Совпольторг». 
Умер в 1936 г.   
 
ВИТА̀ВА – село Новоазовско-
го района 
   В прошлом фиксировалось 
как: Витава (ВТК РИ – лист 
28-17, 1878 г.; СКЕР; СНД, с. 
82), Витавский (ЗДВ-1873, с. 



260), Витовский (АСНМ-ОВД, 
с. 105), Витовка (НПД, с. 123). 
   О нем в 1905 г. писали: «Ви-
тава, он же Седов на р. Груз-
ский Еланчик. Поселок этот на 
карте 1820 г. (ч. 8, №8) значит-
ся уже как существовавший и 
принадлежавший казаку Якову 
и урядникам Федору и Ивану 
Ефимов. Седовым. Что касает- 
ся до второго его названия, то 
такое он стал носить лишь с 
1841 года» (СОД-5, с. 92). 
   В советское время село пы-
тались переименовать. В ре-
шении Сталинского облиспол-
кома от 2 июня 1945 г. записа-
но: «…переименовать «хутор 
Витава Самсоновского сельсо-
вета в хутор Лозоватка Самсо-
новского сельсовета» (ГАДО, 
ф. Р-2794, оп. 1, д. 189, л. 161-
167). Но это решение по какой-
то причине так и осталось не- 
выполненным. 
 
ВИШНЁВАЯ – балка в Шах-
терском районе 
   Правый приток б. Дубровка 
(л. п. Миуса). Находится на 
северной околице с. Дибровка. 
Источник фиксации: ГКМО;  
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подроб. топогр. карта юга Рос-
сии, 1999 г. Название балки 
указывало на характерную ее 
особенность. В ней, видимо в 
свое время в изобилии произ-
растала вишня кустарниковая 
Prunus fruticosa.   
 
ВИШНЁВОЕ – поселок го-
родского типа Селидовского 
горсовета 
   Основан в 1938 г. Первона-
чально именовался – «Поселок 
станции Селидовка». Совре-
менное название за ним с 1958 

г. Появление его обьясняют 
следующим. В 1938 г., когда на 
территории данного поселка 
массово осваивались участки 
индивидуальной застройки, с 
целью их благоустройства, 
было посажено большое коли-
чество саженцев вишни. Дере-
вья быстро подросли и прида-
ли селению вид большого 
вишневого сада. Это и послу-
жило основанием так его на-
звать (ИВМ, с. 29). 
 
ВИШНЁВОЕ – село Старобе-
шевского района 
   Распо ложено  в верховье 
Грузского Еланчика между его 
правыми притоками, извест-
ными как балки Глубокий Яр и 
Второй Яр. Его название «по-
ходить від того, що вулиці бу-
ли густо обсаджені вишневими 
садами» (СНТРК, с. 318). 
   В прошлом фиксировалось: 
хут. Курьяновка (СНС-26, с. 
31), хут. Михайло-Курьяновка 
(СНС-27, с. 36) и Вишневый. 
Курьянский (РККА-1941).   
 
ВИШНЁВОЕ – урочище 
Тельмановского (Бойковского) 
р-на 
   Источник фиксации: топогр. 
карта L-37 (А) 1:100000, Дон. и 
Рост. обл. 1989 г. 
    Расположено на левом бере-
гу б. Горькой (л. п. Кальмиуса) 
у с. Капланы. Здесь находи-
лось с. Вишневое, которое, со-
гласно РДО от 21 декабря 1977 
г., исключено из учетных дан-
ных административно-террито-
риального деления в связи с 
пер еселением  его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
3679, л. 130). 
   Возникло село в 1920-х гг. 
Его первопоселенцами были 



выходцы из Запорожской обл. 
Они и назвали его именем 
вишни – одного из числа са-
мых почитаемых в Украине и 
воспетого во многих песнях и 
стихах растения. 
 
ВЛАДЍМИРОВКА – поселок 
Артемовского (Бахмутского) 
района 
   По данным справочников ад-
министративно - территориаль- 
ного деления Донецкой обл. в 
его черту включены хутора 
Беленький и Плотва (ДО-66; 
ДО-88). Согласно «Истории го-
родов и сел» Владимировка 
основана в 1843 г., в 1910 г. 
здесь был создан солепромы-
сел «Карфаген» и до 1951 г. 
она именовалась Червоная 
Плотва. Справочники же ад-
министративно - территориаль-
ного деления Донецкой обл. 
(ДО-66; ДО-88) свидетельст-
вуют, что старым названием 
поселка было Карфаген. Так 
его фиксируют источники 
1920-1940-х гг. (карта Арт. окр. 
1928 г.; СНА; НПД, с. 26; 
РККА -1941;  РККА -1941-2; 
РККА-1943 и др.). Отин Е. С. 
считает, что ойконим Карфа-
ген в данном случае представ-
ляет собой лексему, испыты-
вающую вторичную топоними-
зацию из интерлингвистиче-
ским переносным содержани-
ем, в которой первичное смы-
словое значение: «Рабовла-
дельческий город-государство 
на северном побережье Афри-
ки в 7-2 вв. до н.э. «Словами 
Carthfginem esse delendam 
(«Карфаген должен быть раз-
рушен») всякий раз заканчивал 
свою речь в римском сенате 
Катон Старший». О его этимо-
логии он сообщает: «по свиде-

тельству информантов, здесь 
ранее были какие-то руины» 
(МСОИ, с. 7).    
 
ВЛАДЍМИРОВКА – поселок 
городского типа Волновахско-
го района 
   Основан в 1840 г. (ГЕУ, с. 
221) переселенцами из Харь-
ковской, Курской и Орлов-
ской губ. (ТСУ-1998, с. 89). 
Название выводят от фамилии 
местного землевладельца Вла-
димирова (ТСУ-1998, с. 89; 
ЕСТУ, с. 136).                  
 
ВЛАДЍМИРОВКА – село 
Добропольского района 
   В прошлом фиксировалось 
как: Николаевка (Ганновка)  
(ЕГТГ, с. 50), Николаев ка  
(КИД; СКЕР; КБУ-1914), Ни-
колаевка (Анновка) (КБУ-1908; 
СБУ, с. 10; КБУ-1915) и Вла-
димировка (Николаевка) (СНА; 
карта Артем. окр. 1928 г.). 
   В краеведческой литературе 
сообщается, что в приложении 
к «Геометрической карте Ека-
теринославского наместниче-
ства с описанием провинций и 
прочих земель, оное составив-
ших 1787 года» среди ранго 
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вых дач указана пустошь Ши-
рокая секунд-майора Михаила 
Романовича Шидловского. Ему 
принадлежало тогда 6500 деся-
тин земли, из которых – 3110 
десятин пашни, 2890 десятин 
сенокоса и 500 десятин не-
удобной земли. 
   Полагают, что вот на этих 
землях М. Р. Шидловский меж-
ду 1787 по 1795 гг. и основал 
нынешнюю Владимировку, из-
вестную тогда как дер. Широ-
кая (Николаевка). 



    Не смотря на то, что собран-
ный краеведами к настоящему 
времени материал о М. Р. 
Шидловском и его наследни-
ках не весьма богат, но и он 
позволяет высказать предпо-
ложение об этимологии назва-
ния Николаевка, существовав-
шее за данным селом долгое 
время. Из него явствует. М. Р. 
Шидловский родился пример-
но в 50-е гг. 18 в. Вышел в 
отставку в чине майора. Неко-
торое время служил в статской 
службе в чине надворного со-
ветника. Был предводителем 
Харьковского уездного дворян-
ства (1801 г.). Кроме деревни 
Николаевка Бахмутского уезда 
Екатеринославской губ., вла-
дел еще дер. Лидино Тучнян-
ской волости Лебединского 
уезда Харьковской губ. Женат 
на дочери судьи Волковского 
уездного суда Николая Дунина 
Евдокии (Авдотьи). Она в ка-
честве приданного получила 
сельцо Гадицкое Волковского 
уезда. В 1803 г. Евдокия Нико-
лаевна бросила мужа и детей и 
до 1808 г. разьезжала со своим 
любовником по Малороссии, 
потом жила в Петербурге, Мо- 
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скве, Трубчевске. Продала свое 
приданное имение с. Гадицкое. 
   После побега жены Михаил 
Романович подал на развод. Но 
его бракоразводный процесс 
затянулся на долгие годы. В 
итоге в 1822 г. Харьковская 
консистория отказала ему в 
разторжении брака за отсутст-
вием доказательств о прелюбо-
деяниях со стороны его супру-
ги.   
   От брака с Евдокией Никола-
евной Дуниной у Михаила Ро-

мановича было два сына: стар-
ший Николай и младший Ро-
ман. Николай дослужился до 
поручика. От брака с Евдокией 
(фамилия не установлена) у 
него было три сына – Михаил, 
Дмитрий и Николай. Послед-
нему, по сведениям 1860 г., 
принадлежала дер. Николаев-
ка, 401 крестьянин, 640 деся-
тин пашни и 262 десятины 
сенокоса. 
   Исходя из этого, можно пред-
положить, что Николаевкой 
село могло быть названо или 
по имени сына или по имени 
внука Михаила Романовича 
Шидловского. Ведь у второго 
его сына Романа была лишь 
одна дочь Варвара. 
 
ВОДОКАЧКА – ставок к се-
веру от Авдеевки (ПИВД, с.80) 
   «Здесь находилась насосная 
станция» (ПИВД, с. 80). 
 
ВОДОКАЧКА – ставок в по-
селке Очеретино Ясиноватско-
го района (ПИВД, с. 80) 
   «Другое его название: Де па-
равози воду беруть. Здесь на-
ходилась насосная станция» 
(ПИВД, с. 80).    
ВОДОКАЧКА – пруд на севе-
ро-восток от г. Углегорска 
   Такое название он получил 
по рсполагавшейся на нем в 
30-е - 60-е гг. 20 в. насосной 
станции, то есть водокачки. 
   Павел Ивченко в очерке 
«Зійдуть в степу зорі» (1967 г.) 
именует Водокачку Дебаль-
цевским прудом. Там же он 
пишет: «В свое время, работая 
в конторе Петровского (ныне 
Енакиевского) завода, сюда 
приезжал известный русский 
писатель А. И. Куприн. Тот, 
кто видел Дебальцевский пруд, 



обязательно скажет, что при-
рода в сцене пикника в повести 
«Молох» скопирована с этих 
чудесных мест.    
 
ВОДЯНА́Я –  балка в Амвро-
сиевском районе 
   Левый приток б. Дубовой (л. 
п. Крынки, п. п. Миуса). Рас-
положена на северо-западной 
околице с. Благодатного. От-
мечена на ряде картографиче-
ской продукции прошлого  
(ВКД, ВКЕ, ВТК РИ – лист 27-
17 за 1875 и 1878 гг. и др.). По 
утверждению старожилов, та-
кое наименование получила от 
местности в ее верховье, ха-
рактерной особенностью кото-
рой было большое количество 
участков с выходами грунто-
вых вод на поверхность.  
  Эти участки и сегодня неред-
ко дают о себе знать, особенно 
в весенний период. 
 
ВОДЯНА́Я – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Правый приток Крынки (п. п. 
Миуса). Находится в окрестно-
стях п. Нижнекрынского (Бе-
лояровский сельсовет). Отме-
чена на ряде картографической 
продукции прошлого (ВКД; 
ВКЕ; ВТК РИ – лист 27-17 за 
1875 и 1878 гг. и др.). Истоки 
балки изобилуют выходами  
грунтовых вод. 
 
ВОДЯНА́Я – балка в Володар-
ском (Никольском) районе 
   Левый приток р. Каратыш (л. 
п. Берды). Истоки на околице 
с. Новокрасновка, устье в с. 
Федоровка. Согласно «Слов-
нику гідронімів України» (СГУ, 
с. 116) и «Каталога рек Север-
ного Приазовья» (КРП-11, с. 
41), ранее фиксировалась как 

Водяная (1862 г., 1884 г., 1890 
г., 1904 г., 1910 г., 1924 г. 
Планшеты карт 1930-1940 гг.), 
овр. Водяный (приб. 2-я пол. 18 
в.), Водяной (1832 г. 1837-1839 
гг.), Бодня (1884 г., 1890 г., 
1913 г., 1924 г.), Бодни (1863 
г.), Будни (1924 г.). Там же 
сообщается что, б. Водяная 
имеет два притока: правый, б. 
Падня, она же Мала Падня и 
левый – б. Глубокая.  
   Обозначить ее Водяной по-
служило то, что по отношению 
к близлежащим балкам, часто 
наполчающихся водой, лишь 
только в весенний период и во 
время обильных дождей, она 
имеет постоянный водоток от 
самого истока. 
   Гидронимы Бодня, Бодни и 
Будни представляют собой пе-
реход ойконима на балку. Так 
до 1927 г. именовалось с. Рес-
публика, расположенное на ней. 
 
ВОДЯНА́Я – балка в Володар-
ском, Новоазовском и Тельма-
новском районах 
   Правый приток Кальмиуса. 
Истоки недалеко от с. Степа-
новка Тельмановского р-на, 
устье на околице с. Черненко  
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Новоазовского р-на. Отмечена 
на картографической продук-
ции прошлого (ВКЕ). О проис-
хождении названия см.: 
ВОДЯНАЯ – балка в Володар-
ском р-не. 
 
ВОДЯНА́Я – балка в Добро-
польском районе 
   Левый приток Казенного Тор-
ца. Истоки – в окрестностях с. 
Розы Люксембург, устье – в с. 
Октябрьское. По данным Оти-
на Е. С. (ГД, с. 294) как Водина 



отмечена на карте 1863 г. 
(ВТХ), где ее левым притоком 
значится б. Кучерева, а в спра-
вочнике за 1934 г. б. Кучерова 
(СРДБ, с. 54). 
 
ВОДЯНА́Я – балка на терри-
тории г. Донецка 
   Правый приток Кальмиуса. 
Истоки сразу за зданием тор-
гово-промышленно й  палаты 
(бывший ДК им. Калинина). В 
Кальмиус впадает севернее 
проспекта Партизанский. От-
мечена на карте 50-60-х гг. 19 
в. (ВКЕ). О происхождении 
названия см.: ВОДЯНАЯ – 
балка в Володарском р-не. В 
подтверждение данной этимо-
логии может послужить факт 
устройства в верховье этой 
балки в Путиловском лесу двух 
прудов. 
 
ВОДЯНА́Я – балка в Красно-
армейском (Покровском) ра-
йоне 
   Левый приток Казенного 
Торца. Истоки и большая часть 
русла – в черте с. Красный 
Лиман  Как Водяна отмечена 
на карте 1863 г. (ВТХ), в «Спи-
ске   рек   Донского   бассейна» 
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(СРДБ, с. 54) и в монографии 
Отина Е. С. (ГД, с. 294). 
   По утверждениям старожи-
лов, обозначена так за множе-
ство в ней восходящих и бью-
щих источников. На это указы-
вал и А. В. Гуров, руководив-
ший в 80-90-х гг. 19 в. геоло-
гическими исследованиями в 
здешних краях. По его мне-
нию, это мешало проводить 
здесь промышленную разра-
ботку угля. 

   На плане генерального меже-
вания Бахмутского уезда 1830 
г. балку Водяную фиксируют 
«оврагом Грязной». По свиде-
тельству жителей с. Красный 
Лиман, действительно, в рас-
путицу и дождливую погоду 
дорога через нее стает практи-
чески непроходимой.   
   В списках населенных мест 
Екатеринославской губ. 1859 г. 
(ЕГТГ, с. 51) данная балка 
именуется Спорной. Это на-
звание говорит само за себя. В 
начале 19 в. в районе этого 
водотока проходила межа меж-
ду землями крестьян с. Ново-
экономическое и владениями 
М. П. Чаплина. Пользуясь тем, 
что на этом размежевании ни-
каких обозначений не сущест-
вовало, то крестьяне села часто 
грешили захватом участков на 
владельческих землях. А это, 
естественно, приводило к час-
тым разбирательствам. Извес-
тен даже документ «О спорной 
земле Бахмутского уезда села 
Новоэкономического у эконо-
мических и дворцовых кресть-
ян..». Вот поэтому балку, из-за 
которой велись частые разби-
рательства назвали Спорной. 
   Среди жителей г. Родинское 
и с. Красный Лиман балка Во-
дяная ныне известна как Ли-
манская, а раньше ее обознача-
ли балка Пасека, по той при-
чине, что в ней, якобы, стояла 
когда-то колхозная пасека.     
 
ВОДЯНА́Я – балка на терри-
тории г. Макеевки 
   Левый приток б. Калиновой 
(л. п. Грузской, п. п. Кальмиу-
са). По данным Отина Е. С. 
(КРП-11, с. 52) отмечена на 
топографической карте 50-60-х 
гг. 19 в. (ВКЕ). На картах Шу-



берта за 1878 и 1888 гг. (ВТК 
РИ – лист 27-16 обозначена 
неподалек слб. Макеевской, 
согласно нынешним картам, 
это Горняцкий р-н г. Макеевки.  
    О происхождении названия 
см.: ВОДЯНАЯ – балка Воло-
дарского р-на. 
 
ВОДЯНА́Я – балка в Славян-
ском районе 
   Левый приток р. Беленькой 2 
(п. п. Казенного Торца). Исто-
ки на околице с. Тихоновка, 
устье в с. Васютинское. Источ-
ники фиксации: ВТХ; ВТК РИ-
лист 25-16, 1875 г.; ГКСЗ; 
СРДБ, с. 55. О происхождении 
названия см.: ВОДЯНАЯ – 
балка Володарского р-на.   
 
ВОДЯНА́Я – балка на терри-
тории г. Снежное 
   Левый приток балки (речки) 
Ореховой (л. п. Севастьяновки, 
л. п. Крынки, п. п. Миуса); впа-
дает в нее ниже устья б. Пого-
реловой. Источники фиксации 
в прошлом: ВКД; ВКЕ; ВТК 
РИ – лист 27-17, 1875 и 1878 
гг.; ГКМО. О происхождении 
названия см.: ВОДЯНАЯ – 
балка в Володарском р-не. 
ВОДЯНА́Я – балка на терри-
тории г. Тореза 
   Левый приток б. Филиповой 
(п. п. Орловой, л. п. Севастья-
новки, л. п. Крынки, п. п. Миу-
са). Отмечена на картографи-
ческой продукции прошлого 
(ВКД; ВКЕ; ВТК РИ  лист 27-
17, 1875 и 1878 гг.; ГКМО) в 
верховье б. Филиповой против 
устья б. Николиной. О проис-
хождении названия см.: ВОДЯ-
НАЯ – балка в Володарском р-
не.  
 

ВОДЯНА́Я – речка в Алек-
сандровском и Добропольском 
районах 
   Левый приток Самары. Исто-
ки – на околице с Нововодяное 
Добропольского р-на, устье – в 
с. Петровка-Первая Александ-
ровского р-на. В прошлом, 
согласно «Словнику гідронімів 
України» (СГУ, с. 117), фикси-
ровалась как Водяная (1775 г.) 
и Б. Водяная (1863 г.). Послед-
нее название, полный вариант 
которого, наверное, Большая 
Водяная, присвоен ей, скорее 
всего, на отличие близраспо-
ложенному одноименному во-
дотоку.  
   Данная речка, по предполо-
жениям Б. А. Рыбакова и С. А. 
Плетневой, являются одним из 
мест локализации легендарной 
реки Каялы, где произошла 
битва дружин князя Игоря с 
половцами в 1185 г. Ученые 
считали, что само место битвы  
произошло севернее современ-
ного села Нововодяное Добро-
польского р-на. 
   Согласно  Лучику В.  В. 
(ЕСТУ, с. 133) гидроним воз-
ник в следствии субстанти-
вации и онимизации соответ-
ствующей формы относитель 
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ного прилагательного водяной 
– «багатий на воду; багатовод-
ний» (СУМ (2), т. 1, с. 723). В 
период номинации он указывал 
на ее полноводность по отно-
шению к близлежащим водо-
токам. Ныне некоторые из рек 
«водяных», к большому сожа-
лению, исходя из их гидроло-
гических характеристик не 
оправдывают свои названия. 
 



ВОДЯНА́Я – речка в Добро-
польском районе 
   Левый приток Быка (л. п. 
Самары). Истоки на околице 
пгт Водянское, устье в с. Кри-
ворожье. В прошлом, согласно 
«Словнику гідронімів України» 
(СГУ, с. 116), фиксировалась 
как Водяная (1856г.) и овр. 
Водяной (1784 г.). О происхож-
дении названия см.: ВОДЯ-
НАЯ – речка в Александров-
ском и Добропольском ра-
йонах.          
 
ВОДЯНА́Я –  речка в Ясино-
ватском районе 
   Левый приток Волчьей (л. п. 
Самары). Истоки на околице 
Донецка, устье в с. Карловка. В 
прошлом, согласно «Словнику 
гідронімів України» (СГУ, с. 
116), фиксировалась как Водя-
ная (1778 г.), Воденая (1778 г.) 
и овр. Водяной (1784 г.). О про- 
исхождении названия см. ВО-
ДЯНАЯ – речка в Александ-
ровском и Добропольском ра-
йонах. 
   С этой речкой Отин Е. С. 
связывает возможное возник-
новение, отмеченного в «Опи-
сании Украины» Г. Боплана 
название реки Волчьей – 
Taczawoda. Он пишет: «В цьо-
му  
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складному імені неясне похо-
дження має його перша части-
на (Tacza-); це або спотворене 
іноземцем топонімічне озна-
чення Вовча, або якийсь інший 
лексичний компонент складно-
го гідроніма. В останьому ви-
падку найбільш вірогідним 
здається зв’язок з українським 
місцевим географічним термі-
ном «теча» (його найбільш 

поширений гідронімічний «ан-
тонім» – нетеча – «стояча во-
да», який нерідко топонімізу-
ється… 
   У східнослов’янскій гідроні-
мії лексема теча (>Теча), як 
правило, відноситься до неве-
ликих водотоків, мокрих балок 
з проточною водою (стосовно 
великих об’єктів ця ознака для 
їх номінаціі неістотна). Тому 
походження загадкового бо-
планівського гідроніма 
Taczawoda, можливо, слід 
пов’язувати не з головною 
артерією бассейну – Вовчою 
Водою, а з її притокою – бал-
кою Водяною, що близько 
підходить до вер-хів’я 
Кальміуса, з яким Г. Боплан 
географічно зближує Тача-
воду. Балка Водяна (гіпоте-
тична Тача < Теча) могла дати 
привід Боплану поширити її 
назву на всю річку. Для тих, 
хто користувався описаним 
Бопланом таємним шляхом в 
Азовське море (Самара – Вов-
ча – суходільний волок – 
Кальміус – Азовське море), 
балка Водяна (Тача) була дуже 
важливою і популярною части- 
ною верхів’я Вовчої, звідки 
починався і де закінчувався 
тяжкий суходільний волок» 
(ГСУ, с. 119-120). 
 
ВОДЯНО̀Е – поселок Воло-
дарского района 
   Распо ложен,  примерно, в 
средней части русла б. Черне-
чья (п. п. Кальмиуса). На топо-
графической карте 1943 г. зна-
чится как «отд. свх. Мари-
упольский» (РККА-1943). На-
звать поселок Водяним могли 
по двум причинам: первая, в 
обиходе б. Чернечья именуется 
Водяной, вторая – к северу и к 



югу от поселка находятся два 
ставка.        
 
ВОДЯНО̀Е – село Новоазов-
ского района 
   Расположено на склонах б.  
Водяной (п. п. б. Широкой, 
прит. Азовского моря), отсюда 
и название. 
   Согласно Отину Е. С. (КРП-
12, с. 10), эта балка на планше-
тах топографических карт 30-х 
-40-х гг. 20 в. отмечена как 
Водинакая, а на картографиче-
ской продукции 80-90-х гг. 18 
в. (ГКТ) и середины 19 в. 
(ВКД; ВКЕ) как Водяная. Во-
дяной ее фиксирует и карта 
Миусского округа 1880 г. 
(ГКМО), а Водинакой – топ-
карта  1943 г. (РККА-1943) и 
топогр .  карта L-37  (А)              
1: 100000, Дон. и Рост. обл. 
1989 г. Что интересно, с. Водя-
ное на топографической карте 
1943 г.(РККА-1943) отмечено 
как Водино. 
 
ВОДЯНО̀Е – село Старобе-
шевского района 
   Согласно РДО от 17 июля 
1964 г., исключено из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1116, л. 120). В справочной 
литературе 1930-х гг. фиксиро-
валось как Серабаш-Тарама 
(НПД, с. 117), а на картогра-
фической продукции 1940-х гг. 
– Шарабаш Тарама (РККА-
1941; РККА-1943). В поста-
новлении Сталинского облис-
полкома от 2 июня 1945 г. за-
писано: «Хутор Серюаш-Тара-
ма, совета Горняк переимено-
вать в хутор Водяный» (ГАДО, 

ф. Р-2794, оп. 1, д. 189, л. 161-
167). 
   Ойконим  Серабаш-Тарама 
свидетельствовал, скорее все-
го, о местонахождении села. 
Оно располагалось на б. Аф-
рем Тарама (л. п. Сухой Вол-
новахи, л. п. Мокрой Волнова-
хи), а к северу от него нахо-
дился правый приток р. Балта-
мур (л. п. Сухой Волновахи, л. 
п. Мокрой Волновахи) б. Сара-
баш Тарама. Согласно Отину 
Е. С., гидроним балки пред-
ставляет собой «топонимиче-
ский изафен, определяемая    
часть которого – урумский гео-
графический термин тарама 
«балка», а определяющая – ан-
тропоним (прозвище или от-
прозвищная фамилия) Сарабаш 
– или Сары-Баш «рыжеголо-
вый, рыжеволосатый», т.е. «Са-
рабашева балка» (ТПГ, с. 127).    
 
ВОДЯНО̀Е – село Тельманов-
ского (Бойковского) района 
   Согласно РДО от 26 июня 
1969 г., исключено из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1877, л. 127-130). 
   Находилось в устье б. Ка-
пустка (п. п. р. Каменноватой 
(она же Большая Каменка). 
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   Основано в 1870 г. немцами 
из колоний, находившихся се-
веро-западнее Мариуполя, ко-
торые приобрели здесь 810 
десятин земли у мариуполь-
ского купца Данилова (ПНП, с. 
3). В свое время фиксирова-
лось как Васарейх (АСНМ-
ОВД, с. 77) Вассеррайх (ДО-
66, с. 99; ТР, с. 37), Вассерай 



(НПД, с. 121), Вассеррейх 
(СНД, с. 82; НРЭС), Вассер-
рейк (РККА-1941; РККА-1943), 
Краснополье (НРЭС), Роте Ко-
лони (НРЭС) и колония №18 
(НРЭС). 
   Ойконим Краснополье селу 
присвоен в 1914 г. (ПНП, с. 3), 
но не надолго, после Октябрь-
ской революции 1917 г. ему 
возвращено первоначально – 
Вассеррайх. Последнее назва-
ние за селом с 1945 г. Оно яв-
ляется своеобразной калькой 
предыдущего ойконима Вас-
серрайх, которое в переводе с 
немецкого означает – Водяная 
Империя. 
 
ВОДЯНО̀Е – село Шахтерско-
го района 
   Согласно РДО от 26 июня 
1969 г., исключено с учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1877, л. 129). 
   Находилось к юго-востоку от 
с. Великая Шишовка на левом 
берегу р. Большой Шишовки 
(пр. Крынки) в районе впаде-
ния в нее балки Мокрой, в 
обиходе больше известной как 
Водяная. Отсюда и название. 
   В литературе 1920-х гг. село 
фиксировалось с наименова 
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ниями «хутор Водянский» 
(СНС-26, с. 6) и «хутор Водян-
ский (Водяной)», а в 1930-х гг. 
– как «хут. Водяная Балка» 
(НПД, с. 127). 
 
ВОДЯНО́Е – поселок Ясино-
ватского района 
   Расположился вдоль правого 
берега р. Водяной (лев. пр. 

Волчьей) в районе впадения в 
нее балки Вербовой. Отсюда и 
название. 
   Возник в начале 20 в. Лите-
ратура 1920-1930-х гг. фикси-
рует его как хут. Водяной 
(СНС-26, с. 4; СНС-27, с. 7; 
НПД, с. 113). 
 
ВОДЯНО̀Е ПЕРВОЕ – село 
Константиновского района 
   Согласно РДО от 26 апреля 
1978 г., снято с учетных дан-
ных административно-террито-
риального деления с припис-
кой его жителей к селу Водя-
ное Второе Александро-Кали-
новского сельсовета Констан-
тиновского р-на (ГАДО,  ф. Р-
2794, оп. 2, д. 3891, л. 153). 
   На карте Артемовского окру-
га 1928 г. отмечено хут. Водя-
ной №1 на правом склоне б. 
Водяная (л. Клебан-Быка, л. 
Кривого Торца, п. Казенного 
Торца), отсюда и название. 
 
ВОДЯНО̀Е ВТОРОЕ – село 
Константиновского района 
   На карте Артемовского окру-
га 1928 г. отмечено хут. Во-
дяной №2, на левом склоне б. 
Водяная (л. Клебан-Быка, л. 
Кривого Торца, п. Казенного 
Торца) против хут. Водяной 
№1, отсюда и название. 
   На топографических картах 
1940-х гг. село обозначено как 
«им. Ленина Водяное №2» 
(РККА-1941-2; РККА-1943).   
 
ВОДЯ́НСКОЕ – поселок го-
родского типа Добропольского 
Горсовета      
   Основан в 1951 г. в связи с 
постройкой здесь, в верховье р. 
Водяной (лев. пр. Быка), шах-
ты «Водяная №1». Первона-
чально так и именовался – 



«Поселок шахты Водяная № 
1». Современная форма назва-
ния – с 1957 г. В нем отразили 
наимено вание  предприятия, 
благодаря которому появился 
поселок.  
 
ВОЗДВЍЖЕНКА – село 
Красноармейского (Покров-
ского) района 
   Название связано с христи-
анским праздником Воздвиже-
ние, который празднуется 27 
сентября в честь выявления и 
вселюдного воздвижения у 
гроба Господня честного и жи-
вотворящего Креста Господня. 
(ГОЛ, с. 110). 
   Основано село в 1840 г., ско-
рее всего, Иваном Петровичем 
Шабельским. В середине 19 в. 
принадлежало Петру Петрови-
чу Шабельскому, а в 1870 г., 
согласно данным Главного вы-
купного учреждения, перешло 
во владение его дочерей Анны, 
Елизаветы и Анфисы, но, ви-
димо, ненадолго. По сведениям 
на 1895 г. оно уже числилось 
за Николаем Григорьевичем 
Лагодой. 
   Одним из наиболее ранних 
источников фиксации села 
является справочник населен-
ных пунктов Екатеринослав-
ской губ., составленный по 
данным на 1859 г. В нем оно 
значится владельческой дерев-
ней Воздвиженская (Шабель-
ская), «при вершине речки 
Бычок». Состоит из 30 дворов 
и имеет население 335 чел. 
(ЕГТГ, с. 49). Как Воздвижен-
ская (Шабельского) село ото-
бражено на топографической 
карте 1878-1888 гг. (ВТК РИ–
лист 26-16).  
  Дублирующие названия «Ша-
бельская», «Шабельского» не 

только сообщают фамилию 
владельца селения, но и при-
менены для устранения пута-
ницы в определении одинако-
вых ойконимов в границах 
одной административно-терри-
ториальной единицы, в данном 
случае Бахмутского уезда. В то 
время была еще одна деревня 
Воздвиженская (Калино вая)  
при речке Лугань, принадле-
жавшая ротмистру Александ-
ру Николаевичу Беклемишеву. 
 
ВОЗНЕСЀНКА – село Марь-
инского района 
   Расположено в месте впаде-
ния б. Кременной в р. Соленую 
(п. п. Волчьей). На топографи-
ческих картах 1940-х гг. хут. 
Ново-Вознесенский  (РККА-
1941; РККА-1941-2). Название 
от геортонима – христианского 
праздника «Вознесение Госпо-
да и спасителя нашего Иисуса 
Христа», иначе Вознесение 
(Христово, Господне) (ГОЛ, с. 
110)   
 
ВОЗНЕСЀНКА – село Старо-
бешевского района 
   И. Сулин о нем в 1905 г. пи-
сал: «Вознесенский (Кутейни-
ков), на левом берегу р. Каль-
миуса. Поселок этот в 1820 г. 
состоял за генерал-майором  
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Степаном Ефимовичем Кутей-
никовым; основан ранее 1793 
г. войсковым старшиной Ефи-
мом Кутейниковым» (СОД-5, 
с. 100). На картографической 
продукции и в справочной 
литературе прошлого фикси-
ровалось как Кутейников 
(СКШ), Кутейников Вознесен-
ский (ЗДВ, с. 50) и Вознесен-



ский (СКЕР; КИД; ГКМО; 
ЗДВ-1873, с. 255). 
   О происхождении названия 
см.: ВОЗНЕСЕНКА – село 
Марьинского р-на. 
 
ВОЗНЕСЀНСКИЙ – давно не 
существующий поселок 
   По данным И. Сулина (СОД-
5, с. 86) находился «недалеко 
от впадения в Азовское море р. 
Кальмиуса, на левом берегу 
последняго» (ныне это Орджо-
никидзовский р-н г. Мариупо-
ля). Далее он пишет: «Перво-
начальное основание Возне-
сенского поселка было поло-
жено в 1781 году войсковым 
старшиною Андреем Карнау-
ловым; потом ниже по реке, 
почти у самого устья Кальмиу-
са, в 1801 году позволено было 
занять место под хуторское 
обзаведение казаку Дурнов-
ской станицы г. Черкасска Ни-
колаю Зубову и, наконец, эти 
два поселения путем наслед-
ства по женской линии пере-
шли к хорунжему Стефану 
Косоротову, от которого посе-
лок стал именоваться Косоро-
товым. При таких условиях 
поселок Косоротов был засе-
лен крестьянами первых заим-
щиков его, выше наименован-
ных Караулова и Зубова». 
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   На картографической про-
дукции и других источниках 
фиксировался как: Косоротов-
Вознсенский (КИД; СКЕР), 
Вознесенский  - Косоротова 
(ЗДВ-1873, с. 260), Вознесен-
ский (Косоротов) (СОД-5, с. 
86) и Вознесенский (ГКМО; 
РККА-1941). 

   О происхождении названия 
см.: ВОЗНЕСЕНКА – село 
Марьинского р-на 
 
ВО́ЙКОВО – поселок город-
ского типа Макеевского горсо-
вета    
   Согласно УПУ от 13 ноября 
1975 г., вместе с пгт Маяк и 
Холодная Балка включен в 
черту г. Макеевка (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 2, д. 3050, л. 119). 
   Возник в 1904 г. В литерату-
ре середины 1920-х гг. фикси-
руется раб. пос. «Капитальная 
шахта» (СНС-26, с. 16) и раб. 
пос. «Шахта Капитальная 
(Макеевского Рудоуправле-
ния)» (СНС-27, с. 24), а в спра-
вочнике за 1936 г. – пгт Шах-
та Капитальная (НПД). 
   Войковым стал значиться не 
позже 1938 г. Тогда в честь 
советского дипломата Петра 
Лазаревича Войкова обозначи-
ли рудоуправление, центром 
которого стало данное селение, 
а потом этого имени был удо-
стоин и сам поселок. 
 
ВО̀ЙКОВО – село Старобе-
шевского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Камен-
ское. На карте 1943 г. на его 
месте отмечены два селения 
Белянский и артель Войкова. 
Это дает основание полагать, 
что название села (Войково), 
образовано путем перехода 
эргонима в ойконим.  
 
ВО̀ЙКОВО – поселок город-
ского типа Харцызского горсо-
вета 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-



своено наименование Благо-
датное. 
   У И. Сулина о нем читаем: 
«Михайловка (Благодатный), 
принадлежит Михаилу Ивано-
вичу Иловайскому. Поселок 
расположен при балке Харцыз-
ской; основан, по преданию, в 
1856 году» (СОД-5, с. 99). В 
прошлом в разного рода источ-
никах обозначался как поселок 
Благодатный (ГКМО, СНД, с. 
202; СНС-26, с. 33; СНС-27, с. 
38; КСО), Михайловка (Благо-
датный) (ВТК РИ – лист 27-16, 
1875 и 1878-1888 гг.), Благо-
датный (Михайловка) (РККА-
1943). Наиболее ранным ис-
точником фиксации его мемо-
риального наименования «Вой-
ково» является справочник за 
1936 г. (НПД, с. 81). 
 
ВО̀ЙКОВО – урочище в Тель-
мановском (Бойковском) ра-
йоне 
   Источник фиксации: подр. 
топогр. карта юга России 1999 
г. Расположено у с. Свободное. 
Здесь находилось с. Войково, 
отсюда и название. 
   В решении Сталинского обл-
исполкома от 26 марта 1960 г. 
записано: «В связи с тем, что 
село Войково Тельмановского 
сельсовета Тельмановского р-
на снесено, исключить его из 
учетных данных администра-
тивно-территориального  деле- 
ния Сталинской обл.» (ГАДО, 
ф. Р-2794, оп. 2, д. 617, л. 504). 
На топографической карте 
1943 г. с. Войково обозначено 
как Волкова (РККА-1943). 
 
ВО́ЙКОВСКИЙ – поселок 
городского типа Амвросиев-
ского района 

   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Копани. 
   Находится у истоков б. Кру-
той Яр где она принимает свои 
притоки балки Морозова (л), 
Бузиновая (п), Средняя (п) и 
Копани (п).  
   Возник в связи с постройкой 
здесь кирпичного завода. Так 
как данное предприятие нахо-
дилось близ хут. Копани (о нем 
см. отдельно), то поселок пер-
воначально в справочной лите-
ратуре фиксировался: «Копани, 
керамический завод» (СНС-26, 
с. 8) и «Керамический завод 
Копани» (СНС-27, с. 12). 
   В 1926 г. вышеупомянутому 
предприятию было присвоено 
имя советского дипломата П. 
Л. Войкова. Вскоре и поселок 
стал носить его имя. Вначале 
название употреблялось в опи-
сательной форме «Керамиче-
ский завод Войкова» (НПД, с. 
17), а затем произошло выде-
ление эргонима в ойконим и с 
1940 г. в литературных источ-
никах и хозяйственных доку-
ментах  за ним стало преобла-
дать наименование – пос. Вой-
ковский. А вот на картографи-
ческой продукции до конца 
Великой Отечественной войны 
фиксируется его старое обо-
значение. Так на карте Сталин-
ского округа 1926 г. поселок 
завода значится как хут. Копа-
ни (Керам. з-д), а сельское по 

ВОЙК-ВОЛН     169 
 
селение – просто хут. Копани. 
На топографической карте 1941 
г. поселок завода обозначен 
Цыбуляновка, а хуторское се-
ление – Копани (РККА-1941). 
На топкарте 1943 г. поселок 



завода и хутор помечены как 
Копаны (РККА-1943).    
 
ВО̀ЛГА – село Тельмановско-
го (Бойковского) района 
   Согласно РДО от 17 июля 
1964 г., исключено из учетных 
данных администрати-внотер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1116, л. 122). По данным топо-
графических карт 1940-х гг. 
(РККА-1941 и РККА-1943), 
находилось на левом берегу б. 
Мокрой Каранской (п. п. Груз. 
Еланчика) в месте впадения в 
нее б. Сухой Каранской.    
 
ВОЛНОВА́ХА – город, район-
ный центр 
   Вырос на месте небольшой 
ж. д. станции, построенной 
здесь в 1882 г. во время про-
кладки Мариупольского участ-
ка Екатерининской ж. д. В 
ойкониме города отражено 
наименование этой станции, 
которую назвали Волновахой 
потому, что она была построе-
на у самых истоков р. Мокрой 
Волновахи. 
   Но народное предание, запи-
санное в 2000 г. в с.  Калиново 
Волновахского р-на, приводит 
нам иную интерпретацию на-
звания города. В нем рассказы-
вается, что когда-то в окрест-
ностях города была непрохо-
димая степь и рос там один 
ковыль. Когда дул ветер, то от  
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колыхался (волновался) и ка-
залось, что это не растения, а 
бушующее море. От этих волн 
ковыля будто бы и происходит 
название города (ЛОЗ, с. 35). 

   Без всякого сомнения, это 
предание не может быть при-
нято как вполне обоснованное 
этимологическое толкование  
топонима Волноваха. Его цен-
ность только лишь в том, что 
оно поэтично отражает любовь 
нашего народа к природе и его 
умение видеть и ценить красо-
ту.                          
 
ВОЛО̀ВЬЯ – балка в Ново-
азовском районе 
   Правый приток р. Грузский 
Еланчик. Устье – на северной 
околице Новоазовска. Отмече-
на на картографической про-
шлого (ВКД; ВКЕ; ГКМО). 
 
ВОЛОДА́РСКОГО – поселок  
Амвросиевского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г., ему при-
своено наименование Верхне-
осыковое. 
   Возник как хутоское поселе-
ние. В начале 20 в. в нем по-
мещиком Г. П. Мазаевым от-
крыта черепичная мастерская, 
на месте которой в 1920-х гг. 
построили кирпичный завод. 
   Поначалу в обиходе он был 
известен как хут. Мазаев, а в 
справочной литературе 1920-х 
гг. фиксируется хут. «Мазаев 
№2» (СНС-26, с. 34) и хут. 
«Мазаев 2 (кирп.завод)» (СНС-
27, с. 40). 
   Современное название полу-
чил в начале 1930-х гг. после 
того, когда расположенному на 
его территории кирпичному 
заводу в 1926 г. было присвое-
но имя активного участника 
Октябрьского вооруженного 
восстания Моисея Марковича 
Гольдштейна (Володарского). 
Вначале название поселка 
употреблялось в описательной 



форме – Керамический завод 
Володарского (НПД, с. 17), а 
затем произошло выделение 
эргонима в ойконим и офици-
альным его наименованием ста-
ло пос. Володарского. 
 
ВОЛОДА̀̀РСКОЕ – поселок 
Артемовского (Бахмутского) 
района 
   До 1966 г. включен в черту с. 
Парасковеевка (ДО-66). Ему 
начало положило строитель-
ство здесь, по одним источни-
кам, в 1910 г., по другим – в 
1911 г. солерудника. За бли-
зость к дер. Кузьминовка его 
назвали «Кузьминовским».  
   После Октябрьской револю-
ции переименовали в шахту 
им. Володарского №1, отсюда 
и название. На карте Артемов-
ского окр.1928 г.и в справоч-
нике за 1937 г.(СНА) поселок 
отмечен – Володарский (Кузь-
миновский) солеруд., а по дан-
ным на 1936 г. – это уже пгт 
Володарский солеруд. (НПД, с. 
25). 
 
ВОЛОДА́РСКОЕ – поселок 
городского типа, районный 
центр 
   По решению Верховной Ра-
ды Украины в 2016 г., ему при-
своено наименование Николь-
ское. 
   Царское правительство, от-
давая должное участию заду-
найских казаков в русско-ту-
рецкой войне 1828-1829 гг., 
разрешило им из дельты Дуная 
возвратится на родину и посе-
литься на северо-западном по-
бережье Азовского моря. Со 
стороны казаков это предло-
жение было принято с радо-
стью и они во главе с коше-

вым атаманом Йосифом Глад-
ким начали переселение. 
   «У 1831 році, навесні, наказ-
ний атаман в пошуках придат-
ного місця для майбутньої ста-
ниці зупинився на красивому 
березі повноводної степової 
річки Калець і сказав «Тут». 
   Місце справді було чудове: 
безкрайні степи навколо обіця-
ли багате пасовище для худо-
би, гарний урожай хліба, а річ-
ка, що губилася в кучерявих 
верболозах, – добрий водопій. 
   З того часу козаки і заходи-
лись обживати нове місце, бу-
дували землянки, розорювали 
степ, обзаводились господар-
ством. Йосип Гладкий тимча-
сово проживав у свого побра-
тима – козацького старшини 
Констянтина Гаденка в селі 
Берестовому (нині Запорізька 
обл.). А на березі річки Калець 
виріс чималий хутір, названий 
козаками ім'ям свого улюблен-
ного кошового атамана Глад-
ким» (ОК). Он и положил на-
чало нынешнему поселку. 
   После постройки на террито-
рии хутора приходской право-
славной церкви ему в 1855 г. 
присваивают статус села и 
наименование Никольское, за-
мененное в 1923 г. на совре-
менное. 
   Причиной последнего пере-
именования явилось то, что 
руководство Мариупольского 
окрисполкома усмотрело в 
названии Никольское «призна-
ки свергнутого царского строя 
и религиозных предрассуд 
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ков». На основании этого оно 
решило в ознаменование 6-й 
годовщины Октябрьской рево-
люции присвоить данному се-



лению имя М. М. Володарско-
го – одного из организаторов 
этого вооруженного восстания 
(ГАДО, ф. Р-1218, оп. 1, д. 2, л. 
203).    
 
ВОЛО̀ДИНО – село Велико-
новоселковского района 
   Выросло на месте коммуны 
«Рассвет», организованной на 
базе усадьбы помещика Ти-
щенко (ОИС, с.15). 
 
ВОЛОНТЁРОВКА – жилой 
массив Ильичевского района г. 
Мариуполя 
   Ранее здесь находился посе-
лок, известный как Красно-
Волонтеровка. Отсюда и на-
звание. 
   Что касается поселка, то он 
появился в 1857 г., когда здесь 
поселились греки-добровольцы 
(по-французски – волонтеры), 
которые сражались на стороне 
России в Крымской войне. Они 
были солдатами легиона его 
Императорского Величества  
Николая І. Это и обусловило 
появлению за поселком перво-
начального наименования Но-
вониколаевка, замененное в 30-
х гг. 20 в. на Красно-Волонте-
ровку. 
 
ВОЛО̀ШСКАЯ – балка в Но-
воазовском районе 
   Правый приток б. Широкой 
(впад. в Азовс. море). Истоки 
на северной околице с. Крас-
ноармейское, устье у с. Кули-
ково. Отмечена на картографи-
ческой продукции прошлого  
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(ВКД; ВКЕ; ГКМО; РККА-
1943). Что касается названия 
балки, то его возникновение 
может быть связано со следу-

ющим: В. В. Лучик, касаясь 
этимологии гидронима р. Во-
лошская Балаклейка Харьковс-
кой обл., пишет, что он возник 
«семантичним способом від 
ойконіма Волос(с)кая Балак-
лейка, який сформувався на ос-
нові назви р. Балаклея, Балак-
лейка синтаксичним способом 
унаслідок приєднання означе-
ння, що вказувало на поселен-
ня волохів – представників 
східнороманських народ ів:  
молдаван або руминів; пор. 
гідроніми Волоська, Волось-
кий, Волоський Потік, Волохів, 
Волошина, ойконімів Волось-
ке, Волохівка, Волохів Яр, Во-
лохове, оронім Во лоська» 
(ЕСТУ, с. 137). 
   Такое мнение об интерпрета-
ции гидронима б. Волошская 
может быть вполне обоснова-
нным, если учесть, что волохи 
на территории Донецкой обл. 
стали проживать с очень дав-
них времен. Об этом см.: 
ГЛАДОСОВО – поселок Ар-
темовского р-на.   
 
ВОЛЧИЙ ЯР – село Красно-
лиманского (Лиманского) ра-
йона 
   Расположено у правого при-
тока б. Лозовая (л. п. Оскол) 
оврага Волчий, отсюда и на-
звание. Согласно монографии 
Отина Е. С. (ГД, с. 286), так 
овраг фиксируют источники за 
1863 и 1934 гг. (ВТХ; СРДБ, с. 
53). Село же на картографиче-
ской продукции прошлого от-
мечено как хут. Волчой (СКШ) 
и Волчий Яр (СКЕР; КИД; 
ВТХ; ВТК РИ – лист 24-16, 
1869 и 1896 гг.; РККА-1941; 
РККА-1941-2). 
 



ВО́ЛЧЬЯ – речка, левый при-
ток Самары  
   В Донецкой области протека-
ет в Великоновоселковском и 
Марьинском районах. 
   Полагают, что в «Описании 
Украины», составленном в 1650 
г. французским военным ин-
женером Г. Бопланом, она от-
мечена речкой Тачавода. На 
страницах периодической пе-
чати и некоторыми учеными 
высказано предположение, что 
упомянутая в «Слове о полку 
Игореве» речка Каяла есть ни-
что иное как Волчья. 
   Кроме этого, под названием 
Кобылянка ее упоминает круп-
нейший исследователь истории 
Запорожского казачества Д. И. 
Эварницкий. «Согласно народ-
ному преданию, во время 
крымской войны проходившие 
по степи русские войска иска-
ли место переправы через реку 
Волчью и обратились за помо-
щью к пастуху, который по-
близости пас овец. За оказан-
ную услугу ему было обещано 
земельное вознаграждение 
(«дадим тебе столько зем-ли, 
сколько ты взором охватишь»). 
   Пастух указал брод для пере-
правы, а сам затем взял боль-
шую кобылу, выехал на ней на 
могилу, встал ногами на ло-
шадь и осмотрелся кругом: 
«Сколько глаз мой увидит, то 
все – моё!». И с того времени в 
народе стали называть могилу 
и речку Кобылянкою» (ДОПО, 
с. 119).  
    
   Что касается нынешнего за 
ней наименования, то оно, по 
мнению исследователей, в фор-
ме Волчьи Воды известно с 9 в. 
Об этимологии гидронима Вол-
чья выдвинуто целый ряд ин-

тересных интерпретаций. К 
примеру, согласно одному пре-
данью, речку так назвали по-
тому, что в былые времена у ее 
истоков в зарослях водилось 
много волков, а второе – гла-
сит, что «ця річка була колись 
балкою. В ній росли дрімучі лі-
си. Одного разу влітку, коли 
дуже припікало сонце, біг бал-
кою Вовк. і захотілось йому 
пити. Біжить Вовк балкою, і 
відчуває під лапами прохоло-
ду. Зупинився сіроманець і по-
чав рити яму, і доти він рив, 
поки в ямі не з’явилось дже-
рельце, а з нього не потекла 
вода. Після того балка мало-
помалу заповнилась водою, за-
росла очеретом. Тоді люди й 
прозвали балку річкою Вов-
чою» (СМ-2, с. 175-176). 
   Последнее преданье имеет и 
другой вариант. Согласно ему, 
«супружеская волчья пара жда-
ла появления потомства. Вол-
чица уже почти не охотилась, 
больше лежала на солнце, на-
слаждалась покоем. 
   И вот настал день, когда вол-
чица поутру не вышла из лого-
ва. Волк еще с вечера отпра-
вился на охоту и решил прове-
рить покинутую лисью нору, 
как ему показалось, в очень 
подходящем месте для нового 
логова. Нора оказалась гораздо 
меньших размеров, чем необ-
ходимо было волчьей семье с 
потомством. Волк тут же ре-
шил ее расширить, стал огром-
ными и сильными своими ла- 
пами рыть землю, углубляя но- 
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ру, придавая ей форму и разме- 
ры волчьего логова. Но что 
это?! Земля стала влажная, 
затем неожиданно из-под зем-



ли «выстрелила» мощная струя 
воды. Волк пулей вылетел из 
почти готового нового логова 
наружу. А вода все прибыва-
ла… Сразу она залила бывшую 
лисью нору, затем территорию 
вокруг нее. Потоку воды не 
было конца. Она ручейками 
текла в низины, заполняя все 
новые и новые места. Волк 
стоял на пригорке и наблюдал 
за тем, как его новое логово 
оказалось на дне уже довольно 
глубокого ручья. Когда он 
явился в логово к волчице, то 
увидел, что она окружена це-
лым выводком маленьких, круг-
леньких куцехвостых волчат. 
Волчьей паре повезло, что 
волчата появились на свет в 
старом логове, иначе они мог-
ли погибнуть… А ручеек, ко-
торый образовался благодаря 
волку, становился все шире и 
многоводнее. Пройдя несколь-
ко километров по балкам и 
низинам, ручей превратился в 
настоящую широкую реку, 
которой местные жители дали 
название Волчья» (ДОПО, с. 
118). 
   Кроме преданий, есть и не-
сколько вполне обоснованных 
версий этимологии гидронима 
Волчья. Одна из них, приве-
денная В. Кордюковым в очер-
ках «Реки Красноармейского 
района», указывает на связь 
«волчьего» названия реки «с 
кочевавшей в бассейне реки 
половецкой ордой Бурчевичей. 
На татарском языке слово «bo-
ru» означает «волки», а  Бурче- 
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вичи – «потомки волков». Зна-
менитый хан преднипровских 
половцев Боняк перед битвой с 
венграми в 1097 году волчьим 

воем призывал серых хищни-
ков (своих родовых покрови-
телей) помочь ему одержать 
победу в предстоящем сраже-
нии» (ДОПО, с. 119).     
   А вот донецкие исследовате-
ли об этимологии гидронима 
реки иного мнения. В частно-
сти, Н.  Т. Янко (ГНР, с. 93) 
выводит его от слова «волок». 
Он пишет: «Еще в 9 в. Волчья, 
как и Кальмиус, была известна 
в Киевской Руси тем, что по 
ней шел водный путь из Киева 
в Тмутаракань, в Керчев 
(Керчь), Константинопо ль  
(Царьград). Так как путь по 
Днепру преграждали пороги, 
где суда на расстояние 60-70 
км сухим путем переволаки-
вать было очень трудно, барки, 
лодки и струги держались 
большей частью такого на-
правления: из Днепра в реку 
Самару, ее приток Волчью, а 
оттуда волоком в Кальмиус». 
   Известный ученый Е. С. 
Отин – сторонник совсем иной 
версии происхождения назва-
ния реки, обоснованной им в 
ряде своих публикаций (ПТН, 
с. 310; ТД, с. 29-30 и др). В 
своей последней работе по 
топонимике Донбасса (ПГНД, 
с. 40-44) он пишет: «Опреде-
ленные трудности связаны с 
этимологией целого ряда гид-
ронимов, представляющих суф-
фиксально  непереоформлен-
ные названия животных (Бах-
мут, Жеребец, Бык, Кот, Конь, 
Битюк и некоторые другие). 
Это, в частности, касается на 
званий «волчьих» (или «би-
рючьих») рек или «вод». 
   Значительная часть их соот-
носится с апеллятивами волк 
или бирюк (последний для тер-
ритории с русским населени-



ем). Остальные же этимологи-
зируются на основе географи-
ческого термина волок. Несо-
мненно, что часть восточно-
славянских «волчьих» рек име-
ет в своем составе эту переос-
мысленную позже корневую 
морфему. Такое переосмысле-
ние некоторых «волчьих» рек 
(в том числе и название левого 
притока Самары) допускали Ф. 
Брут и Н. П. Загоскин. 
   Переосмысление части «вол-
чьих» рек как «волчьих» («вов-
чих») произошло уже после 
того, как волоки утратили свое 
хозяйственное значение. Таким 
образом, историкам, изучаю-
щим вопрос о развитии путей 
сообщения в древней Руси,   
нельзя забывать и этот топо-
нимический ориентир:  «вол-
чьи» реки в отдельных случа-
ях могут служить ценным ука-
зателем на древние волоки. 
   Дифференцированный под-
ход к определению этимона в 
группе славянских «волчьих» 
рек находим у Т. Лер-Спла-  
виньского: если часть их (и 
можно думать – значитель-
ную) можно напрямую связы-
вать с названием зверя (Wilk, 
Wolk < vlkъ), то определенное 
количество созвучных назва-
ний надо интерпретировать как 
«мокрые», соотнося их с фор-
мой прилагательного vlgъkъ – 
«влажный». 
   Однако не всегда  и смысло-
вая связь со словом волк быва-
ет такой непосредственной и 
прямолинейной. Прилагатель-
ное волчий  в топонимной 
функции часто теряет значение 
апеллятива, негативно харак-
теризуя географические объек-
ты, которые не имеют в жизни 
человека хозяйственного зна-

чения. В данном употребле-
нии прилагательное волчий 
синонимично слову дикий – 
«не тронутый рукой человека», 
«необработанный, некультиви-
руемый». Ср. с одной стороны 
дикая местность, дикий вино-
град, а с другой – топоним 
Волчьи пустоши, волчьи ягоды 
и т. д. В документах 17 в. (на-
пример, в воронежских актах) 
такие необжитые и необрабо-
танные участки земли еще 
довольно часто именуются 
диким полем (ср. также из-
вестный хороним Дикое поле). 
Волчьи пустоши могли быть 
названы волчьими не только 
потому, что на них появились 
волки, но и оттого, что пло-
щадь их в этой местности была 
непригодной для обработки. 
   Есть основание считать, что с 
таким же пейоративным (отри-
цательным, негативным) зна-
чением выступает эта лексема 
и в названии левого притока 
Самары, л. п. Днепра – р. Вол-
чьей (в документах 16-18 вв. 
еще Волчьи Воды), которая 
представляет собой значитель-
ную водную артерию, несу-
щую горько-соленую, иногда и 
вовсе непригодную для упо-
требления воду. Особо под-
черкнута эта зависимость до-
топонимного значения гидро-
нима от пейоративной семан-
тики апеллятива в описатель-
ной русской форме названия – 
р(ека) Волчьей Воды, которую 
мы находим на «Пограничной 
карте Российской и Турецкой  
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империи и Польши» И. Ф. 
Шмидта, 1769. Ср. характери-
стику воды Самары и Волчьей, 
которую уже в наше время 



дает Н. Юденич: «Для питья 
вода Самары и Волчьей мало 
пригодна, а у Павлограда она 
соленая, пить ее сырой нельзя. 
На огородах, политых этой 
водой, остается тонкая соленая 
корка». Это название семанти-
чески гармонирует с топони-
мическим контекстом – с гид-
ронимией бассейна Волчьей, 
рек прилегающих районов, ко-
торые характеризуются подоб-
ными гидрографическими по-
казателями. В бассейне Волчь-
ей мы находим большую груп-
пу речних названий пейора-
тивного плана: значительное 
количество названий типа Со-
леная, Солененькая, рукав Гне-
юка, возможно, Кобыльная и т. 
д. По свидетельству  Д. И.    
Яворницкого, сама р. Волчья в 
19 веке имела параллельное на-
родное название Кобыланка, то 
есть «кобыльная вода». 
   Примечание: Прилагательное 
волчий с пейоративным значе-
нием широко употребляется и 
в восточнославянской ботани-
ческой номенклатуре. Ядови-
тые плоды многих дикорасту-
щих кустарников и травяных 
растений называются волчьи-
ми ягодами. Словари В. Даля и 
Б. Гринченко приводят длин-
ный перечень народных бота-
нических названий с атрибу-
тивной частью волчий (реже – 
бирючий): волчья трава, вол-
чьи глазки, волчий корень, 
волчий лаврик, волчий перец, 
волчье лыко, волчец (общее 
название многих    колючих  
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бурьянов: чертополоха, парила 
т. п.); волчий боб, волчий го-
рох, волчьи жилы, волчий зуб, 
волчий корень, волчье копыто, 

волчья лапа, волчье молоко, 
волчьи серги, волчье тело и 
многие другие. Ср. еще: бирю-
чьи ягоды, бирючина, волчняк 
– трава Nardus stricta (ее труд-
но косить). Грибы-дождевики 
впоследствии превращаются в 
наполненные темным порош-
ком несъедобные белые шари-
ки, которые имеют русское на-
родное название «волчий та-
бак». 
   В других славянских языках: 
бол. вълча ябълка; чеш. vlci 
mak – «дикий мак»; пол. wilcze 
lyko – «волчье лыко», 
wilczomlecz – «молочай», 
wilczy groch – «люцерна», 
wilczy ищи – «ежовая голов-
ка», серб. Вучак – «лютик», 
вучjи корен – «лю-тик» (ядо-
вит), вучие трешнье – «волчьи 
ягоды» и многие другие. Ви-
деть и здесь прямую зависи-
мость от Canis lupus – значит 
стать похожим на мальчика, 
который, боясь волков, попро-
сил забрать его с дачи, и в от-
вет на заверение отца, что там 
их нет, резонно спросил: «То-
гда зачем здесь волчьи яго-
ды?». Подобные названия рас-
пространены и в народной 
медицинской термолексике 
(ср. волчья пасть, волчанка, 
волчий зуб и др.) Неодобри-
тельная коннотация в образо-
ванных от слова волк прилага-
тельных имеет, очевидно, ин-
доевропейские источники. Ин-
тересной смысловой паралле-
лью к русскому ботаническому 
термину волчан (польск. Wil-
czyn, серб vucjak является ла-
тинское lupinus – «люпин». Ср. 
еще молд. nunepy лynyлуй 
(букв. «волчий перец»), нем. 
wolfsbohne (букв. «волчья фа-
соль» и др. Очевидно, что в 



данном случае обычай называ-
ния в топонимической, бота-
нической и народно-медицин-
ской терминосистемы совпа-
дал. 
   По нашему глубокому убеж-
дению, большую ценность для 
науки дало бы изучение в диа-
хроническом аспекте смысло-
вых источников индоевропей-
ской гидронимии «волчьего» 
ряда. Такое исследование дол-
жно основываться на широ-
ком фоне всех доступных экст-
ралингвальных условий – гео-
графической среды, историче-
ских и других факторов, кото-
рые имеют значение для выяс-
нения причины подобных на-
званий.  
   На современном этапе воз-
можность возникновения то-
понимов с пейоративным оп-
ределением волчий в густона-
селенных районах нашей стра-
ны если не полностью не-
мыслима, то, во всяком случае, 
крайне ограничена: интенсив-
ное уничтожение самого зверя 
и хозяйственное использова-
ние бывших пустырей и «пло-
хих» вод исключает появление 
в процессе топонимичной но-
минации самой ассоциации с 
Canis lupus (латин. «волк»), в 
прошлом реальных или вы-
мышленных хозяином необжи-
тых мест. Интересно, что в 
тюркской топонимии по анало-
гическим причинам (а также в 
связи с исчезновением старых 
демонических представлений) 
дезактивировалось возникно-
вение названий с лексической 
базой шайтан (ср. топонимы 
типа Шайтанка и т. д.). 
   Гидроним Волчья (л. п. Са-
мары) до 18 в. употреблялся в 
составной форме – Волчьи Во-

ды, или Волчья Вода. На со-
временном этапе полная форма 
не применяется, ее следует 
рассматривать как топонимич-
ный архаизм (поэтому нельзя 
согласиться с составителями 
«Каталога рек Украины», ко-
торые приводят ее как допол-
нительную). Гидроним Волчья 
воспринимается нами уже в 
другом семантическом ракусе, 
чем в 17-18 вв. воспринима-
лось название Волчьи Воды: 
эллипс (пропуск) определяемо-
го слова усилил прямую связь 
с апеллятивом волк, ослаблен-
ным в полной форме гидрони-
ма. 
   В заключение отметим, что в 
украинской гидронимии доми-
нируют названия типа Волчья 
над именами от основы бирюк, 
что связано с отсутствием по-
следнего апеллятива в лексике 
большинства украинских гово-
ров. На ареале Восточной Ук-
раины «бирючьи» гидронимы в 
основном размещены в бассей-
нах рек, впадающих в Таган-
рогский залив Азовского моря 
– Миуса, Еланчиков и Каль-
миуса, чрезвычайно редки они 
в бассейнах рек Берды, Волчь-
ей и Казенного Торца. Также 
мало их на Северном Донце 
выше Деркула. Количество их 
резко увеличивается на терри-
тории ниже левого притока 
Северского Донца – реки Глу-
бокой, хотя в верховьях Калит-
вы «волчьи» названия еще 
преобладают над «бирючьи-
ми» (в соотношении 4:1). Что 
касается гидронимии смысло 
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вого ряда «lupus» («волк») на 
последней части бассейна р. 
Дон, то судя по «Списку» П. Л. 



Маштакова, она появляется 
только в его среднем течении 
(между реками Тихая и Хопер), 
а также в бассейне Бузулука (л. 
п. Хопра) и на всем своем про-
тяжении демонстрирует значи-
тельное преимущество «би-
рючьих» имен над «волчьими». 
Такая диспропорция в распро-
странении лексем волк и би-
рюк в гидронимии Северского 
Донца и остальных районов 
бассейна р. Дон связана с гос-
подствующей ролью украин-
ского населения в создании 
гидронимной  номенклатуры 
Придонья. И только на край-
нем юго-востоке Украины, в 
районах, ранее входивших в 
состав Земли Войска Донского, 
и на смежных землях правобе-
режного Покальмиусья мы ви-
дим полосу «бирючьих» гид-
ронимов, вклинившуюся с вос-
тока и с большими разрывами 
протянувшуюся вдоль морско-
го побережья до самого Крым-
ского полуострова (см. приле-
гающий к Федотовой косе Би-
рючий остров)».    
 
ВОЛЧЬЯ – балка в Амвроси-
евском районе 
   Расположена на северо-за-
падной околице с. Благодатное 
и является лев. пр. б Дубовой 
(л. п. Крынки). По преданью, в 
свое время была местом при-
станища волков вот поэтому 
так и именуется. В действи-
тельности же в основе гидро-
нима балки находится прилага-
тельное «волчий» и так была 
обозначена по той причине,  
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что вовсе не пригодна для 
сельскохозяйственного исполь-
зования из-за наличия в ней 

многочисленных выходов пес-
чаников. 
 
ВОЛЧЬЯ – балка в Артемов-
ском (Бахмутском) районе 
   Правый приток р. Сухой (л. 
Бахмут), в которую впадает в 
черте с. Резниковка. 
   Согласно «Словнику гідроні-
мів України» и Отину Е. С. 
(СГУ, с. 114; ГД, с. 333) как 
Волчья ее фиксируют источни-
ки за 1916 г. (ГКСЗ) и за 1934 
г. (СРДБ). Название, скорее 
всего, от лексемы волк. 
   На карте Артемовского окру-
га 1928 г. в устье этой балки 
отмечен хут.Мало-Волчий, а 
немножко выше от него по 
руслу – хут. Больше-Волчий. 
Так фиксирует хутора и спра-
вочник  за 1936 г. (НПД, с. 25). 
Ныне они не существуют. Воз- 
ле с. Резниковка есть сейчас 
только леса Великий Вовчий и 
Малий Вовчий (ГД, с. 114).  
 
ВОЛЧЬЯ – балка на террито-
рии г. Макеевки 
   Правый приток р. Грузской 
(п. Кальмиуса). Согласно ката-
логу Отина Е. С. (КРП-11, с. 
52) ранее так фиксировалась на 
карте 50-60-х гг.19 в.(ВКЕ) и 
на планшетах топографических 
карт 30-40-х гг. 20 в. В оби-
ходе, по его данным, известна 
как Вовчик.  
 
ВОЛЧЬЯ – балка в Шахтер-
ском районе 
   Левый приток р. Ольховой 
(л. Крынки, п. Миуса). Истоки 
между Зугресом и Сердитое у 
железнодорожного полотна , 
устье выше места впадения 
балки (речки) Ольховки в Оль-
ховую. Отмечена на карте 1853 
г. (ВКД). О происхождении 



названия см.: ВОЛЧЬЯ – балка 
Амвросиевского р-на. 
 
ВОЛЫНЦЕВСКОЕ ВОДО-
ХРАНИЛИЩЕ – исскуствен-
ный водоем на околице Ена-
киево 
   Построено на р. Булавинке 
(л. Крынки, п. Миуса) в месте 
впадения в нее балки Мечет-
ной. Названо так за близость 
его к железнодорожной стан-
ции Волынцево, находящейся 
на территории Енакиево.      
   В обиходе известно еще как 
Третий ставок, Третий пруд. 
Такое наименование за ним 
существует с 1897 г., когда 
здесь для нужд Петровского 
завода (ныне Енакиевского) и 
железнодорожной станции Во-
лынцево построен еще один 
пруд. По счету он был третьим, 
что и обусловило закрепления 
за ним такого обозначения.  
Первый же пруд тогда создали 
у самого Петровского завода, а 
второй с восточной его сторо-
ны на р.Булавинке. Последний 
из этих водоемов сейчас не 
существует. Его воды ушли в 
шахтные выработки шахты 
«Красный Октябрь». В на-
стоящее время через это место 
построен мост, соединяющий 
поселки Лесной и Красный 
Октябрь г. Енакиево. 
   В 1930 г. произошло усыха-
ние и Третьего ставка. В связи 
с чем в 1936 г. была построена 
новая плотина, позволившая 
удерживать 12,8 млн. кум. м. 
воды на площади около трех 
тыс. кв. м. С тех пор и ведет 
свое летоисчисление название 
Волынцевское водохранилище. 
 
ВОЛЬНОЕ – село Волновах-
ского района 

   Самым первым его названи-
ем было дер. Бо гословкая  
(КИД; СКЕР; ВТК РИ – лист 
28-15 и лист 28-16, 1875 г.), 
которое употреблялось еще в 
форме Богословка (КМУ). На 
основании постановления Пре-
зидиума Донецгубисполкома 
от 20 августа 1923 г., в озна-
менование 6-й годовщины Ок-
тябрьской революции ему при-
своено наименование Раков-
ское. В справочнике за 1927 г. 
(СНА) этот ойконим отмечен в 
форме с. Раковка, а за 1936 г. 
(НПД, с. 122) – с. Раковское. В 
1940-х гг. село именовалось 
еще как Ворошиловка (РККА-
1941) и Ворошиловской (ДО-
47). Нынешнее название ему 
присвоено до 1966 г. Согласно 
В. В. Лучику, в Украине такую 
форму ойконима имеют около 
полсотни сел. В них, по его 
мнению, преобладает общест-
венно-политическая мотивация 
(ЕСТУ, с. 127).    
 
ВОЛЬНОЕ ПОЛЕ – село Ам-
вросиевского района 
   Решением Донецкого облис-
полкома от 17 июля 1964 г. 
исключено из учетных данных 
административно - территори-
ального деления в связи с пе-
реселением его  жителей  
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1116, л. 120). 
   В прошлом – немецкая коло-
ния. Литература 1920-х гг. 
фиксирует его с названиями – 
хутор «Свободное поле (Са-
марский)» (СНС-26, с. 8) и ко-
лония «Свободное поле»   
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(CНС-27, с. 12), в справочнике 
за 1936 г. (НПД, с. 17) отмече-
но колонией «Франфельд 



(Свободное поле)», а на карте 
1943 г. – Фрайфельд (РККА-
1943). 
   Нынешний ойконим села 
представляет собой кальку с 
предыдущего его названия.                           
 
ВОЛЯ – село Тельмановского 
(Бойковского) района 
   Расположено на левобережье 
р. Каменноватой (она же 
Большая Каменка) (п. Грузско-
го Еланчика) в месте впадения 
в нее правых приток бб. Капу-
стной и Бабакова. Возникло в 
1924 г. В 1950-х гг. в его черту 
включено с. Хрестовка, осно-
ванное в 1919 г. На карте за 
1941 г. на месте села отмечена 
лишь одна Крестовка (РККА-
1941), а на карте за 1943 г. – 
Крестовка и Воля (РККА-
1943). 
   Согласно Лучику (ЕСТУ, с. 
138) ойконим Воля возник се-
мантическим способом от апе-
ллятива воля в его социально-
экономических и географичес-
ких значениях «свободное по-
селение; село, населенное воль-
ными людьми» (СНТ, с. 126). 
 
ВОРОБЬЁВКА – жилой мас-
сив Калининского района г. 
Горловки 
   Хранит память о существо-
вавшем здесь пос. Воробьевка, 
который, как утверждает А. С. 
Тоторчук  (ЗКТ, с. 114) «воз-
ник в 1931-1932 гг. в связи со 
строительством завода №64 
(химический завод), здесь бы-
ли построены 5 жилых бара-
ков. Прорабом на этих по 
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стройках был Петр Васильевич 
Воробьев. Это и дало название 
вначале поселку, а затем вы-

росшему на его окраине руко-
творному лесу». 
   А вот А. В. Шевченко иного 
мнения. В его работе о топо-
нимике Горловки (ТГ, с. 30) 
читаем: «…на месте поселка 
стояли сплошные болота. Ни-
кто не хотел жить здесь. И вот 
нашелся, как рассказывает 
бывший директор школы М. П. 
Клинин, первый поселенец – 
Воробьев. Он высушил участок 
земли, построил хату, стал за-
ниматься земледелием. Возле 
него стали селиться и другие 
люди. По имени первопосе-
ленца селение назвали Воробь-
евка». 
 
ВОРО̀ВСКОЕ – село Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона 
   Основано в 1924 г. выходца-
ми из Селидовки и тогда было 
названо хут. Воровского, на 
честь советского государст-
венного и партийного деятеля 
В. В. Воровского. Почему село, 
названное сначала по имени 
одного из создателей СССР, 
стало в итоге Воровским, рас-
сказывает нам краевед Диана 
Белоконь в своей работе «З іс-
торії Петрівської сільради». По 
ее словам: «А х. Воровського 
назвали, видно, комісари на 
честь більшовицького дипло-
мата – Вацлава Вацлавовича 
Воровського, який ні сном, ні 
духом не чув про це село, то й 
самі селяни не чули про такого 
комісара, тож згодом,  
пов'язавши назву зі словом 
«вор», почали звати його – 
Воровське, тож спрацювала 
народна ети-мологія і до 
сьогодні маємо село Воровсь-
ке, а не Воровського». 
 



ВОРО̀ВСКОЕ – село Старо-
бешевского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Верхне-
каменское. На картах 1940-х 
гг. – хут. Воровский (РККА-
1941; РККА-1943). Учитывая, 
что на этих картах располо-
женное рядом с ним с. Каменка 
отмечено Нижней Каменкой, 
то можно предположить, что с. 
Воровское ранее в каких-то 
источниках могло иметь обо-
значение Верхняя Каменка, так 
как расположено в верховье р. 
Каменка (п. п. Грузского Елан-
чика). 
 
ВОСКРЕСЀНКА – село Ве-
ликоновоселковского района 
   По мнению Жариковой М. 
В., название села образовано от 
геортонима – христианского 
праздника «Светлое Христовое 
Воскресение», иначе – Пасха 
(ГОЛ, с. 110).  
 
ВОСХОД – поселок Ясиноват-
ского района 
   Возник в послевоенный пе-
риод в связи с организацией 
одной из ферм совхоза «Боль-
шевик», в 1994 г. –  племсовхоз 
«Большевик» в пгт Желанное 
этого же р-на. Первое его на-
именование – поселок фермы 
№2 совхоза «Большевик» (ДО-
88, с. 124). Позже был создан 
ойконим Восход (< восход 
взначении, близком к «заре») 
способом ойконимизации апел-
лятива. Название символичес-
кого характера, по внутренней  
форме сближения с Заря, 
Красная Заря, Зоря» (ИОД, с. 
87).           
 

ВРЀМЕНКА – село Велико-
новоселковского района 
   Основано в кон. 18 в. Тогда 
«земля сия была дана полков-
нику Адаму Адамову Шварцу 
из порожних казенных земель 
по указу… канцелярии бывшей 
Азовской губернии». В 1801 г. 
его владельцем был Мирон Фе-
дорович Временев. В докумен-
тах 7 ревизии (1816-1835 гг.) 
село значится Крутогоровкой 
как владение корнета Алексея 
Тимофеевича Временева и его 
сестер – Александры, Елизаве-
ты и Татьяны. 
   В середине 30-х гг. 19 в. оно 
получает нового владельца в 
лице Акима Яковлевича Кова-
левского и новое наименова-
ние Ковалевское. Но этот ой-
коним не прижился. В даль-
нейшем за селом окончательно 
закрепилось название Времен-
ка, отражающее фамилию его 
бывшего владельца. 
 
ВРО̀ДОВАЯ – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Левый приток р. Малая Ши-
шовка (л. п. Крынки). Распо-
ложена на северной околице с. 
Малая Шишовка. Источники 
фиксации: ВКД; ВКЕ; ВТК РИ 
–  лист 27-17, 1875 и 1878 гг.; 
ГКМО). Название от украинс-
кого слова врода, употреблен-
ного в переносном значении: 
«сукупність природних явищ, 
які милують зір; гарні краєви-
ди» (СУМ (2), т. 1, 1970, с. 
759).   
 
ВТОРАЯ – балка в Старобе-
шевском районе 
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   Правый приток б. Первой (п. 
п. Грузского Еланчика). Нахо-



дится на околице с. Победа. 
Источники фиксации: топогр. 
карта L-37 (А) 1:100000, Дон. и 
Рост. обл. 1989 г. На карте 
Миусского округа 1880 г. 
(ГКМО) ее нынешнее русло 
представленно верхней частью 
б. Гнилища до впадения в нее, 
так званого «Левого отло-
жения б. Гнилища».   
 
ВУГЛЯ̀Р – поселок городского 
типа Макеевского горсовета 
   Николай Хапланов в книге 
«Макеевка. История города» 
(т. 1), ссылаясь на данные ма-
кеевского краеведа Н. А. Ко-
лодяжного, сообщает, что на 
территории этого поселка на-
ходился хут. Сахно. В спра-
вочнике за 1936 г. (НПД, с. 79) 
он обозначен «Совхоз №1 
«Пролетарий», на топографи-
ческих картах 1940-х гг. «свх. 
Пролетарий»  (РККА-1941; 
РККА-1943), а в справочниках 
по административно-террито-
риальному делению Донецкой 
обл. (ДО-66; ДО-72; До-88) 
отмечается, что старым его 
наименованием является пос. 
Угольщик. Нынешний ойконим 
за ним с 1965 г. В нем отражен 
эргоним находившегося на его 
территории совхоза. 
 
ВЫ̀ЕМКА – поселок Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   Топоним поселка мотивиро-
ван, скорее всего, следующим. 
Недалеко от него находится 
железнодорожная станция Вы-
емка, ойконим которой образо-
ван, очевидно, от слова выемка 
– «углубление» (СРЯ, с. 94) и  
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свидетельствует о расположе-
нии станции на местности, 

имеющей небольшое пониже-
ние по сравнению с ее окрест-
ностями. Так как пос. Выемка 
находится близ устья б. Берес-
товая (л. п. Сухой Плотвы, п. п. 
Бахмута), то его территория 
тоже имеет подобную характе-
ристику. Все это, видимо, и 
обусловило появлению за ним 
такого названия. 
   В 1940-х гг. поселок на кар-
тах обозначен как «свх. Арте-
мовский (живот.)» (РККА-
1941; РККА-1941-2; РККА-
1943). Что интересно, как «свх. 
Артемовский (живот.)» отме-
чено на этих картах и селение к 
югу от с. Яковлевка Артемов-
ского р-на (ныне в его черте).  
 
ВЫНО̀СЛИВОЕ – село Ста-
робешевского района 
   Ныне не существует. Соглас-
но РДО от 22 декабря 1971 г., 
исключено с учетных данных 
административно - территори-
ального деления в связи с пе-
реселением его  жителей  
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
2336, л. 101).  
   В «Словаре синонимов рус-
ского языка» Александровой З. 
Е. (М., 1971, с. 94) слову вы-
носливый («физически силь-
ный, стойкий, способный мно-
го вынести» (СРЯ, с. 97) при-
ведены синонимы «закален-
ный, двужильный, стожиль-
ный». Исходя из этого, можно 
предположить, что в ойкониме 
села слово выносливый упот-
реблено в метафорическом 
значении. 
 
 
ВЫ́СЕЛКИ – поселок Амвро-
сиевского района 
   Возник в начале 20 в. Его 
топоним от географического 



термина выселок – «поселок на 
новом месте, выделившийся из 
большого селения» (СРЯ, с. 
100). В данном случае боль-
шим селением является Авило-
Успенка Ростовской обл. 
 
ВЫСОКО-ИВАНОВКА – ху-
тор Славянского района 
   Решением Сталинского обл-
исполкома от 25 января 1957 г., 
вместе из с. Семеновка, хут. 
Котовского и пос. Каналстрой 
включен в черту пгт Черевков-
ка, который с 1963 г. стал час-
тью г. Славянска. В периоди-
ческой печати сообщатся, что 
основан он был в 1815 г. по-
мещиком Дженеевым, по фа-
милии которого и назывался 
Дженеевкой (РТДД). В спра-
вочнике за 1869 г. (СНМХ, с. 
104) хутор значился деревней 
владельческой «Высокая Ива-
новка (Высоко-Ивановка, Крю-
ковка), а в справочнике за 1927 
г. (СНА) – дер. «Высоко-
Ивановка (Арцыбасово)». 
   В названии Арцыбасово ис-
кажена фамилия их бывших 
владельцев, майора Арцыба-
шева Петра Петровича и его 
жены Маргариты Александ-
ровны. В краеведческих пуб-
ликациях сообщается, что в 
этом селе Арцыбашевы хозяй-
ственных построек не держали, 
а находился их лишь большой 
деревянный дом с фруктовым-
садом.   
 
ВЫСО́КОЕ – поселок город-
ского типа Макеевского горсо-
вета. 
   Возник в нач. 1950-х гг. как 
поселок шахты №18. Высоким 
его нарекли в 1957 г. Данный 
ойконим «виник способом 
субстантивації та онімізації 

форми середнього роду при-
кметника высокий «який має 
велику відстань з низу в гору» 
(СУМ (2), т. 1, с. 493), що 
характеризує місцевий рельєф» 
(ЕСТУ, с. 121). Иными слова-
ми, поселок находится, по 
сравнению с близлежащими к 
нему селениями, на более вы-
соком месте. 
 
ВЫСОКОПО̀ЛЬЕ – село 
Александровского района 
   В его черту в свое время 
включена колония Беззаботов-
ка (о ней см. отдельно). 
   Возникло в первой половине 
19 в. Отмечено на карте Шу-
берта за 1875 г. (ВТК РИ – 
лист 25-15) в верховье оврага 
Терновый (п. б. Лукноваха) как 
Беззаботовка. Ранее село фик-
сировалось еще Беззаботовкой 
Второй. Определяющая часть 
в данный ойконим включена 
для устранения путаницы в 
определении близрасположен-
ных одноименных селений. 
Здесь имеется в виду нынеш-
нее с. Беззаботовка Александ- 
ровского р-на. 
   По словам В. В. Лучика, ук-
раинский вариант этого ойко-
нима (Високопілля) образован 
«складносуфіксним способом 
на основі словосполучень ви-
соке поле за допомогою суфік-
су -j(а) в релятивно-локальній 
фукції, який викликав подов-
ження кінцевого -л- у твірному 
географічному терміні» (ЕСТУ, 
с. 121). А мотивом так его обо-
значить, видимо, было то, что 
село поселено на участке име- 
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ющем высоту 190 м над уров-
нем моря, а это, по сравнению 
с близлежащими населенными 



пунктами, находящимися на 
высоте 150-160 м над  уровнем 
моря, составляет значительное 
превышение, что возможно и 
побудило его  жителей так 
обозначить свое селение.  
   Ср. Высокополье – село Вал-
ковского р-на Харьковской 
обл.: «Прежнее название – 
Хмелевое. Расположено на 
одной из самых высоких точек 
в Харьковской и Полтавской 
обл.»; Высокополье – дер. Ус-
манского р-на Кемеровской 
обл. «Поселена на участке, 
расположенном на высоком 
месте в верховье р. Телелюя, 
что и отразилось в названии».     
 

Г 
 
ГА̀ВРИКОВО – село Старо-
бешевского района 
   Согласно РДО от 17 июля 
1964 г., исключено из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1116, л. 120). Находилось на б. 
Гаврикова (п. п. Грузского 
Еланчика). Согласно энцикло-
педического словаря «Немцы 
России», именовалось еще как 
Генрихсфельд (НРЭС). 
 
ГАКШЍ – балка в Амвросиев-
ском районе и на территории 
Донецкого горсовета 
   Левый приток б. Очеретной 
(л. п. Грузской, п. п. Кальми-
уса). Истоки у с. Агрономич-
ное. На ней находится ныне  
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заброшенное с. Левшиново Ам-
вросиевского р-на. Источники 
фиксации: ВКЕ; ВТК РИ – 

лист 27-16, 1875 и 1878-1888 
гг. Название, скорее всего, от 
прозвища Гакша. 
 
ГАЛИЦЫ́НОВКА – село Ма-
рьинского района 
   В Феодосия Макаревского 
читаем: «Вся местность ны-
нешней слободы Голицынов-
ки, на значительном простран-
стве околичной земли, около 
1778 года досталась в ранго-
вую дачу генерал-майору, кня-
зю Сергею Федоровичу Голи-
цыну. На приобретенном уча-
стке земли, на основании пра-
вил ранговой дачи, осадив, 
офунтовал, в память своего ро-
да, слободу Голицыновку, по-
мещик князь Голицын немед-
ленно начал заселять ее наро-
дом семейным и оседлым. Но 
заселение это, в степи глухой и 
непроходимой, в местности ди-
кой, пустой и безлюдной, шло 
вообще туго и медленно. В 
1782 году, при составлении 
общей народной переписи, в 
деревне Голицыновке найдено 
и в списки внесено постоянных 
оседлых жителей только муж-
скаго 50 и женскаго 29 душ. 
Пригласив к себе казака-запо-
рожца Ивана Коваленка из 
Бахмутских обивателей и по-
ставив его смотрителем-хозяи-
ном своей слободы, князь Го-
лицын скоро увидел в своей 
вотчине совсем другое. При 
усердии Коваленка, при распо-
рядительности и расторопно-
сти его, слобода Голицыновка 
в 1787 году значительно уже 
обогатилась насельниками се-
мейными и оседлыми; обыва-
тели слободские отстраивались 
домами, хатами-мазанками и 
землянками, обзавелись эконо-
миями, хозяйственными по-



требностьми» (МИЕ, с. 753-
754).    
   Такой интерпретации ойко-
нима  Галицыновка придержи-
ваются и сейчас все без исклю-
чения авторы публикаций по 
истории данного села. 
   На картографической про-
дукции и в справочной литера-
туре прошлого село в боль-
шинстве случаев фиксирова-
лось как Голицыновка (ПКР; 
ГАР; СКШ; КЕР; СКЕР; КИД; 
ЕГТГ, с. 54; ВВС, с. 25; КБУ-
1894; КБУ-1908; КБУ-1914; 
КБУ-1915; СНС-26, с. 24; СБУ, 
с. 30 и др.) и очень редко Гали-
цыновка (КХЕ и др.) 
 
ГА̀НЗОВКА – ныне еще упо-
требляемое в обиходе первое 
название городского поселка 
МИСИ г. Макеевки 
   Ранее был отдельным насе-
ленным пунктом. В справоч-
нике за 1936 г. (НПД, с. 82) 
отмечен пос. Ганзовка в соста-
ве Чайкинского рудсовета Ма-
кеевского р-на. 
   Существует интересный факт. 
С организацией в 1938 г. Крас-
ногвардейского р-на на терри-
тории Макеевки, о чем свиде-
тельствует постановление Ста-
линского облисполкома от 25 
сентября 1938  г . ,  в списке  
включаемых в его черту насе-
ленных пунктов отмечены:  
«Поселок совхоза «Ганзовка» и 
хут. «Григорьевка (совхоз Ган- 
зовка)».   
   У Анатолия Бирюкова (УКГ-
5) об интерпретации этого ой-
конима читаем: «Из множества 
легенд, версий происхождения 
названия поселка одну их них 
все мои собеседники отвергли 
сразу и безповоротно. В крат-
ком изложении она звучит так. 

После освобождения Донбасса, 
когда его разрушенные города 
стали возрождаться и начали 
строиться новые поселки, в эту 
струю якобы включилась и 
нынешняя Ганзовка. Застрой-
ка, по утверждению сторонни-
ков этой версии, велась едва ли 
не исключительно только плен-
ными немцами. Они же «фри-
цы», «гансы». Последний си-
ноним известной национально-
сти, по версии, и стал основой 
для названия поселка. Всего-то 
и заменили негромкую «с» на 
более звучную букву «з». По-
лучилось Ганзовка. 
   Когда я изложил эту мысль Б. 
А. Грядущему, одному из пер-
вых начальников шахты №1 
«Ганзовка», он с ней напрочь 
не согласился. И подробно рас-
сказал о том, как и когда шахта 
и поселок появились на уголь-
ной и административной карте 
Донбасса. 
   В ближайшей округе, – рас-
сказал Борис Абрамович, – 
шахты были задолго до вой-
ны. Недалеко от нынешнего 
поселка находилась и шахта 
№15, наклонная по техноло-
гии добычи угля. Когда немцы 
приблизились к Донбассу, со-
ветские люди ее взорвали. Но 
делали это они, видимо, с на-
меком. Производственную до-
бычу шахта обеспечить не мог-
ла. Но на нужды местного на-
селения работать могла вполне 
надежно. Сохранившиеся це-
лики у наклонных стволов слу-
жили главным источником для 
отопления близлежащих насе 
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ленных пунктов. Какое-то вре-
мя 15-я в таком режиме и дер-
жалась. Пока не началось стро-



ительство шахты №1 «Ганзов-
ка». В эксплуатацию она всту-
пила в 1951 г. По нынешним 
меркам о ее мощности гово-
рить как-то несолидно. Добыча 
650, 700 т. угля в сутки. Но 
какой это был уголь. Зольность 
9%, наличие серы всего 0,9 
процента. Несмотря на боль-
шие собственные потребности 
в топливе, уголь прямиком шел 
за рубеж. Было время когда 
«Ганзовку» обьединили с шах-
той «Чайкино» (наклонной), 
что была неподалеку. 
   Относительно поселка опре-
деленно могу сказать, что про-
ектировался он еще до войны, 
когда решался вопрос откры-
тия новой шахты. Строился 
одновременно с ней, а более ма-
ссово – уже после ее ввода. 
Шахта №1 «Ганзовка» прора-
ботала недолго. Всего то лет 
15. Из-за резко усложнившихся 
горно-геологических условий 
ее пришлось таки закрыть. Ос-
новная масса людей перешла 
на открывшуюся к тому вре-
мени «Заперевальную» №2. У 
Ганзовки первой была и тезка, 
только под №2. Расположенная 
на приличном удалении от пер-
вой она открылась в 1957 г. 
Как самостоятельная произ-
водственная единица работала 
до 1986 г. пока не ввели ее в 
шахтоуправление имени Орд-
жоникидзе. 
   Очередной мой собеседник 
Владимир Постоленко даже 
слышать не захотел о том, что 
его родной поселок назван в 
честь пленных немцев-гансов. 
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   Чушь это самая настоящая,  –
эмоциально начал он. – Наши 
места были обжиты, насколько 

мне известно, уже в самом на-
чале прошлого века. Где ныне 
раскинулся микрорайон Кали-
нинский, в 1912 г. в своей эко-
номии хозяйничал немец Ганс. 
Годами позже на этой террито-
рии был организован совхоз 
«Ганзовка» или «Ганзовский». 
В свою очередь, на базе совхо-
за была создана машинно-ме-
лиоративная станция (ММС). 
Для нашего степного места она 
была ох как кстати. Дело в том, 
что, по преданию, здесь в не-
запамятные времена было озе-
ро. Если смотреть на карту ны-
нешнего поселка, это от До-
нецкого шоссе в направлении 
89-й школы, где стадион Дон-
НАСА, церковь. Здесь и поны-
не подземные воды очень час-
то выходят на поверхность. 
Перед началом строительства 
поселка коллектив ММС про-
вел дренажные трубы для от-
вода грунтовых вод в балочку 
метров за 100 отсюда. На от-
дренажированных земля х в  
1951 г. и были построены пер-
вые два двухэтажных дома 
поселка. Это дома №№7 и 9 на 
стыке улиц Державина и 
Клубничной. Так что свое на-
чало Ганзовка берет от кон-
кретного владельца экономии 
немца Ганса и никак не от со-
бирательного образа пленных 
«гансов», участвовавших в 
строительстве поселка. 
   В наш разговор с Владими-
ром Постоленко 22 мая 2014 г. 
органично влился разговор с 
85-летней Валентиной Ива-
новной Бегар, которая в начале 
своего трудового пути работа-
ла в совхозе «Ганзовка». В 
июле 2013 г. она рассказала:  
   – В самом начале 1944-го я 
возвратилась в Сталино. В Иг-



натьевку-первую, откуда вме-
сте с другими бежала перед 
захватом немцами города в 
Мелитополь. Обустроившись у 
тети, пошла в «Ганзо вку» . 
Оформилась на втором участ-
ке. Он находился в районе из-
вестного многим дончанам 
ипподрома. Там была конюшня 
совхоза, на лошадях которой 
выполнялись все сельскохо-
зяйственные работы: от вспаш-
ки земли до уборки урожая и 
его транспортировки на близ-
лежащие шахты, в поселки. 
Вплоть до 1949 г., работала 
там, развозила на лошади раз-
личные продукты на шахты в 
поселки. Совхоз назывался  
«Ганзовка» задолго до моего 
прихода туда. 
   Не такую убедительную, но 
тоже не в пользу «пленных 
гансов» историю проихожде-
ния названия поселка расска-
зал и председатель комитета 
самоорганизации населения  
микрорайона имени Дзержин-
ского … Павел Виноградный. 
   По его словам, оно произош-
ло от фамилии помещика Ган-
зова, который владел землями 
в здешних местах еще до нача-
ла прошлого века. Как ни ис-
кал среди владельцев земель-
ных участков Области Войска 
Донского человека с такой 
фамилией – не нашел. Да и в 
том закавыка, что под номера-
ми карт не всегда указывались 
ФИО их владельцев. Как бы 
там ни было, но и версия Павла 
Николаевича тоже близка к 
разгадке» (УКГ-6). 
   Вышеотмеченные данные из 
справочника административно-
территориального деления До-
нецкой обл. за 1936 г.,сведения 
из постановления Сталинского 

облисполкома, а также мате-
риалы А. Бирюкова навеяли на 
мысль, что в ойкониме город-
ского поселка могли найти от-
ражения названия совхоза и 
его селения. А их обозначения 
не от фамилии здешнего по-
мещика, а, скорее всего, от фа-
милии человека, сыгравшего 
определенную роль в установ-
лении Советской власти в 
здешних краях. Учитывая, что 
в те годы ширился процесс за-
мены названий, в основе кото-
рых были «сохранены признаки 
свергнутого царского строя и 
религиозных предрассудков»,  
имя бывшего землевладельца 
Ганса не могло стать названи-
ем совхоза и его поселка. 
 
ГА̀НЗОВСКИЙ – «ставок ме-
жду городами Донецком и Ма-
кеевкой (Новорабочий горо-
док)» (ПИВД, с. 80). 
    «Варианты: Ганзівка, Ган-
зовка. От неофициального на-
звания одного из районов Ма-
кеевки – Ганзівка, Ганзовка. 
Последнее от антропонимич-
ного происхождения (ср. фа-
милии Ганза,  Ганзенко)»  
(ПИВД, с. 80). 
 
ГАРБА̀РО – болото возле по-
селка Андреевка Славянского 
района (ПИВД, с. 80) 
  «В основе лимнонима, оче-
видно, лежит форма род. пад. 
со значением принадлежности 
от фамилии или прозвища Гар-
бар (Гарбарь) < гарбар «шум, 
крик» или гарбарь «скорняк». 
(ПИВД, с. 80). 
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ГЕО̀РГИЕВКА – село Вели-
коновоселковского района 



   Начало ему положили быв-
шие участники гражданской 
войны из нынешнего с. Старо-
млиновка, которые организо-
вали здесь коммуну им. Лени-
на. Они и назвали его так в 
честь своего погибшего коман-
дира Георгия Анастасовича 
Мавроди (ОИС, с. 15). 
 
ГЕРА̀СИМОВКА – село Сла-
вянского района 
   После 1936 г. стало частью 
пгт Ясногоровка Краматорско-
го горсовета. На карте Шубер-
та образцов 1861, 1863, 1875, 
1896 и 1919 гг. отмечено хут. 
Подгоровка (Герасимовка), а 
на карте Шуберта 1842 г. и на 
карте Стрельбицкого 1868 г. 
значится просто – Подгоров-
кой. Как Герасимовка его фик-
сирует справочная литература 
1920-х и 1930-х гг. (СНД, с. 38; 
СНА; НПД, с. 103). 
   В 1804 г. село принадлежало 
старшинскому сыну Андрею 
Федоровичу Мазану. Известно, 
что здесь был его деревянный 
дом с фруктовым садом. В 
самой деревне проживало 49 
подданных крестьян, а земли 
было 130 десятин. 
   В ойкониме Подгоровка от-
ражено местонахождение села. 
Расположено оно у подножья 
горы Карачун, известной еще 
как Мазанова гора. 
 
ГЕРА̀СИМОВСКАЯ – одна из 
частей с. Дмитриевка Шахтер-
ского района (см.: Лиманская 
часть) 
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   Такое обозначение имела юж-
ная часть данного села от б. 

Герасимова (п. Миуса), отсюда 
и название. Источник фикса-
ции названия справочник за 
1924 г. (СНД, с. 138). Что ин-
тересно, был и Герасимовский 
сельсовет в составе Чистяков-
ского р-на, куда входили с. 
Дмитриевка (1-я часть) и хуто-
ра Верхний Кут, Кожевня, 
Крупчатский и Латышево 
(НПД, с. 127). Топографиче-
ские карты 1940-х гг. фикси-
руют и хут. Герасимова по б. 
Герасимова (ныне территория 
с. Латышево).     
 
ГЕРКУЛЀС – балка в Ясино-
ватском районе 
   Находится на околице пос. 
Минеральное.  Она является 
гидрологическим памятником 
природы, известного как «Ис-
токи Кальмиуса». Здесь из-под 
могучей скалы бьет родник 
чистой, вкусной минеральной 
воды. Пожалуй, это обстоя-
тельство и явилось основанием 
так назвать балку. 
 
ГИГА̀НТ – село Марьинского 
района 
   Является выселком с. Кон-
стантинополь Великоновосел-
ковского р-на. С ойконимным 
названием Константин нанесе-
но на план земель при хуторе 
Никольском. В других доку-
ментах еще обозначалось как 
Н.(очевидно, Новый) Констан- 
тинополь 2, а в справочниках 
адм.-тер. деления Донецкой 
обл. (ДО-66, с. 85;  ДО-72, с. 
84; ДО-88, с. 124) – хут. Кон-
стантинополь №2. Кроме это-
го, село обозначалось еще как 
с. Ново-Константинополь №2 
(СНД, с. 196) и пос. Констан-
тинополь №2  (СНС-26, с. 10). 
 



ГЍРЛОВО – болото в с. Яц-
ковка Краснолиманского райо-
на (ПИВД, с. 80) 
   «Находится в устье (укр. 
гирло) реки Мухолов (по дан-
ным Отина Е. С. – ГД, с. 287, 
ручей Мухолов – А. Б.), впа-
дающей в Краснооскольское 
водохранилище» (ПИВД, с. 
80). 
 
ГЛАДКО̀ВКА – городской по-
селок Киевского района г. До-
нецка 
   Краеведческая  литература 
пестрит сообщениями о том, 
что начало Гладковке положи-
ло строительство здесь во вто-
рой половине 19 в. угольного 
предприятия помещиком Бори-
сом Гладковым – бывшим вла-
дельцем земель в окрестностях 
нынешнего Алчевска Луган-
ской обл. Это и поспособство-
вало, говорят, закрепле-нию за 
ней такого названия. 
   По словам Анатолия Бирю-
кова «К истории образования и 
формирования поселения Глад-
ковка самое прямое отношение 
имеют шахты «Софиевская», 
«Александровская», «Влади-
мир» и еще несколько неболь-
ших, находившихся ориенти-
ровочно по пути нынешнего 
следования Детской железной 
дороги. Первые две шахты на-
чали добывать уголь в 1900 г.! 
«Владимир» – в 1913-м. За-
главная же в этом списке – 
шахта №6. Несмотря на серь-
езные жизненные потрясения, 
Борис Гладков, тем не менее, 
не был из тех, кто не имел ни 
кола, ни двора. «Софиевская», 
«Александровская» (не путать 
с «Софиевской-капитальной» и 
«Александровской», которые, 
по состоянию на 1871 год, уже 

были на Александровском руд-
нике), а также «Владимир», – 
это всё звенья одной цепи его 
шахт. В честь ли детей своих 
или в честь близких ему людей 
назвал он их такими именами, 
история умалчивает. Но то, что 
не в честь людей с дороги, – 
наверняка» (УКГ-3). 
   Собранные в последнее вре-
мя А. Болотиным, Р. Кишканем 
и В. Степкиным материалы о 
Гладковке позволят сомневать-
ся в предыдущей интерпрета-
ции ее названия. В своей рабо-
те «Происхождение Гладков-
ки», выложенной в Интернете, 
они пишут: «В 1912 г. между 
рудником Ветка и рудником Л. 
Ивановой появляется несколь-
ко новых шахт. Проходку шахт 
на условиях подряда осущест-
вил П. Н. Гладкий. Пока что не 
найдено никаких сведений об 
этом человеке. Неизвестно ни 
его происхождение, ни какой-
либо образовательный ценз. В 
доступных документах отсут-
ствует полное имя-отчество, 
написано «подрядчик П. Н. 
Гладкий». Территориально  
шахты находились недалеко от 
рудника Ветка. В официальных 
документах – сводных табли-
цах отчета начальника горного 
управления южной России 
шахт П. Н. Гладкого вовсе нет. 
Почему? Все обьясняется про-
сто: по условиям договора с 
Новороссийским обществом, 
весь добытый уголь передава-
ли по заранее обговоренной 
цене для нужд Новороссийско-
го общества, а добыча с под-
рядных шахт шла в общий за- 
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чет руднику Ветка. Шахт было 
несколько. Приведем данные 



технической информации из 
отчета горного управления за 
1913 г: В шахте подрядчика П. 
Н. Гладкого: а) при шахте №1 
Анатольевского пласта устрое-
на электрическая подстанция; 
б) на шахтах №6 и №12 Семе-
новского пласта и №1, №2 и 
№3 Анатольевского пласта по-
строены машинные здания; в) 
установлены электрические мо-
торы для подьемных машин: на 
шахте №2 нового трехфунто-
вого пласта и №6 и 12-ой Се-
меновског пласта моторы на 
3000 вольт, 75 НР… от шахты 
№12 к Семеновскому тупику 
железнодорожного подъездно-
го пути Новороссийского об-
щества устано влен конный  
рельсовый путь с устройством 
деревянного моста через балку 
и эстакада». 
   Выходит, что на 1913 г. дей-
ствовало, по крайней мере, 
пять шахт П. Н. Гладкого. В 
районе Лисичанска находился 
крупный рудник (Лисичанско-
Донецкая копь, добывающая 
способность на 1912 г. 4,5 млн. 
пудов) И. Н. Гладкого. Были ли 
они родственниками с юзов-
ским горнопромышленником – 
неизвестно…»          
 
ГЛАДО̀СОВО – поселок Ар-
темовского (Бахмутского) рай-
она 
   Ныне не существует. Исклю-
чен из учетных данных в связи 
с переселением его жителей. 
Находился севернее Горловки. 
Там же протекает и ручей с 
таким именем (п. п. Бахмута). 
Ранее поселок фиксировался:  
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Гладосово (СНД, с. 14), Гладо-
совский (карта Арт. окр. 1928 

г.; НПД, с. 46) и Дача (РККА-
1941-2; РККА-1943). Ойконим 
Гладосово «входит в триаду 
названий восточнороманского 
происхождения, перенесенных 
в 70-е гг. 18 в. на земли быв-
шего Бахмутского уезда Ека-
теринославской губ. с Южного 
Буга молдаван и волохов, в т. 
ч. и из с. Глодосы, в названии 
которого отразилось молдав-
ское прилагательное глодос 
«грязный» (ПГНД, с.45). 
   Аналогичного мнения о на-
звании Гладосово и М. В. Жа-
рикова. В статье «Южносла-
вянский и восточнороманов-
ский компоненты в топонимии 
юго -во сточно й  Украины» 
(Лингвинистика, №3 (24). ч. 1, 
2011 г., с. 207) она пишет: 
«Определенный вклад в ойко-
нимию Донетчины внесли и 
представители романовских 
народов – молдаване и румыны 
(волохи), большая часть кото-
рых (в составе Волошского 
полка) переселилась в 70-е гг. 
18 в. в Бахмутский уезд Екате-
ринославской губ., где основа-
ла свои населенные пункты 
или вошла в состав населения 
уже существовавших сел, мень-
шая часть (на положении ка-
зенных крестьян) осела в Сла-
вяносербии. В наше время их 
потомки рассеяно проживают в 
некоторых населенных пунк-
тах Центрального Донбасса; 
основная же их масса сосредо-
точена в восточной части Вол-
новахского р-на Донецкой обл. 
Их предки перенесли из-за 
Дуная в топонимию Донбасса 
уже сложившиеся романские 
топонимы. Среди них:… ручей 
Глодосы – п. п. Бахмута, п. п.  
Сев. Донца. Варианты гидро-
нима: Гладосов Гладосів, Гла-



досівська річка) (эксп.). Рядом 
– селение Гладосов и карьер 
Гладосово (эксп.). В названиях 
этих топонимичных объектов 
получило отражение прилага-
тельное, которому соответст-
вует современное молд. глодос 
– «грязный». Такой же гидро-
ним находим и в бассейне реки 
Прут, л. п. Дуная, на террито-
рии Черновецкой обл. – Гло-
дос». 
 
ГЛЍНКА – село Старобешев-
ского района 
   Представляет собой обьеди-
нение нескольких населенных 
пунктов. На топографической 
карте за 1941 г. это Гречкино, 
Андреевский и Береговой 
(РККА-1941). 
   Данные селения фиксирует и 
справочная литература 1920-
1930-х гг. (СНС-26, с. 32; СНС-
27, с. 36; НПД, с.119), где в 
справочнике за 1926 г. (СНС-
26, с. 32) Гречкино обозначено 
как Ново-Гречкино. А вот в ис-
точнике за 1947 г. (ДО-47) это 
уже один населенный пункт 
хут. Гречкин. Ему до 1966 г. и 
было присвоено современное 
наименование (ДО-66).      
 
ГЛЍНКИ – «водохранилище 
(проточное озеро) на р. Груз-
ский Еланчик, возле села Ку-
мачево Старобешевского р-на» 
(ПИВД, с. 80) 
   «Вариант: Глинковское во-
дохранилище («Вечерний До-
нецк», 1987 г. 11 апреля). На-
звание получило от села Глин-
ка этого же Кумачевского 
сельсовета» (ПИВД, с. 80). 
ГЛУБОКАЯ – балка в Ново-
азовском районе 

   Впадает в Азовское море. Ис-
токи у с. Лебединское, устье в 
черте с. Бердянское. 
   Согласно Отину Е. С. как 
Глубока ее фиксирует источ-
ник за 1778 г., а Глубокая – не-
сколько карт, в их числе дати-
рованная 1739 г. (КРП-12, с. 
10). Глубокой она отмечена и 
на топографической карте за 
1875 г. (ВТК РИ – лист 29-16), 
на правой стороне которой 
недалеко от ее истоков обозна-
чен пос. Гнилозубов. 
   По мнению В. В. Лучика 
названия Глубокая, Глубокое и 
Глубокий, относящиеся к мно-
гочисленным в Украине бал-
кам, потокам, озерам, рекам, 
рвам и оврагам «виникли вна-
слідок субстантивації та онімі-
зації прасловянського за по-
ходженням прикметника «гли-
бокий» у відповідній формі, 
зумовленій угодженням з гра-
матичними категоріями номе-
нклатурного імені» (ЕСТУ, с. 
152).    
 
ГЛУБОКАЯ МАКА̀ТИХА – 
село Славянского района 
   Расположено на склонах бал-
ки (она же речка) Макатихи, 
известной еще как Глубокая 
Макатиха, отсюда и название. 
На картографической продук-
ции прошлого фиксировалось 
как Макатиха (ПКР; ВТК РИ–
лист 25-16, 1875 г.), Мокатиха 
(КИД; СКЕР) и Глубоко-Мока-
тиха (карта Арт. окр. 1928 г.)  
 
ГЛУХА́Я – речка в Шахтер-
ском районе  
   Правый приток Миуса. Исто-
ки в черте пгт Северное Снеж-
нянского горсовета, устье в  
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черте Луганской обл. на око-
лице Миусинска. Н. Т. Янко 
(ТСУ, с. 42) выводит ее назва-
ние от народного географиче-
ского термина «глуха», «глу-
шица» – старица, непроточная 
вода. 
   Но не исключено, что гидро-
ним реки мог быть образован 
еще и от слова «глушь» – за-
росли. Такое предположение 
вполне подтверждается гео-
графически. Местность ,  где 
протекает речка, очень изреза-
на многочисленными оврагами 
и балками, которые, как свиде-
тельствует ряд источников, в 
прошлом были богаты лесами. 
На картах 18 в. (ПКД, КНГ) да-
нная местность обозначена 
Глухими Буераками. Рядом с 
ней находились еще Леонтьевы 
и Березоваты буераки. О Глу-
хих буераках Кириков С. В. в 
своей работе «Человек и при-
рода степной зоны» (М., 1983) 
сообщает следующее: «На Ле-
онтьевы буераки обратил вни-
мание еще Петр І, так как там и 
в соседних балках росли ог-
ромные дубы, пригодные для 
постройки морских судов. При 
размежевании донских и запо-
рожских казенных земель Ле-
онтьевы и Глухие буераки бы-
ли отведены Войску Донскому. 
Донские казаки обратились к 
правительству с просьбой за-
претить рубку лесов в этих 
буераках бахмутским жителям, 
которые возили оттуда бревна 
и дрова на продаж в Бахмут и 
Тор и немало уже опустошили 
эти леса. Однако правительст-
во отказало казакам в их 
просьбе, сославшись на то, что 
остановится солеварение в Бах- 
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муте и Торе. Доходы же казны 
от пошлин за солеварение до-
ходили до 40000 рублей, что 
по тогдашним ценам составля-
ло крупную сумму. 
   Четверть века спустя, в 1773 
г. Глухие и Леонтьевы буераки 
посетил И. А. Гюльденштедт. 
Там все еще было много хоро-
шего, ровного леса из дуба, ли-
пы, яблони и груши. Вырубле-
ние лесов в бассейне р. Миус 
продолжалось и в 70-х гг., ког-
да один купец заключил сделку 
на поставку с Миуса для Та-
ганрогской крепости 1000 куб 
саженей дров по 11 руб. за 
сажень. Южнее Таганрогского 
укрепления почти весь лес был 
вырублен, и ближайшие леса 
оставались верстах в 40 к севе-
ру от нее. В 1793 г Глухие, 
Леонтьевы и Березоватые буе-
раки (лес) были отведены в ве-
дение Черноморского флота, а 
в 1799 г. переданы в Лесное 
управление. В 1812 г. Глухие и 
Березоватые буераки были воз-
вращены Войску Донскому, но 
Леонтьев лес остался казенной 
дачей и был приписан к Рос-
товскому лесничеству». 
 
ГНА̀ТОВКА – село Констан-
тиновского района 
   Расположено на левобережье 
р. Калиновки (п. Клебан-Быка, 
л. Кривого Торца, п. Казенного 
Торца) в месте впадения в нее 
левого притока б. Широкой. В 
прошлом фиксировалось как: 
Широкая (КИД; СКЕР), Широ-
кая (Калиновая) (ВТК РИ –    
лист 25-16, 1875 г.), Игнатьев-
ка (КБУ-1894), Игнатовка 
(КБУ-1908; КБУ-1914; КБУ-
1915; РККА-1941; РККА-1941-
2; РККА-1943), Игнатьевка 
(Калинка) (карта Артем. окр. 



1928 г.), Калинка (НРЭС) и 
колония №6 (НРЭС).  
   По данным энциклопедиче-
ского словаря «Немцы Рос-
сии», основано оно в 1889 г. 
немцами из хортицких коло-
ний и названо Гнатовкой, Иг-
натьевкой по фамилии здешне-
го землевладельца Игнатьева 
(НРЭС). Но картографическая 
продукция прошлого свиде-
тельствует о более раннем его 
появлении. Ведь на картах за 
1869 г. (КИД; СКЕР) оно уже 
значится как Широкая, а на 
карте 1875 г. (ВТК РИ – лист 
25-16) как Широкая (Калино-
вая). 
   Ранее существовавшие ойко-
нимы села Широкая, Калино-
вая и Калинка от места его рас-
положения: р. Калиновка и б. 
Широкая. 
 
ГНИЛАЯ – балка в Амвроси-
евском районе 
   Левый приток р. Малая Ши-
шовка (л. п. Крынки) Находит-
ся на северной околице с. Ма-
лая Шишовка. Источники фик-
сации в прошлом: ВКД; ВКЕ; 
ВТК РИ – лист 27-17, 1875 и 
1878 гг.; ГКМО. Название бал-
ки от прилагательного гнилой – 
«сырой» (СРЯ, с. 113) и обу-
словлено тем, что по ее днищу, 
особенно в низовье, многочис- 
ленные выходы грунтовых вод. 
 
ГНИЛАЯ – балка в Амвроси-
евском районе и на территории 
Донецкого горсовета 
   Левый приток б. Очеретной 
(л. п. Грузской, п. п. Кальми-
уса). Истоки вблизи с. Агро-
номичное Амвросиевского р-
на, устье в черте г. Моспино 
Донецкого горсовета. Так обо-
значена на современных топо-

графических картах Донецкой 
обл и так известна в обиходе. В 
прошлом же б. Гузова (ВКЕ; 
ВТК РИ – лист 27-16, 1875 и 
1878-1888 гг.). О происхожде-
нии названия см.: ГНИЛАЯ – 
балка в Амвросиевском р-не      
 
ГНИЛАЯ – балка на террито-
рии г.Макеевки 
   Левый приток б.Калиновой 
(л.п.Грузской, п.п.Кальмиуса). 
Согласно каталогу  
Отина Е.С.(КРП-11,стр.52) 
отмечена так на карте 50-60-х 
гг.19в.(ВКЕ). О прои- 
схождении названия см.: 
ГНИЛАЯ – балка в Амвроси-
евском р-не. 
 
ГНИЛУ́ША – озеро у пгт 
Дробышево Краснолиманского 
района (ПИВД, с. 80) 
   «Топонимизированный на-
родный географический тер-
мин гнилуша «болотная реч-
ка», «заболоченная старица с 
водой, издающей неприятный 
запах» (ПИВД, с. 80).    
 
ГНИЛУ́ША – речка, левый 
приток Самары  
   Берет начало на Донецкой 
возвышенности возле с. Пер-
вомайского. Протекает по тер-
риториям Добропольского и 
Александровского р-нов До-
нецкой обл., а также Близню-
ковского р-на Харьковской 
обл. Б. А. Рыбаков, изучая 
«Слово о полку Игореве», 
предположил, что Гнилуша – 
это Сюурлей, упомянутая в 
«Слове». 
   Данная речка в некоторых 
местах очень заболочена. Эта 
особенность, вероятно, и отра 
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жена в ее названии. Ведь укра-
инское слово «гнилуха» озна-
чает «болотистая река». Кроме 
этого в центрально-чернозем-
ных районах России бытовал 
еще термин «гнилуша» – «за-
болоченное верховье реки со 
стоячей, загрязненной водой, 
издающей временно неприят-
ный запах» (СНТ, с. 146).    
 
ГНУ̀ТОВО – село Мариуполь-
ского горсовета 
   Расположено на левом берегу 
Кальмиуса в месте впадения в 
нее б. Немецкая. 
   Ранее фиксировалось как пос. 
Гнутов (ГКМО; РККА-1943), 
пос. Гнутовский (АСНМ-ОВД, 
с. 125) и «свх» (РККА-1941). 
   Иван Сулин в 1905 г. о нем 
сообщал: «об этом поселении 
известно только то, что… в 
1886 г. уже был» (СОД-5, с. 
88). Ныне Рашевской Г. И. и 
Иваненко Г. А. – авторами 
книги «Гнутово-Вишневое 
село» (Изд. «Азовье», Мариу-
поль, 2009) – установлено, что 
«село Гнутово основал в 1856 
г. герой Крымской войны 1853- 
1855  гг. сотник Гнутов, полу-
чивший в награду от Государя 
за особые заслуги перед Оте-
чеством 500 десятин земли на 
берегу реки Кальмиус, выше 
земель Стефана Ханжонкова. 
   Первыми его поселенцами в 
те далекие 50-60-е гг. 19 в. 
крепостными помещика Гну-
това были семьи Якиных, Ла-
ниных, Ганюшкиных, Никити-
ных – выходцы из Тамбовской 
губ. 
   Из справки старожила с. Гну-
тово Кирсана Петровича Яни-
на: 
194     ГОЛА    
 

   «Хутор Гнутово назван по 
фамилии помещика Гнутова, 
который после ликвидации 
крепостного права в 1861 г. 
выехал в г. Новочеркасск, про-
дав часть своей земли бывшим 
крепостным, часть земли отдал 
в аренду тем же крепостным. 
Проценты с урожая крестьяне 
отвозили дочери помещика 
Гнутова в станицу Новонико-
лаевскую» (с. 6-7). 
 
ГОЛАЯ – балка в Амвросиев-
ском районе 
   Правый приток р. Ольховой 
(п. п. Миуса). Истоки у с. Гри-
горовка и Семеновское, устье 
на околице с. Новопетровское 
(Алексеевский сельсовет). Так 
отмечена на подробной топо-
графической карте юга России 
1999 г. и на картах Войска 
Донского 1853 г. (ВКД) и Ека-
теринославской губ. (ВКЕ). 
Как Ольховая ее фиксирует 
карта Миусского округа 1880 г. 
(ГКМО).  
   Согласно этимологическому 
словарю Украины (ЕСТУ, с. 
157), гидроним Голая выступа-
ет в значении «ничем не по-
крыта, не вкрыта растениями». 
 
ГОЛАЯ – балка в Амвросиев-
ском районе 
   Правый приток Крынки. 
Находится на околице с. Ус-
пенки. Источники фиксации: 
ВТК РИ – лист 27-17, 1875 и 
1878 гг. О происхождении 
названия см. выше. 
 
ГОЛАЯ ДОЛИНА – речка в 
Славянском районе 
   Левый приток Сухого Торца. 
Входит в число мест локализа-
ции речки Сюурлий, упомяну-
той в Ипатьевской летописи в 



рассказе о походе дружин Иго-
ря Святославича на половцев 
(ИИД, с. 9) и «Слове о полку 
Игореве». 
   По данным Отина Е. С. (ГД, 
с. 314-315) источники за 1685 и 
1687 гг. дают самое раннее 
упоминание этого гидронима: 
«к харьковскому полковнику к 
Григоръю Донцу на Голую 
Долину. И он, де, Григорий 
Донецъ стоялъ полку своего с 
казаками на Голой Долине для 
береженья татаръ». Отин Е. С. 
так же сообщает, что в доку-
менте за 1689 речка отмечена 
как Голодолина: «на Голодоли-
не не дошед Торских озер», а 
на «Карте Екатеринославского 
наместничества части, лежа-
щей по левую сторону реки 
Днепр», составленной где-то в 
80-х гг. 18 в., она значится как 
Голая. 
   По мнению украинского лин-
гвиниста Муромцева И. В., 
название речки отражает физи-
ко-географическую  осо-
бенность ее околоречной пой-
мы (СТГ, с. 74). Аналогичного 
мнения придерживался и Н. Т. 
Янко (ТСУ, с. 43), который 
писал: «Таку назву річка діста-
ла тому, що в її долині нема 
деревної рослинності на відмі-
ну від долин Сіверського Дінця 
і Торця, вкритих лісами». 
   М. Ф. Гетьманец в своей ра-
боте «По следам князя Игоря» 
сообщает, что, согласно дан-
ным И. В. Муромцева, в доку-
ментах 19 в. за Голой Долиной 
встречается название «Моро-
совка», которое «происходит, 
по его предположению, от фа-
милии владельца местных уго-
дий, так как сохранились в 
этих местах в другие подобные 

топонимы (Моросов лес, Мо-
росов яр.)» (ПКИ, с. 314). 
 
ГОЛОДО̀СЫ – балка в Арте-
мовском (Бахмутском) районе 
   Правый приток Бахмута (п. 
Северского Донца). Истоки – 
на околице пос. Доломитное, 
устье – в черте с. Дача. В оби-
ходе известна как р. Гладосова. 
По данным Отина Е. С. (ГД, с. 
323-324) в прошлом фиксиро-
валась как: Голодосы (1882 г., 
1894 г., 1934 г.), Гладосова (70-
е гг. 20 в.), Малая Кодема 
(1894 г.), Малая Кодыма (1882 
г., 1936 г.) и Кодыма (1799 г.) 
   Малой Кодемой (Кодымой) 
ее обозначили, скорее всего, за 
близость к правому притоку р. 
Бахмут р. Кодема, а о проис-
хождении гидронима Голодо-
сы см.: ГЛАДОСОВО – посе-
лок Артемовского р-на.  
 
ГОЛУБНЍЧИЙ – хутор Ам-
вросиевского района 
   После 1947 г. полностью 
прекратил свое существование. 
Этому, в какой-то мере, поспо-
собствовали принятые в 1930-х 
гг. к его жителям репрессив-
ные меры после объявления о 
всеобщей ко ллективизации  
сельского хозяйства. Находил-
ся в 6-ти км к востоку от с. 
Степано-Крынка, между вер-
ховьями балок Дубовая и Ла-
дановая. 
   Основан, вероятнее всего, до 
начала 1920-х гг. В его назва-
нии отражена фамилия перво-
поселенцев. Как утверждают 
старожилы, это были зажиточ-
ные крестьяне нынешнего с. 
Благодатное Амвросиевского 
р-на. 
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ГОЛУБО̀ВКА – село Арте-
мовского (Бахмутского) района 
   Усачук А. Н., Полидович Ю. 
Б. и Колесник А. В. сообщают, 
что «где-то в середине 70-х гг. 
19 в. некий г-н Арман раскопал 
курган в Голубевке – имении 
помещика Голуба в Бахмут-
ском уезде (современное с. Го-
лубовка Артемовского р-на 
Донецкой обл.)» (КДНВ, с. 32). 
Это свидетельствует о том, что 
в ойкониме села отражена фа-
милия бывшего его владельца.   

 
ГОЛУБОЙ – жилой массив 
Ленинского района г. Донецка 
   В обиходе подразделяется на 
Голубой-1 и Голубой-2. Его 
строительство началось в 1980 
г. По словам донецкого крае-
веда Е. Ясенова в названии 
жилого массива нет ничего 
двухсмысленного: просто дома 
сверху снабжены голубой по-
лосой, которая должна прида-
вать им жизнерадостность.     
 
ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА – водоемы 
в Краснолиманском (Лиман-
ском) районе 
   Находятся к северу от пос. 
Щурово среди соснового леса. 
Появились они в результате 
работы Краснолиманского ка-
рьероуправления, которое еже-
годно добывало здесь до 1960-
х гг. сотни тысяч кубометров 
песка для производства сили-
катного кирпича. 
   Их название говорит само за 
себя: вода в этих водоемох 
действительно голубая, как 
будто в нее добавили ультра-
марин. Это связано, прежде 
всего, с тем, что бывшие пес 
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чаные карьеры заполнились 
прозрачной родниковой водой. 
 
ГОЛУБЫЕ СКАЛЫ – мест-
ность на околице с. Червоная 
Заря Шахтерского района 
   Здесь в долине р. Миус вы-
ходит на поверхность пласт 
синих сланцевых глин. В ут-
ренней и вечерней дымке они 
отливают голубизной, отсюда 
и название (ЗКНК, с. 36). 
 
ГО́ЛЬМОВСКИЙ  –  поселок  
городского  типа  Горловского 
горсовета 
   Основан в 1875 г. в связи с 
началом разработок Никитов-
ского месторождения доломи-
тов. В справочнике середины 
1930-х гг. (НПД, с. 47) он от-
мечен пос. Доломитная Голь-
ма. 
   А. В. Шевченко (ТГ, с. 15) 
считает, что название «Голь-
ма» хранит память о первопо-
селенцах, крестьянах-бедняках, 
которых в дореволюционной 
России называли «голь, го-
лыдьба».  
   А вот В. В. Лучик сторонник 
того, что в ойкониме поселка 
может находиться турецкий 
географический термин голмэ 
– «небольшое скопление воды, 
ставок» (ЕСТУ, с. 160).  
   М. В. Жарикова сторонник 
иной интерпретации ойконима 
поселка. В статье «Южносла-
вянский и восточнороманов-
ский компоненты в топонимии 
юго -во сточно й  Украины» 
(Лингвинистика, №3 (24), ч. 1, 
2011, с. 207) она сообщает, что 
поселок имеет неофициальное 
название (ойконимный колло-
квиализм) Гольма. «Его, – по 
ее словам, – повидимому, сле-



дует рассматривать не как ав-
тохтонное образование, а как 
топоним, занесенный на терри-
торию северо-восточной До-
нетчины переселенческой вол-
ной.  
   Микротопоним Гольма за-
фиксирован также в Кодым-
ском р-не Одесской обл., явля-
ясь там, очевидно, молдавской 
субстатуцией славянского сло-
ва холм. В номинационных 
процессах топонимии Донет-
чины географический термин 
не участвовал, судя по отсут-
ствию его в других географи-
ческих именах этого региона. 
Поэтому мы склонны считать 
его перенесенным топонимом 
– зеркальным отражением 
Гольмы, возникшей в резуль-
тате заселения молдаванами 
очаковских земель».    
 
ГОЛЬМОВСКИЙ – ставок 
возле г. Горловки (ПИВД, с. 
80) 
   «Лимноним отойконимиче-
ского происхождения: в 12 км 
с.-в. Горловки находится пгт 
Гольмовский (неоф. Гольма)» 
(ПИВД, с. 80).  
 
ГОНЧАРО̀ВА – балка на тер-
ритории г. Макеевки 
   Левый приток б. Калиновой 
(л. п. Грузской, п. п. Кальми-
уса). Согласно каталогу Отина 
Е. С. (КРП-11, с. 52) отмечена 
на карте 50-60-х гг. 19 в.(ВКЕ). 
Но ее фиксирует и другая кар-
тографическая продукция  
прошлого (ВТК РИ – лист 27-
16 ,  1875  и  1878-1888  гг.; 
ГКМО). Название балки обра-
зовано путем перехода антро-
понима в гидроним. 
 

ГОРБАЧЕВО-МИХАЙЛОВ- 
КА – поселок городского типа 
Донецкого горсовета 
   И. Сулин о нем в 1905 г. пи-
сал: «Горбачев (Михайлов-
ский), при впадении р. Груз-
ской в Кальмиус. Он значится 
на карте, составленной около 
1806 г., но точных сведений о 
времени заселения его не име-
ется» (СОД-5, с. 98). 
   Упомянутая выше И. Сули-
ным карта 1806г., это, скорее 
всего, «Подробная карта Рос-
сийской империи и ближайших 
заграничных владений…», из-
даваемая с 1801 по 1816 гг. 
(ПКР). На ней поселок Горба-
чево-Михайловка обозначен  
как Горбачевской. Так поселок 
(«Chorbatsehev») фиксирует и 
карта Российской империи 
(«Carte de la Russie Europeehna 
en LXXVII feuilles executee au 
Depot qeneral la Guerre»), со-
ставленной в 1812 г. по указа-
нию Наполеона, а также другие 
источники (СКШ; ПКЗДВ). 
Кроме этого, в прошлом посе-
лок значился как Горбачев   
Михайловский (ЗДВ, с. 50), 
Горбачев-Михайлов (ЗДВ-1873, 
с. 254), Горбачев (СКЕР; КИД; 
КЕР; ГКМО; ВТК РИ – лист 
27-15, 1878 и 1888 гг.), Горба-
чев (Михайловский) (СОД, с. 
98), пос. Горбачево-Михайлов-
ский (АСНМ-ОВД, с. 131) и 
село Горбачево-Михайловское 
(СНД, с. 204). 
   Появление за поселком ой-
конима Горбачево-Михайловка 
было обусловлено тем, что он 
в свое время был вотчиной 
дворянского рода Горбачевых. 
Во второй части его названия, 
видимо, отражено имя штабс-
офицера Михаила Горбачева – 
отца основателя данного селе 
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ния Василия Михайловича 
Горбачева. 
 
ГОРЕЛАЯ-МОГИЛА, курган 
ГОРЕ́ЛЫЙ – возвышенность 
(275,5 м) между околицей Ма-
кеевки и пгт Красный Октябрь 
Макеевского горсовета 
   Отмечена на военно-топо-
графических картах за 1875 и 
1878-1888 гг.(ВТК РИ – 27-16) 
между верховьями балок Бо-
льшой Липовой (п. п. Крынки) 
и Малой Орехо-вой (п. п. Бо-
льшой Ореховой, п. п. Скеле-
вой, п. п. Крынки). На топо-
графических картах 1940-х гг. 
обозначается как высота 
275,5м.  
  Народные преданья связыва-
ют эназвание кургана с запо-
рожским сторожевым пикетом 
и казацким маяком, стоявшим 
в 17 в. на вершине этого курга-
на. Такого мнения придержи-
ваются и краеведы. В частно-
сти, Н. Колодяжный пишет, 
что это наименование сущест-
вует «со времен казацких сто-
рожевых постов в степях, ког-
да на ней часто загорались сиг-
нальные огни, которые опове-
щали об опасности, надвигаю-
щейся на наши края» (СКТ). 
   Такое вполне могло быть. 
Ведь этот курган находился в 
свое время близ старой татар-
ской дороги, которая на терри-
тории Макеевки «шла от вер-
ховья Кальмиуса, примерно, 
там, где ныне проходит шоссе 
Донецк -Макеевка - Харцызск. 
Не доходя до Харцызска, доро-
га поварачивает на Крынку 
мимо поселка Нижняя Крынка 
и выходит за пределы Макеев-
ки к верховью Ольховатой и  
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далее к Северскому Донцу» 
(ПКМ, с. 20).    
 
ГОРЕ́ЛЫЙ ПЕНЬ – по одним 
источникам ручей, по другим, 
–  речка, левый приток Мокрой 
Плотвы (п. п. Бахмута) 
   Находится в пределах терри-
тории Артемовского р-на. Со-
гласно предположениям Е. С. 
Отина (ГК), этот гидроним 
является производным от на-
именования урочища Горелый 
Пень, через которое речка (ру-
чей) протекала. А вот возник-
новение дримонима урочища 
по его мнению «связано со 
старым обычаем использова-
ния в качестве межевых знаков 
обгорелых пней, которые ино-
гда специально для этой цели 
вкапывались в землю». 
   «В описи границ владений 
запорожских казаков 1764 г. 
имеется свидетельство о том, 
что именно здесь «между гра-
ницами тромя – Донскою, За-
порожскою и Бахмутскою уко-
пан» был «пень обгорелый». 
Именно о нем содержится из-
вестие в народной легенде, 
записанной Я. П. Новицким в 
1894 году (информатору было 
87 лет) в городе Никополе: 
«Жили так запорожці, поки 
одвоювали у турка землю од 
Орелі до моря шириною от 
Бога-річки та до Горілого пня 
довжиною. Горілий пень був 
під Донщиною за Савур-Моги- 
лою. Там могила, а біля неї ріс 
дуб, і такий товстючий, шо 
насилу п’ять чоловік обхвате. 
Як усох той дуб, його обпали-
ли, і довго чорнів він серед 
степу. Його видно було за со-
рок верст. Як сплюндрували 



Запоріжжя, то біля того горі-
лого дуба жив якийсь гайда-
мацький ватажок, а на Савур-
Могилі – другий, Савва». Как 
ориентиры «горелые пни» упо-
минаются и в других доку-
ментах – «Акты, относящихся 
до гражданской расправы древ-
ней России». Киев, 1860, т. 1. с. 
22 (1510 г.). В Артемовском 
районе Донецкой области по 
Горловской балке протекает и 
впадает в Мокрую Плотву пра-
вый приток Бахмутки ручей 
Горелый пень. В описи границ 
Запорожья, составленной в 
1764 г. войсковым старшиной 
есаулом Андреем Порохнёй на 
основании опроса старых ка-
заков, говорится об одном та-
ком пне в районе расположе-
ния истоков Кальмиуса, Кри-
вого Торца и Бахмута южнее 
урочища Горелый пень. Еще 
одно такое урочище с названи-
ем Горелый пень было извест-
но в середине 19 в. на левом 
берегу Миуса, там, где он де-
лает крутой поворот выше 
устья своего главного притока 
Крынки» (ПГНД, с. 47). 
   «Горелые пни, в отличие от 
множества других – негоре-
лых, являлись четко выражен-
ными ориентирами на еще 
слабо заселенных просторах 
Северного Приазовья. До нас 
дошли известия только о трех 
такого рода урочищах, хотя их, 
несомненно, в старину было 
значительно больше. Одно из 
них и передало свое имя про-
текающей поблизости речуш-
ке. Ее название – своеобразный 
памятник истории нашего До-
нецкого края» (ГК). 
 
ГО́РЛОВКА – город област-
ного подчинения 

   Представляет собой обьеди-
нение нескольких населенных 
пунктов, появившихся в раз-
личное время. Некоторым из 
них начало положили хутора-
зимовники, построенные здесь 
вдоль рек Корсунь, Железной и 
Кодымы запорожскими каза-
ками еще в начале 18 в. Рядом 
с ними селились и беглые кре-
постные крестьяне. Этому спо-
собствовало, прежде всего, 
наличие свободных земель и 
значительных по площади лес-
ных массивов. 
   Со второй половины 18 в. эта 
территория начала заселяться 
еще более интенсивно с одной 
стороны русскими и украин-
скими крестьянами, а с другой 
– при помощи государственной 
колонизации. В то время для 
укрепления границ Русского 
государства от турецко-татар-
ской агрессии царское прави-
тельство пригласило на службу 
два наемных полка, состоящих 
из сербов, молдаван и венгров. 
Их разместили поротно вос-
точнее Бахмута вдоль Север-
ского Донца и Лугани. Одно из 
их подразделений поселили в 
селении Государев Байрак, 
основанном в 1754 г. (ныне это 
территория Калининского р-на 
г. Горловки) 
   Немножко позже, в 1776 г., 
хутора и зимовники, находив-
шиеся вдоль балки Сухой Яр и 
близ урочища Жеванный лес, 
слились, образовав слободу 
Зайцево, часть которой со вре-
менем вошла в черту Никитов-
ского р-на Горловки. 
   Одновременно из слободой 
Зайцевой образовалась и сло-
бода Железная, ставшая в 1925 
г. частью Горловки. 
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   Однако индустриальное раз-
витие город получил с по-
стройкой Курско-Харьковско-
Азовской железной дороги и с 
началом разработок здесь за-
лежей каменного угля. Это 
привело к возникновению на 
его территории еще целого 
ряда селений, благодаря двум 
из них и появился ойконим 
«Горловка». Ведь поначалу он 
относился лишь к поселкам 
шахты «Корсунская копальня 
№1» и железнодорожной стан-
ции Корсунь. Так их стали 
обозначать в середине 1880-х 
гг. в знак уважения к имени 
русского горного инженера 
Горлова Петра Николаевича 
(1839-1915), много сделавшего 
для развития города. Здесь он 
усовершенствовал добычу угля 
на двух сельских шахтах, рас-
полагавшихся вдоль трассы 
Курско - Харьковско - Азовской 
железной дороги, а в 1871-1873 
гг. построил шахту «Корсун-
ская копальня №1» (ныне «Ко-
чегарка»), которая за техниче-
ским оснащением и организа-
цией горных работ была одной 
из лучших в Донбассе. 
   Кроме этого по инициативе 
талантливого инженера в 1878 
г. в Горловке было открыто 
второе в Донбассе учебное 
заведение для подготовки спе-
циалистов угольной промыш-
ленности – Горное училище С. 
С. Полякова (в дальнейшем 
Индустриальный   техникум 
имени К. А. Румянцева).     
 
ГО̀РЛОВСКОЕ МОРЕ – ис-
кусственный водоем возле г. 
Горловки (ПИВД, с. 81) 
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   «Одно из составных назва-
ний искусственных водоемов 
(запруженных степных речек, 
мокрых балок), построенный в 
50-е годы 20 в. с компонентом 
море «крупное водохранили-
ще» и отойкомным прилага-
тельным. Ср. еще: Донецкое 
море, Краматорское море, Ста-
ромлиновское море и др.» 
(ПИВД, с. 81). 
 
ГО́РНОЕ – поселок городско-
го типа Харцызского горсовета    
   Согласно топографическим  
картам, расположен он на вы-
соте 215 м. На его территории 
находятся два холма – 224,2 м 
и 226,5 м, т.е населенный 
пункт расположен на наиболее 
возвышенной местности между 
г. Харцызском и поселками 
Зуевка и Красный Октябрь. 
Некоторые полагают, что эта 
географическая особенность и 
отражена в названии поселка. 
   Но наиболее вероятным бу-
дет то, что в ойкониме поселка 
отражена его хозяйственная 
направленность, связанная с 
горнодобывающей промыш-
ленностью. Ведь возник он 
благодаря строительству здесь 
шахты, известной ныне как 
шахта имени С. П. Ткачука. 
   История этого предприятия 
такова. В 1914 г.на околице 
пос. Зуевка была построена 
шахта №1-5 для разработки 
одного из лучших угольных 
пластов Донбасса, названного 
Наталией. После Октябрьской 
революции 1917 г. название 
шахты заменили на №1-5 
«Коммунист». В годы Великой 
Отечественной войны она была  



здорово разрушена  Однако в 
1948 г. приняли решение воз-
родить шахту, но уже на месте 
данного поселка и с названием 
«Коммунист-Нова» Официаль-
ным годом ввода ее в эксплуа-
тацию считается 1956 г. В 2007 
г. шахта «Коммунист» была 
переименована в шахту имени 
С. П. Ткачука, в честь гене-
рального директора ПО «Ма-
кеев-уголь», бывшего когда-то 
директором шахты «Комму-
нист». В настоящее время она 
работает в режиме водоотлива.    
 
ГО́РНОЕ – поселок Шахтер-
ского района 
   До 1958 г. – «Шах. №20» 
(РККА-1941-2; РККА-1943) и 
«Поселок шахты №20» (ДО-66, 
с. 85; ДО-72, с. 84; ДО-88, с. 
124). Его название отражает 
хозяйственную направленность 
селения, связанную с разра-
боткой недр, т.е. с горнодобы-
вающей промышленностью. 
    Ныне в обиходе, в большин-
стве случаев, поселок обозна-
чают как «Двадцатая». 
 
ГОРНЯ́К – город Селидовско-
го горсовета 
   В 1938 г.здесь близ верховий 
р. Соленой (пр. Волчьей) нача-
то строительство Кураховской 
группы шахт (№№ 40, 41 и 43), 
а вместе с ними и поселка гор-
няков. Уже к концу 1938 г. 
стройуправление «Донбасс -
жилстрой» сдало в эксплуата-
цию первые 60 одноэтажных 
жилых домов. Образовавшееся 
таким образом селение окре-
стили Соцгородком. 
   Такое наименование за ним 
просуществовало до 1958 г., 
когда ему по случаю присвое-
ния статуса города и включе-

ния в его черту поселков-
спутников (Комсомольский, 
Октябрьский, Первомайский, 
Победа и Промплощадка) был 
присвоен современный ойко-
ним, свидетельствующий, как 
явствуют публикации из пе-
риодической печати, о доми-
нирующей на территории го-
рода профессии. 
   Согласно же Лучику В. В., 
ойконим города возник «спо-
собом трансонімізації ергоніма 
(назви шахти) «Гірник», похід-
ного від апелятива гірник 
«робітник гірничої промисло-
вості» (СУМ (2). 2. 75). 
Історична назва Соцгородок 
постала як меморіальна склад-
носкороченим способом на 
основі російського словосполу- 
чення социалистический горо-
док» (ЕСТУ, с. 151).   
 
ГОРНЯ́К – поселок в черте г. 
Дружковки 
   Находится на юго-западной 
окраине города на склонах б. 
Берестовой (п. п. Казенного 
Торца). В краеведческой лите-
ратуре сообщается, что в конце 
19 в. эти земли, в размере 2,5 
тысяч гектар, у местных земле-
владельцев Борисовых приоб-
рел действительный статский 
советник Григорий Григорье-
вич Елисеев. Благодаря его 
стараниям, здесь построен ко-
незавод, в архивных докумен-
тах за 1897 г. упомянутый Гав-
риловским, и обустроино име-
ние, которое в «Справочной 
книге Екатеринославской епар-
хии» за 1908 г. обозначено хут. 
Марусино, а на карте 1920 г. – 
поселком Елисеевским. Елисе-
евским он отмечен в справоч-
нике за 1927 г.(СНА) и на кар-
те Артемовского окр. 1928 г. В  
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первом названии (хут. Мару-
сино), которое, как свидетель-
ствуют старожилы, употребля-
лось в обиходе до 1930 г. в 
форме Марьино, отображено 
имя единственной дочери Г. Г. 
Елисеева Марии, родившейся в 
1901 г. 
   Карты Бахмутского уезда 
селения с такими названиями 
не фиксируют. На них это ме-
сто обозначается как «Конный 
завод» (КБУ-1908; КБУ-1915) 
и «Троицкий завод» (КБУ-
1914).    
   После Октябрьской револю-
ции 1917 г. на месте конезаво-
да и, возможно, имения орга-
низовывают совхоз «Горняк 
№1». Его селение в конце 
1950-х гг. включено в черту г. 
Дружковка. Отсюда и название 
городского поселка. 
 
ГОРНЯ́ЦКОЕ – поселок го-
родского типа Снежнянского 
горсовета. 
   Основан, по одним источни-
кам в 1908 г., по другим – в 
1912 г., в связи с началом раз-
работок здесь залежей камен-
ного угля акционерным обще-
ством «Снежнянский антра-
цит». Первоначально имел 
описательные названия «Посе-
лок шахты №1», а затем «По-
селок городского типа шахты 
№1». Нынешний ойконим за 
ним с 1957 г. В нем отражена 
хозяйственная направленность 
поселка. 
 
ГОРОДЍЩИНО – поселок 
Краматорского горсовета 
   Согласно РСО от 19 сентября 
1958 г., вместе с поселками 
Ивановка, Красногоровка, Ма- 
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рьевка, Новоселовка и Новый 
Свет включен в черту г. Кра-
маторска (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 
2, д. 411, л. 414). 
   Возник в 1853 г. В прошлом 
фиксировался: «Александровка 
(Городещина, Гродещина )» 
(СНМХ, с. 105), «Городещина» 
(карты Стрельбицкого 1868 г., 
Шуберта 1896 и 1919 гг.), а на 
карте Артемовского округа 
1928 г. на его месте отмечены 
два селения: дер. Городищено 
(Данилова) и с. Александровка 
2. Полагают, что в названии 
«Городищино» отражена в ис-
каженном виде фамилия осно-
вательницы Марфы Степанов-
ны Тарановой-Белозеровой (в 
замужестве Гродецкой). 
   Но не исключена также воз-
можность образования данного 
названия от народного геогра-
фического термина городище. 
О топонимах такого типа Е. М. 
Поспелов (ТГН, с. 81) пишет 
следующее: «Слово город в 
своем первоначальном древне-
русском значении – «ограда». 
В І тыс. н.э. городами называ-
ли селения, укрепленные огра-
дой, которая обычно состояла 
из рва, земляного вала и дере-
вянного частокола. Такие го-
рода с течением времени не-
редко теряли свое военное 
значение, их укрепления раз-
рушались, а сами они прихо-
дили в запустение и превраща-
лись в городище – «место, где 
был город». Позже на месте 
городища могло развиваться 
новое селение, которое неред-
ко получало название Городи-
ще. В настоя-щее время города 
и поселки городского типа 
Городище есть в Волгоград-



ской, Пензенской и Вороши-
ловградской (ныне Луганской), 
Черкасской и Брестской облас-
тях, а во Владимировской об-
ласти – поселок Городищи. 
Другие производные от «го-
род» видим в названиях Горо-
док, Городец, Городея, Город-
ница, Городня, смысл которых 
прозрачен и не нуждается в 
пояснениях». 
 
ГОРОДОК – неофициальное 
название участка Петровского 
района г. Донецка на границе с 
г. Марьинка 
   «В 19 в эти земли пренадле-
жали дворянам Карповым – 
здесь была пасека – около 200 
ульев. Жужжание пчел (посто-
янный шум) и большое число 
ульев закрепило за этим участ-
ком народное название – Горо-
док» (ПНРГ). 
 
ГОРОДОК – озеро на левом 
берегу Северского Донца, ни-
же устья его правого притока 
Казенного Торца на террито-
рии Краснолиманского района 
(ПИВД, с. 80-81) 
   Лимноним «топонимический 
апеллятив городок («земляное 
укрепление» (устар.)» (ПИВД, 
с. 81).     
 
ГОРОНЍВКА – неофициаль-
ное название западной части п. 
Щурово Краснолиманского ра-
йона 
   Краеведы полагают, что оно 
хранит память о казаке из 
Маяков Иване Гурине, кото-
рый поселился здесь в середи-
не 18 в. По их утверждениям, 
представителей с этой фамили-
ей в Щурово уже давно не ос-
талось.   
 



ГОРЬКАЯ – балка в Амвроси-
евском районе 
   Левый приток б. Каменной 
(л. п. Мокрого Еланчика). Рас-
положена к северо-востоку от 
с. Петропавловка. Отмечена на 
картографической продукции 
прошлого (ВКД,  ВКЕ). О про-
исхождении названия см.: 
ГОРЬКАЯ – речка в Новоазов-
ском р-не. 
   На подробной топографичес-
кой карте юга России 1999 г. 
обозначена б. Бараний Яр. 
   О происхождении названия 
см.: ГОРЬКАЯ – речка (балка) 
в Новоазовском и Старобе-
шевском р-нах.  
 
ГОРЬКАЯ – балка в Амвроси-
евском районе 
   Правый приток Крынки (п. п. 
Миуса). Устье в черте с. Бело-
яровка. Ботанический памят-
ник природы. В балке произра-
стает уникальное реликтовое 
растение, редкий представи-
тель украинской флоры – эре-
мурус величественный (лат. – 
хвост пустыни). О происхож-
дении названия см.: ГОРЬКАЯ 
– речка в Новоазовском р-не. 
   Согласно картографической 
продукции прошлого (ВКД, 
ГКМО), эта балка имеет пра-
вый приток б. Сухую, которая 
на карте Екатеринославской 
губ. (ВКЕ) отмечена как пра-
вый приток Крынки. На под-
робной же топографической 
карте юга России 1999 г. как б. 
Горькая, так и ее приток б. Су-
хая обозначены с названиями 
«Горькая». 
   О происхождении  названия 
см.: ГОРЬКАЯ – речка (балка) 
в Новоазовском и Старобешев-
ском р-нах. 
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ГО́РЬКАЯ – речка (балка) в 
Новоазовском и Старобешев-
ском районах 
   Левый приток Грузского 
Еланчика. Истоки близ грани-
цы с Российской Федерацией у 
с. Шевченко Старобешевского 
р-на, устье в черте с. Михай-
ловка Тельмановского р-на. В 
каталоге рек Украины (КРУ, с. 
136) отмечена речкой, а в «Ка-
талоге рек Северного Приазо-
вья» (КРП-12, с. 15) – балкой. 
Начиная с конца 18 в. фикси-
ровалась в разного рода источ-
никах – ГКТ; ГКДК, СКШ; 
КИД; СКЕР; РККА-1941. 
   Н. Т. Янко (ТСУ, с. 41) счи-
тает, что название речки ука-
зывает на особенность вкуса ее 
воды – горьковатость. Такого 
мнения об данном гидрониме и 
Отин Е. С. В статье «Сладкие 
воды Донбасса» («Комсомолец 
Донбасса», 5 октября 1980 г.) 
он пишет: «Солодкими раньше 
именовали балки, по которым 
протекали ручьи, или имелись 
колодцы с пресной водой (в 
отличие от Соленых или Горь-
ких балок, имеющих неприят-
ную на вкус воду)». 
   С высказываниямими Янко 
Н. Т. и Отина Е. С. согласен и 
В. В. Лучик. Он сообщает, что 
в Украине такую форму обо-
значения имеет девять балок и 
рек. Все они находятся в бас-
сейнах Азовского моря и р. Са-
мары. Их названия «виникли 
внаслідок субстантивації та 
онімізації форми жіночого ро-
ду прикметника гіркий «який 
має своєрідний їдкий, різкий 
смак». Відповідна властивість 
води притаманна степовим 
річкам і балкам особливо бага- 
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того на сіль південно-східного 
регіону, що позначилося на 
відповідних назвах» (ЕСТУ, с. 
151).    
 
ГРА́БОВАЯ – балка в Шахтер-
ском районе 
   Правый приток Миуса. Явля-
ется государственным ботани-
ческим памятником природы.   
Здесь на площади 635 га про-
израстает граб обыкновенный 
естественного происхождения 
с примесью дубово-ясеневых 
насаждений. Отсюда и назва-
ние. 
 
ГРА̀БОВО – село Старобешев-
ского района 
   После 1988 г. стало частью г. 
Комсомольское как Грабово-
Чкаловское. В прошлом на 
картографической продукции и 
в других источниках как пос. 
Грабов (КИД), пос. Грабовый 
(СОД-5, с. 95) и хут. Грабов-
ский (АСНМ-ОВД, с. 135).  
   По словам И. Сулина «Пер-
воначальное основание этому 
поселку было положено в 1793 
году, по определению войско-
вого гражданского правитель-
ства от 30 июля того же 1793 
года, поручиком Василием 
Турчаниновым, который в 1805 
году продал этот хутор квар-
тирмейстеру Ивану Дмитрие-
ву. Последний, в свою очередь, 
продал его полковнику Алек-
сею Васильевичу Иловайскому 
10-му в 1810 г..» (СОД-5, с. 
95). 
   Можно предположить, что 
Иловайский и назвал его Гра-
бовым по той причине, что 
сюда им, возможно, была пере-
селена часть крестьян из при-

надлежавшей ему  слобо ды  
Грабовой (ныне село Шахтер-
ского р-на), основанной его 
отцом Василием Ивановичем 
Иловайским в 1787 г. 
 
ГРА́БОВО – село Шахтерского  
района    
   По преданию возникло оно 
на месте казацкого зимовника, 
построенного здесь еще в кон. 
15 в. Но изыскания И. Сулина 
свидетельствуют об ином. В 
1905 г. он писал: «Слобода 
Грабовая (она же Алексеевка и 
Троицкая) в вершине р. Миуса 
на крутой возвышенности, 
прилегающей к речке с правой 
стороны при устье Грабовой 
балки, от которой слобода и 
получила свое наименование. 
Она заселена войсковым стар-
шиною Василием Ивановичем 
Иловайским малороссами для 
его детей поручика Алексея и 
есаула Николая Иловайских, 
по определению войскового 
гражданского правительства, 
состоявшемуся 3 мая 1787 го-
да» (СОД-6, с. 148). 
   В прошлом в разного рода 
источниках ф иксировало сь  
«слободой владельческой  Ило-
вайская Грабовая (ЗДВ, с. 54), 
Грабовая (ПКР; СКШ; ЗДВ-
1873, с. 282; МГСР, с. 496; 
АСНМ-ОВД, с. 135), Грабова 
(КИД; СКЕР) и Грабовка 
(РККА-1941; РККА-1941-2 ; 
РККА-1943). Кроме этого, на 
карте за 1880 г. на его месте 
отмечены две слободы Алексе-
евка и Николаевка (ГКМО). 
    
ГРА́БСКОЕ – поселок Амвро- 
сиевского района 
   В прошлом значился как 
«Поселок совхоза «Диктатура 
пролетариата». Современная 



форма наименования за ним с 
1958 г. Она, без всякого со-
мнения, не может свидетельст-
вовать о произростании здесь 
граба, потому что граб в Дон-
бассе в естественном место-
обитании встречается только в 
Маяцком лесничестве, в Гра-
бовой балке возле Тореза и в 
урочище Леонтьев Байрак, что 
близ г. Снежное. Скорее всего, 
данный топоним перенесен из 
других мест и мог быть при-
своен поселку на память о по-
кинутой родине. 
 
ГРАНИТНОЕ – поселок Во-
лодарского (Никольского) ра-
йона 
   Возле него находится гра-
нитный карьер, отсюда и на-
звание. Ранее на его террито-
рии фиксировались: хут. Не-
мица (КИД; СКЕР; ВТК РИ –
лист 28-16, 1875 г.) и «отд. 
свх. Мариупольский  (зерн.)» 
(РККА-1943).      
 
ГРАНИТНОЕ – село Тельма-
новского (Бойковского) района 
   Основано в 1780 г. греками, 
выходцами из крымских сел 
Карань (331 ч.), Черкес-Кермен 
(307 ч.) и Мармара (103 ч.). Так 
как среди первопоселенцев 
преобладали выходцы из 
крымской Карани, то вновь 
образованное селение тоже 
окрестили Каранью. С образо-
ванием в 1881 г. его жителями 
выселка (ныне с .  Каменка  
Тельмановского р-на) ему при-
своили наименование Старая 
Карань. 
   Современное название за 
ним – с 1946 г. Оно 
«…появилось в период устра-
нения историчес-ки ценных 
топонимов, связанных с засе 
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лением края крымскими гре-
ками. Его выбор был обуслов-
лен тем, что поблизости (в пос. 
Мирном) были расположены 
карьеры и заводы, произво-
дившие гранит и щебенку» 
(ТПГ, с. 53). 
 
ГРЕБЀННИКОВА – балка в 
Амвросиевском районе 
   Левый приток р. Малая Ши-
шовка (л. п. Крынки) Находит-
ся на северной околице с. Ма-
лая Шишовка. Источники фик-
сации в прошлом: ВКД; ВТК 
РИ – лист 27-17, 1875 и 1878 
гг.; ГКМО. Название балки во-
зникло в результате перехода 
антропонима в гидроним. В 
данном случае оно образовано 
или от фамилии, или прозви-
ща Гребенников, а, возможно, 
от формы Гребенник.   
 
ГРЕКОВО-АЛЕКСАНДРОВ -
КА – село Тельмановского 
(Бойковского) района 
   На Генеральной карте Миус-
ского (Таганрогского) округа 
1880 г. отмечено пос. Алек-
сандровским в месте впадения 
в Грузский Еланчик его правых 
приток балок Каменка и Малая 
Каменка (на некоторых источ-
никах балка Каменка обозна-
чается речкой Каменоватой и 
Большой Каменной). В 1794 г. 
эта местность, по данным И. 
Сулина (СОД-5, с. 91), стала 
собственностью казачьего еса-
ула Ремизова. Около 1800 г., 
по его словам, она перешла к 
полковнику (впоследствии ге-
нерал-майору) Степану Евдо-
кимовичу Грекову, который и 
основал здесь поселение. Ког-
да  это  было  осуществлено,  в 
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«Материалах..» И. Сулина не 
отмечено, там лишь сообщае-
тся, ссылаясь на журналы вой-
сковой канцелярии за 1810 г. 
№3 и за 1815 г. №23, что «сло-
бода Грекова в 1810 г. уже 
существовала» (СОД-5, с. 91). 
   Скорее всего, первым на мес-
те Греково-Александровки ос-
новал селение есаул Ремизов. 
Ведь на «Подробной карте 
Российской империи и бли-
жайших заграничных владе-
ний…», издаваемой с 1801 по 
1816 гг., а также в «Географи-
ческом атласе…» Пядищева за 
1820 г. (ГАР) селение на месте 
Греко во -Александровки зна-
чится хут. Ремизов. Так оно 
обозначено (Kh. Remizov) и на 
карте Российской империи 
1812 г., составленной  по ука-
занию Наполеона («Carte de la 
Russie Europeehna en LХХVІІ 
feuilles eхecutee au Depot 
qeneral de la Guerre»). 
   Видимо, до начала 1820-х гг. 
владельцем земель в окрестно-
стях нынешней Греково-Алек-
сандровки и селения на его 
территории стал С. Е. Греков, 
потому что на «Специальной 
карте западной части Россий-
ской империи…», составлен-
ной с 1826 по 1840 гг. под ру-
ководством генерал-лейтенан-
та Шуберта (СКШ) населен-
ный пункт на месте хут. Реми-
зов значится пос. Греков. В 
дальнейшем это поселение на 
картографической продукции и 
других источниках  фиксиро-
валось как: слб. Александровка 
(КИД; СКЕР; АСНМ-ОВД, с. 
5), слб. Грекова-Александровка 
(ЗДВ, с. 50), слб. Александров-
ка-Грекова (ЗДВ-1873, с. 259; 

СОД-5, с. 91), слб. Александ-
ровка (Грекова) (ВТК РИ – 
лист 28-17, 1878 г.) Нынешняя 
форма наименования за ним с 
1920-х гг. В справочнике за 
1927 г. (СНА) она фиксируется 
в  форме Греко-Александровка. 
   Первая часть названия села 
отражает фамилию его бывших 
владельцев, а вторая – имя 
жены С. Е. Грекова  Александ-
ры. Об этом сообщил еще в 
1905 г. Иван Сулин в своих 
материалах по истории заселе-
ния Миусского округа (СОД-5, 
с. 91). 
    
ГРЕ́КОВО-ЗА́ЙЦЕВО – село 
Амвросиевского района 
  На топографической карте 
«Окрестности Донецка» (К., 
2007) отмечено уже как нежи-
лое. Появление за ним такого 
ойконима, скорее всего, было 
обусловлено  следующим. В 
книге «Список населенных 
пунктов Сталинского округа» 
(СНС-26), изданной в 1926 г. 
это селение значится в составе 
«Грусско-Ломовского» сельсо-
вета Макеевского р-на с назва-
нием «Греково (Зайцево)». Как 
явствует вышеотмеченная кни-
га, этому же району, но только 
Горбачево  -  Михайловскому 
сельсовету, было подчинено 
еще одно поселение с названи-
ем Греково. Поэтому возникает 
вопрос: не для устранения ли 
путаницы в употреблении оди-
наковых топонимов в границах 
одного района было присоеди-
нено к одному из этих наиме-
нований определение «Зайце-
во», ставшее в дальнейшем 
частью имени селения? 
   Это определение поначалу не 
только давало возможность без 
особого труда различать эти 



селения, но и указывало еще и 
местонахождение одного из 
них. Ведь в ойкониме «Зайце-
во» отражен гидроним балки, в 
средней части которой распо-
ложено данное село. 
   Что касается первой части 
названия села (Греково…), то 
оно, без всякого сомнения име-
ет антропонимическое проис-
хождение, а не отражает на-
циональность его  жителей . 
Свидетельством тому данные 
ряда справочников 1920-х гг. В 
частности, в одном из них со-
общается, что в 1927 г. в хуто-
ре Греково проживал 141 чело-
век, из них 11 украинцев, 130 
немцев и ни одного грека 
(СНС-27, с. 21). 
 
ГРЕКОВО-СЕМЕНОВКА – 
давно не существующее от-
дельно село 
   До 1960-х гг. включено в 
черту с. Никишино Шахтер-
ского р-на. В справочнике за 
1875 г. значится пос. Греков-
Семеновский «при б. Неко-
шенной» (ЗДВ-1873, с. 233), на 
карте за 1880 г. (ГКМО) – пос. 
Сулин-Семенов, а в справочни-
ке за 1915 г. – пос. Греково-
Семеновский при б. Никише-
ной. На более раннем источни-
ке (СКШ) ему соответствует 
обозначение «пост. двор Гре-
ков» (в данном случае «пост.» 
– постоялый).  
   И. Сулин о селе в 1906 г. 
писал: «Греково-Семеновский 
(Сулин) расположен на верши-
не б. Почтовой. На месте по-
селка Семеновскаго-Грекова 
первоначально был основан 
постоялый двор, при почтовом 
тракте. Владелец его есаул 
Семен Николаевич Сулин в 
1841 году просил межевую  
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комиссию, чтобы она состояв-
ших в поселке Тимофеевском-
Грековом (ныне с. Тимофеевка 
Шахтерского р-на) и принад-
лежавших ему 40 душ крестьян 
позволила переселить на место 
вышеозначенного постоялого 
двора, расположенного при б. 
Ольховатке и этот вновь засе-
ленный поселок его впредь 
именовать Сулин-Семенов. С 
этого времени и образовался 
поселок. 
   По брульону 1820 года он не 
был нанесен, первая заимка 
этой местности постоялым 
двором относится ко времени 
до 1820 года» (СОД-6, с. 149-
150). 
   Отсюда можно предполо-
жить, что вторая часть назва-
ния села образована от имени 
его основателя, а вот первая 
(Греково), скорее всего, отра-
жает фамилию последующего 
владельца данного селения.   
 
ГРЕКОВ САД – обозначение в 
обиходе земельного участка в 
месте впадения б. Кисличьей в 
р. Грузскую на околице пгт 
Горбачево-Михайловка Донец-
кого горисполкома 
   По данным краеведов в 19 в. 
в окрестностях Горбачево-Ми-
хайловки на правом берегу 
Грузской, вдоль б. Кисличьей и 
по направлению к Моспино 
располагались земли Горбаче-
вой (Рутченко) Евдокии Алек-
сеевны. Их позже продали 
Грекову, имевшем в окрестнос-
тях данного поселка дачу 
Александро-Тимофеевка. На 
вновь приобретенных землях 
он построил дом и посадил сад 
там, где приток Кисличьей впа- 
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дает в Грузскую. Вот память о 
нем и сохранена в названии – 
Греков Сад.  
 
ГРИГО́РОВКА – село Амвро-
сиевского   района   (Алексеев-
ский сельсовет). 
   В «Истории городов и сел» 
(ИГС) сообщается, что село 
было основано в 1816 г. Но И. 
Сулин иного мнения. В 1906 г. 
он писал: «Григорьевка (Кали-
новка) находится при балке 
Ольховчик, впадающей в речку 
Ольховую. Первым колониза-
тором означенной балки был 
полковник Дмитрий Марты-
нов, которому определением 
войсковой канцелярии, состо-
явшимся 25 февраля 1779 года, 
позволено было на месте по-
селка Григорьевки устроить 
вьезжий (постоялый) двор и 
содержать во оном для проез-
жающих овес, сено и пищу, так 
как двор этот находился на 
почтовом тракте. 
   Нам известно, что г. Марты-
нов поселил при этом дворе 
крестьян, во всяком случае, в 
1809 году их уже было муж-
ского пола 60 и женского – 56. 
В том же 1809 г. Мартынов 
продал Ольховатский двор 
свой с крестьянами и со всем 
имуществом – скотом и при-
надлежавшим к оному двору 
поземельным довольствием – 
за 10000 рублей есаулу Григо-
рию Калиновскому. От этого-
то последнего владельца он и 
стал именоваться Калиновкой 
(СОД-6, с. 140). Нынешняя 
форма наименования тоже 
связана с Григорием Калинов-
ским. 

   В прошлом село фиксирова-
лось как пос. Калиновский 
(КИД; СКЕР) пос. Калинов-
ский Григорьевский (ЗДВ, с. 
57), пос. Калиновской (ВТК РИ 
– лист 27-17), пос. Григорьевка 
(Калиновка) (ЗДВ-1873, с. 236; 
СОД-6, с. 140) и пос. Григорь-
евский (АСНМ-ОВД, с. 141). 
    
ГРИГО̀РОВКА – село Амвро-
сиевского района (Многополь-
ский сельсовет) 
   Основано, предположитель-
но, после Столыпинской аг-
рарной реформы 1906 г. На-
звано так, скорее всего, по 
имени первопоселенца. 
 
ГРИГО̀РОВКА – село Крас-
ноармейского (Покровского) 
района 
   Согласно РДО от 26 июня 
1969 г., включено в черту с. 
Ленинское Петровского (тогда 
Пустынского) сельсовета Крас- 
ноармейского р-на (ГАДО, ф. 
Р-2794, оп. 2, д. 1877, л. 128). 
Краевед Диана Белоконь в 
работе «Із історії Петрівської 
сільскої ради» сообщает, что в 
свое время данное село при-
надлежало дворянам Розинг и 
было обозначено ими так по 
имени их сына Григория. 
 
ГРИГО̀РОВКА – село Тель-
мановского (Бойковского) ра-
йона 
   Находится в вершине б. Ши-
рокой (л. п. Кальмиуса). В по-
становлении Сталинского обл-
исполкома от 2 июня 1945 г. 
записано: «…По Тельманов-
скому р-ну (переименовать)… 
хутор Принцфельд, Старо-
Мариентальского сельсовета в 
хутор Григоровка Малинов-
ского сельсовета» (ГАДО, ф. Р-



2794, оп. 1, д. 189, л. 161-167). 
Ойконим Принцфельд в пере-
воде на русский означает – 
Поле Принца.   
 
ГРИГО̀РЬЕВКА – одно из 
числа самых старых населен-
ных пунктов на территории 
современного Донецка 
   В его черту включено до 
1936 г. Находилось на берегу 
р. Кальмиус в районе впаде-
ния в него балки Дурной. Ныне 
это жилой массив Боссе Ле-
нинского р-на. 
   В прошлом фиксировалось 
как Григорьевка 1 (Еленовка) 
(СБУ, с. 32), Григорьевка 
(Рутченкова) (ЕГТГ, с. 56; 
ВВС, с. 25), пос. Григорьев-
ский  (АСНМ-ОВД, с. 141) и 
Григорьевка №1 (СНС-26, с. 
28; СНС-27, с. 20). Кроме это-
го, в «Полной истории Донец-
ка» (ПИД, с. 19) сообщается, 
что на карте конца 18 в и в 
«Эко-номических примечани-
ях…» к ней оно отмечено де-
ревней Гуляй-Поле, а в мате-
риалах переписи населения 
1897 г. (РГИА, ф. 1290, оп. 1, д. 
612) деревней Рутченко. В 
краеведческой литературе есть 
также информация, что данное 
село обозначали еще как Ива-
но-Дарьевка и Ивановское и, 
что основано оно было беглы-
ми кресстьянами и солдатами, 
так как эта местность позволя-
ла укрыться от преследования.  
Затем здесь поселились выход-
цы из Тульской и Воронежской 
губ. и из Славяносербского 
уезда. А во время раздачи зе-
мель помещикам село Гри-
горьевка и его окрестности 
перешли во владения Николая 
Рутченко.  
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   Но, согласно признанной 
многими версии, основателем 
данного селения считается 
прапорщик Алексей Кирилло-
вич Рутченко, вышедший в 
отставку в 1817 г. Полагают, 
что он и назвал его Григорьев-
кой в честь своего сына Григо-
рия – будущего капитана дра-
гунского полка. Появление же 
за ним наименования Рутчен-
ко, Рутченкова было обуслов-
лено, видимо, тем, что на тер-
ритории данного села находи-
лась усадьба потомков А. К. 
Рутченко, а вот ойконим Гу-
ляй-Поле, скорее всего, следу-
ет отнести к нарочито-слаща-
вым наименованиям, которые 
издревле присваивались селе-
ниям, чтобы привлечь сюда 
новых поселенцев. 
   Но не исключена возмож-
ность, что первоначальное зна-
чение названия Гуляй-Поле – 
«гулящее (незанятое) поле, на 
котором выпасали скот». 
 
ГРИГО̀РЬЕВКА – одно из 
старых селений на территории 
г. Макеевки 
   Ранее сообщалось, что «ос-
нователем поселка Григорьев-
скаго был генерал-от-кавале-
рии Дмитрий Иванович Ило-
вайский. Когда именно нача-
лось заселение этого поселка, 
сведений нет, но в 1820 году 
он уже существовал. С уверен-
ностью можно сказать, что в 
1801 году его еще не было» 
(СОД-5, с. 101). 
   Назван он был так основате-
лем в честь своего сына Григо-
рия, которому данное селение 
с начала 1830-х гг. стало при-
надлежать. 



210     ГРИГ-ГРИШ    
 
   На картографической про-
дукции и в других источниках 
прошлого данное селение фик-
сировалось: хут. Иловайскаго 
(ПКР), пос. Григорьевской  
(СКШ; СКЕР; КИД; КЕР; ВТК 
РИ – лист 27-16, 1878 и 1888 
гг.), поселок владельческий 
Иловайский  Кальмиусский 
(ЗДВ, с. 50; ИД, с. 51), пос. 
Григорьевкий (ЗДВ -1873 ,  с. 
256; ГКМО; СОД-5, с. 101; 
АСНМ-ОВД, с. 141), а в 1920-х 
гг. оно значилось селом Гри-
горьевка (СНС-26, с. 14) и се-
лом Григорьевка №2 (СНС-27, 
с. 21). 
   Ойконим «Иловайский Каль-
миусский» был присвоен по-
селку, скорее всего, для устра-
нения путаницы в определении  
населенных пунктов с одина-
ковыми названиями в границах 
одной административно-терри-
ториальной единицы. Здесь 
имеется в виду то, что в спи-
сках населенных мест Области 
Войска Донского по данным на 
1859 г. в Миусском округе 
имелись поселки: Иловайский 
Григорьевский, Иловайский  
Пелагеевский, Иловайский Ка-
линовский, Иловайский Марь-
евский, Иловайский Новосе-
ловский, Иловайский Разсып-
ной и др. (ЗДВ, с. 49-59). 
 
ГРИ́ШИНА, ГРИ́ШИНКА – 
речка в Красноармейском (По-
кровском) и Добропольском р-
нах  
   Левый приток Быка. «По 
источникам середины 19 в. 
свое начало речка Гришинка 
берет из трех балок. Это район 
современных поселков Челю-
скина и Щербака, которые 

находятся в северной части г. 
Красноармейска» (ПРРК, с. 99-
100). Ее устье в с. Лиман. Гид-
роним реки, скорее всего, при-
мер перехода названия селения 
на реку. В данном случае это 
может быть с. Гришино Крас-
ноармейского р-на, располо-
женное в ее верховье. Соглас-
но одному преданию, речка 
унаследовала свое имя от запо-
рожского казака Гриши, жив-
шего в свое время на ее бере-
гах и основавшего здесь свой 
зимовник, по второму – назва-
на по имени крепостного кре-
стьянина Григория, который 
первым здесь обосновался. 
   К большому сожалению, сей-
час трудно сказать, как было 
на самом деле. Но на карте 
Бахмутского уезда конца 18 
столетия пойма этой речки 
обозначена как Гришин овраг 
(КР), а на более позднем ис-
точнике (1861 г.) – речка Гри-
шина. 
 
ГРИ́ШИНО – село Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на   
   Расположено на берегу р. 
Гришинки. Полагают, что в 
1585 г. здесь запорожцами по-
строен зимовник. Между 1780 
и 1790 гг. на его месте казаки и 
крестьяне-переселенцы из се-
верных районов Украины ос-
новали слободу Гришино. 
   Первое упоминание о слобо-
де находится в «Описях г. 
Бахмута и его уезда со всеми 
лежащими в них дачами…», 
составленных  предположи-
тельно в 1799 г. (ОБУ). А на 
картографической продукции 
село впервые обозначено на 
карте, составленной к вышеот-
меченным «Описях г. Бахму-



та…». Далее его фиксируют 
«Милитерная карта границ Ро-
ссии с Турцией» 1800 г., Карта 
Европейской России 1808 г., 
План Генерального межевания 
Бахмутского уезда 1830 г. и др. 
источники (ВВС, с. 26)     
   Об этимологии этого ойко-
нима существует два предания. 
Первое из них рассказывает, 
что село было названо так по 
имени первопоселенца, казака 
Гриши, у которого здесь была 
большая пасека (ССЕ). А вот 
второе преданье сообщает, что 
примерно в нач. 17 в. там, где 
сейчас северная часть села, 
соорудили землянку и посели-
лись в ней беглый каторжник 
Григорий Зверев и его тово-
рищ. Так как Гришке после 
побега было очень опасно по-
являться в родных местах, он 
послал туда своего товарища 
провести вербовку желающих 
тайно переселиться на вольные 
земли. Вскоре с Курских зе-
мель на необжитые просторы 
Дикого поля прибыло около 30 
человек. Вскоре новое место 
жительства они назвали Гри-
шинским хутором. 
    
ГРО́ДОВКА – поселок город-
ского типа Красноармейского 
(Покровского) района 
   В прошлом – слб. Гродовка. 
Ее территория, как свидетель-
ствует Феодосий Макарев-
ский, «давно уже известна и 
знакома была запорожскому 
казачеству. В обширнейших, 
раскошных и богатых, степях 
между Торцом и Солоненькою 
часто проживали запорожцы и 
«грели животы свои». В 1750 
году балка Холодная, в ны-
нешнем Гродовском приходе, 
значится уже в числе населен 
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ных местностей запорожского 
казачества. По уничтожению в 
1775 году последней Сечи за-
порожской, жившие в балке 
Холодной запорожцы, соглас-
но видам и желанию Азовскаго 
губернатора Черткова, со всех 
сторон начали стягивать к себе 
на жительство семейный и 
оседлый народ малороссий-
ской нации. В 1788 году в ка-
зенной государственной сло-
боде Гродовке постоянных 
жителей поселян малороссий-
ской нации, было обоего пола 
свыше осьми сот душъ» (МИЕ, 
с.732-733). 
   Согласно данным местных 
краеведов, в районе Холодной 
балки, а это восточная часть 
поселка Гродовка, поселились 
первыми предки Подгородни-
ков, южную часть поселка, 
которую в обиходе именуют 
Красной балкой, начал обжи-
вать первым Белозуб, а север-
ную – Безсаловку – Сивокоз. 
   Найболее вероятным будет 
то, что в названии поселка 
сохранена память о городови-
ках Полтавщины, положивших 
ему начало. Но есть и другое 
предположение. Считают, что 
в основу ойконима Гродовка 
была положена фамилия запо-
рожского казака Максима Ро-
дова, который в 1740 г. обос-
новал здесь сторожевой пост и 
руководил им на протяжении 
30-ти лет. После его смерти 
существовавшее здесь селение 
назвали Родовкой, а затем, уже 
в 19 в., к этому топониму доба-
вили букву «Г» и бывшее ка-
зацкое поселение стало Гро-
довкой (НКД, с. 136). 
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ГРОМОВ – хутор Амвросиев-
ского района 
   В начале 1950-х гг. исключен 
из учетных данных админист-
ративно-территориального де-
ления. Планшеты топографи-
ческих карт 1940-х гг. фикси-
руют его как жилой. Находил-
ся в верховье б. Дубовой (л. 
Крынки), в двух км. от с. Сте-
пано-Крынки. В обиходе был 
известен как Крымы. Громо-
вым его обозначили по фами-
лии первопоселенцев.  
 
ГРУ́ЗСКАЯ – поселок Маке-
евского горсовета 
   После 1947 г. включен в чер-
ту г. Макеевка. В справочнике 
за 1936 г. значится пос. Шахта 
Грузская (НПД, с. 76). Назван 
так по речке Грузская (пр. 
Кальмиуса), на берегах кото-
рой расположен.   
 
ГРУ́ЗСКАЯ – речка в Старо-
бешевском районе и в пределах 
территории Макеевского гор-
совета 
   Левый приток Кальмиуса. 
Слово грузь значит «трясина, 
густая грязь», а грузский, груз-
нуть – «вязнуть», «вязский» 
происходит от праславянского 
grozъ – грязь, грузнуть (Етимо-
логічний словник української 
мови в 7 т. 1982, с. 605). Вот от 
него при помощи суффикса -ск 
и образован гидроним Грузс-
кая.  
   Н. Т. Янко (ТСУ, с. 45) счи-
тает, что такое название река 
получила за топкое, илистое 
дно. Но если учесть, что мно-
гие реки в Донецком крае в той 
или иной степени имеют или-
стые русла, то такое высказы-

вание можно поставить под 
сомнение. 
   Скорее всего, данный гидро-
ним характеризует ее берега. 
Кроме этого, он может пред-
ставлять собой и своеобразный 
перевод уже давно забытого 
древнего названия реки или 
возникнуть на его основе. Так 
думать позволяет следующий 
факт. Н. Хапланов в своей кни-
ге, касающейся истории Маке-
евки, пишет, что еще в 6 в. до 
н. э. по степям нынешнего Се-
верного Приазовья путешест-
вовал отец истории Геродот «и 
даже… исследовал реки наше-
го края, которые тогда называ-
лись совсем не так, как сего-
дня. Кальмиус именовался тог-
да Лик, а Миус – Оар, Крынка 
– Сюрлей, а впадающая в нее 
Корсунь – Дегея. Все они пере- 
числены и описаны в знамени-
той Геродотовской «Истории» 
(ИГМ, с. 56). 
   И если это все в действи-
тельности так, то почему нахо-
дящаяся вблизи этих водотоков 
р. Грузская не могла иметь 
тогда своего названия. К 
большому сожалению, каких-
либо фактов подтверждения 
этого нет. Известно лишь одно. 
В разного рода источниках, 
начиная с 18 в., речку фикси-
ровали как Грузская, Грузкая, 
Горуская, Груская, Грузная и 
Калиновая (КРП-11, с. 52). 
 
ГРУ́ЗСКАЯ – речка в Добро-
польском и Константиновском 
районах 
   Левый приток Казенного 
Торца. О происхождении на-
звания см.: ГРУЗСКАЯ – речка 
в Старобешевском р-не и в 
пределах территории Макеев-
ского горсовета.  



  По данным Отина Е. С. (ГД, с. 
296) ранее в разного рода ис-
точниках фиксировалась как 
Грузская (1783 г., 1784 г., 20-е 
гг. 19 в., 1863 г. 1899 г. 1934 г. 
и др.), Грусская (1924 г.), Грус-
ска (1924 г.), Груская (1714 г., 
1743 г., 1769 г.), Грузкая (1850 
г.) и Грузная (1775 г.). 
   Кроме этого, в обиходе она 
известна ручьем Грузским. Так 
ее фиксирует и справочник за 
1863 г. (ЕГТГ, с. 46). 
 
ГРУ́ЗСКАЯ – балка (речка) в 
Константиновском районе 
   Правый приток Кривого 
Торца. Истоки – у с. Николаев-
ка, устье – в черте г. Констан-
тиновка. О происхождении на-
звания см.: ГРУЗСКАЯ – речка 
в Старобешевском р-не и в 
пределах территории Макеев-
ского горсовета. 
   В монографии Отина Е. С. 
«Гидронимия Дона» сообщает-
ся, что ранее в разного рода 
источниках фиксировалась как 
Грузская (1782 г., 1934 г.), 
Грузная (1863 г. 1910 г.), при-
ток Грузский (1913 г.), Грусная 
(1778 г.), Русская (1769 г.) и 
Молочарская (ГД, с. 302). Он 
также отмечает, что на «Воен-
но-топографической  карте 
Харьковсой губ…» 1863 г. «в 
верховье балки обозначены 
пять населенных пункто в : 
Грузкая Износова, Грузкая 
Плещеева, Николаевка (Груз-
кая), Белогорье -Гр узкая  и 
Грузская Шабельского». 
   Кроме того, по его данным, в 
работе Гурова А. В. (ГЕХГ, с. 
141, 1882 г.), в верховье Груз-
ской отмечены: «хут. Грузкой, 
н п. Грузка и Белогорье – Груз-
кая, ж-д. станция Грузкая» (ГД, 
с. 302-303). 
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ГРУ́ЗСКИЙ ЕЛА́НЧИК – 
речка в Старобешевском, Тель-
мановском и Новоазовском ра-
йонах, впадает в Таганрогский 
залив Азовского моря 
   В памятнике русской культу-
ры 17 в. – «Книге Большому 
Чертежу» (КБЧ) направление 
Кальмиусской дороги в районе 
Миуса по направлению к Пе-
рекопу определяется так: «А от 
верх речки Миюса к верх реч-
ки Елькуваты к верх речкам к 
Калам, а те речки по левой 
стороне тоя дороги пали в мо-
ре, а от речек от Кал к речке 
Караташу». 
   Упомянутое здесь наимено-
вание «Елькувата», вероятно, 
относится или к нынешнему 
Грузскому, или Мокрому Елан-
чиков. Если это так, то есть все 
основания считать данный ги-
дроним самым старым вариан-
том названия этих рек. А их в 
прошлом было несколько. Е. С. 
Отин (КРП-12, с. 12) сообщает, 
что Грузский Еланчик ранее в 
разного рода источниках фик-
сировали как – Грузской Елан-
чик, Грузкой Еланчик, Груской 
Еланчик, Грутской Еланчик, 
Грязной Еланчик, Аланчик, 
Еланчик, Иланчик, Грязной 
Еланчук, Елончюк, Груской 
Яланчик, Яланчик, Груская, 
Елан, Большой Еланчик, Гру-
ской Еланец, Ялан-река и др. 
Наиболее старыми среди этих 
вариантов можно считать 
Яланчик и Елончюк. Первое 
название отмечено на руко-
писной карте Азовского моря 
1699 г. (КАМ-1699), а второе –
в документах Московского го-
сударства за 1660 г. (АМГ). 
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   В краеведческой литературе 
сообщается, что современный 
вариант гидронима реки синте-
зирован от украинского слова 
«грузский» – топкий, илистый, 
и тюркского термина «елань», 
«алань» – луг, пастбище. Все 
это подтверждается географи-
чески. В недалеком прошлом 
речка на всем своем протяже-
нии имела обширные, влажные 
луга. 
   Но есть и другие мнения. А. 
И. Тараненко (ЗТП, с. 171) 
пишет: «В 18 в. название этой 
речки сохранило в русских до-
кументах и картографических 
материалах правильно транс-
крибированное татарское сло-
во «Иланчик», означающее  
«змейка» и передающее изви-
листый характер ее русла». А 
вот Лучик В. В видит в гидро-
ниме Еланчик древне-тюркское 
alan – «плоский, ровный (о 
местности)» (ЕСТУ, с. 168).      
 
ГРУ́ЗСКОЕ – село Добро-
польского района 
   Нарекли его так по р. Груз-
ской (пр. Казенного Торца), в 
верховье которой расположе-
но. В прошлом фиксировалось 
деревней владельческой Груз-
ская (ЕГТГ, с. 46; СБУ, с. 10) и 
Грузская (Капустяна) (ВТК РИ 
– лист 26-15, 1875 и 1878 гг.) 
    
ГРУ́ЗСКО-ЗОРЯ́НСКОЕ – 
поселок городского типа Ма-
кеевского горсовета 
   В числе самых ранних источ-
ников фиксации этого поселка 
на картографической продук-
ции является «Подробная карта 
Российской империи и бли-
жайших заграничных владе-

ний..», издаваемая с 1801 по 
1816 гг., где он обозначен как 
Зарянской. Так поселок 
(«Zariaskaqho») отмечен и на 
карте Российской империи 
(«Carte de la Russie Europeehna 
en LXXV11 feuilles executee au 
Depot qeneral la Guerre»), со-
ставленной в 1812 г. по указа-
нию Наполеона, а также на 
«Специальной карте западной 
части Российской империи…» 
Шуберта 1826-1840 гг. (СКШ).  
   Кроме этого, в прошлом на 
картографической продукции и 
других источниках поселок 
фиксировался как: Зарянский 
Грузской (ЗДВ, с. 50), Зарян-
ский (ЗДВ-1873, с. 254; ГКМО; 
СОД-5, с. 99), Зорянской 
(СКЕР; КИД; КЕР; ВТК РИ –
лист 27-15, 1878 и 1888 гг.), 
Зарянское (БГР, с. 6) Грусско-
Зарянка (СНС-26, с. 14; СНС-
27, с. 21), Грузско-Зорянский 
(АСНМ-ОВД, с. 143) и Груз-
ско-Зарянский  (РККА-1941; 
РККА-1943).  
   В 1905 г. Иван Сулин (СОД-
5, с. 99) сообщил: «Основате-
лем этого поселка был есаул 
Семен Тимофеевич Зарянский, 
которому определением вой-
скового гражданского прави-
тельства, состоявшемся 8 июня 
1795 г., позволено было засе-
лить хутор на речке Грузской». 
   Отсюда явствует, что первая 
часть названия – от р. Грузской 
(лев. пр. Кальмиуса), а вторая – 
от фамилии основателя. 
   Но по поводу этимологии 
второй части ойконима посел-
ка есть и другие суждения. Ю. 
М. Кругляк (ИВМ, с. 39) пола-
гает, что Зорянским поселок 
нарекли по названию урочища 
Зорянка, Н. Т. Янко (ТСУ-
1998, с. 108) связывает его со 



словом заря в значении символ 
лучшей жизни, а Лучик В. В. 
(ЕСТУ, с. 168) – с эргонимом 
шахты «Зоря» или «Зоряная».  
 
ГРУ́ЗСКО-ЛО́МОВКА – по-
селок городского типа Макеев-
ского горсовета 
   В работе Ивана Сулина 
(СОД-5, с. 98) мы находим о 
поселке следующее: «Грузско-
Ломовский (Николаевский) при 
р. Грузской на левой ея сторо-
не, при устье балки Клешне-
вой. 
   Об основании этого поселка 
есть указание в делах межевого 
архива, что он в 1840 году уже 
существовал и был заселен, 
вероятно, в кон. 30-х годов 19 
в. Основателем поселка Груз-
ско-Ломовского была полков-
ница Анна Степановна Ломов-
цева (урожденная Кутейнико-
ва)». 
   Первая часть названия по-
селка, без всякого сомнения, –  
от гидронима р. Грузской (лев. 
пр. Кальмиуса), на берегу ко-
торой он расположен, а вторая 
– от фамилии основателя. 
   Но есть и другое мнение в 
отношении первой части ойко-
нима данного селения. Н. Т. 
Янко (ТСУ, с. 45) почему-то 
считал, что название «ГРУЗ-
СКО-..» включено в ойконим 
поселка «на означення грузь-
ких в минулому доріг навколо 
поселення». 
   В прошлом поселок фикси-
ровался как Ломовцев Никола-
евский (ЗДВ, с. 50); Грузско-
Ломовский (ЗДВ-1873, с. 254; 
СОД-5, с. 98); пос. Грузский 
Ломовцев (ВТК РИ – лист 27-
15, 1878 и 1888 гг.; ГКМО), 
пос. Николаевский (СОД-5, с. 
98), Грузско -Ломовской   
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(АСНМ-ОВД, с. 143), Грузско-
Ломовский (Киселевка) (СНС-
26, с. 15; РККА-1941; РККА-
1943), Грузско -Ломов ское  
(СНД, с. 204). В справочнике 
за 1936 г. (НПД, с. 77) он фик-
сируется двумя селениями 
Грусско-Ломовка и Киселевка. 
Название Киселевка образова-
лось в результете перехода ги-
дронима в ойконим. К востоку 
от поселка находится левый 
приток Грузской б. Киселева. 
 
ГУЀН – ставок в г. Горловке 
(ПИВД, с. 81) 
   «Говорят: «пошел купаться 
на Гуен», «на Гуене» и т. д. 
Лимноним не ясного проис-
хождения» (ПИВД, с. 81).       
 
ГУРТЫ́ – балка на территории 
г. Горловки 
   Правый приток р. Лугань. 
Отмечена в «Списках» П. Л. 
Маштакова (СРДБ, с. 62), в 
монографии Отина Е. С. (ГД, с. 
396) и др. источниках. Отин Е. 
С., ссылаясь на «Словарь рус-
ских народных говоров» (Вып. 
7, 1972, с. 239), предлагает свя- 
зать название балки со словом 
гурт – «место, где находятся 
коровы, пригнанные с пастби-
ща». Но не исключена также 
возможность, что гидроним 
балки имеет молдавские корни; 
см.: ГУРТЫ – хутор Горлов-
ского горсовета.   
 
ГУРТЫ́ – жилой массив Ка-
лининского района г. Горловки 
   Занимает территорию осно-
ванного в свое время пересе-
ленцами из сл. Государев Бай 
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рак (ныне г. Горловка) хут. 
Гурты. Отсюда и название. 
 
ГУРТЫ́ – хутор Горловского 
горсовета 
   После 1947 г. включен в чер-
ту г. Горловка. Наиболее веро-
ятным будет то, что хутор на-
зван так по балке Гурты (п. р. 
Лугань), на которой располо-
жен. 
   Но здесь не исключена также 
возможность, что в ойкониме 
хутора может находиться в 
искаженной форме молдавское 
слово «гурэ» – устье реки, ме-
сто слияния двух рек. Назвать 
его так оснований было пре-
достаточно. Во-первых, он на-
ходится близ места слияния 
двух балок, во-вторых – непо-
далеку от устья б. Гурты.   
   Высказать такое предполо-
жение позволяет то, что в сер. 
18 в. на территории нынешней 
Горловки поселились молдава-
не и валахи. Возможно, они 
обитали и в районе р. Гурты. 
 
ГУСЀЛЬСКОЕ – поселок 
городского типа Макеевского 
горсовета 
   В «Материалах..» И. Сулина 
о нем читаем: «Гусельщиков-
Ивановский при балке Колес-
никовой. На этой балке еще в 
1820 г. был хутор, принадле-
жавший владельцу слободы 
Зуевки (ныне пгт Харцызского 
горсовета – А. Б.) генералу от 
кавалерии Дмитрию Иванови-
чу Иловайскому» (СОД-5, с. 
99). На карте Сталинского ок-
руга 1926 г. поселок обозначен 
как Гусельково Иваново, а на 
топографической карте 1943 г. 

(РККА-1943) – пос. Гусельско-
Ивановский вдоль б. Дриснуха 
(л. п. б. Колесникова, л. п. р. 
Грузской). Кроме этого, в 
справочнике за 1873 г. он от-
мечен как Гусельщиков (ЗДВ-
1873, с. 255), а вот на карте за 
1880 г. (ГКМО) он почему-то 
не нанесен, хотя б. Дриснуха 
обозначена.   
 
ГУСЀЛЬЩИКОВО – село 
Новоазовского района 
   И. Сулин в 1905 г. об исто-
рии появления этого села пи-
сал следующее: «Гусельщиков 
расположен при Грузском 
Еланчике в шести верстах от 
Новониколаевской станицы  
(ныне г. Новоазовск). На карте 
1820 года на месте этого посе-
ления значатся хутора: Гнутов, 
квартирмейстера Василия Ан-
дреевича Гнутова, и есаула 
Ремизова, последний из них 
заселен в 1796 году» (СОД-5, с. 
89-90) 
   Но краеведы села придержи-
ваются иной версии его воз-
никновения. Согласно им, в 
1796 г. при Грузском Еланчике 
в виде ранговой дачи получил 
2000 десятин земли генерал 
Гусельщиков и переселил туда 
4 крестьянские семьи. Образо-
вавшийся таким образом хутор 
и положил начало селу. 
   Отсюда явствует, что в на-
звании села сохранена память 
об его основателе. В прошлом 
оно значилось: Гусельщиков 
(СКЕР; КИД; ВТК РИ – лист 
29-16) Гусельщиков Еланчин-
ский (ЗДВ, с. 51) и Гусельщи-
ков (ЗДВ-1873, с. 261; СОД-5, 
с. 89). 
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ДАВЫДОВКА – городской 
поселок г. Шахтерска 
   В справочной литературе 
1915-1930-х гг. значилась от-
дельным населенным пунктом 
с названиями: «Давыдово-Ор-
ловка» (СНД, с. 194), «Давидо-
Орловка (Хрестовка)» (СНС-
26, с. 37), «Давидо-Орловка» 
(СНС-27, с. 42) и «Давид Ор-
ловка» (АСНМ-ОВД, с. 149; 
НПД, с. 129). Согласно публи-
кациям из периодической печа-
ти, по одним данным в 1912, 
по другим – в 1914 г. находя-
щуюся здесь шахтенку поме-
щика Орлова, взял в аренду 
предприниматель Давыдов и 
присвоил ей название «Давы-
довка 1». Рядом с ней он в 1915 
г. начал строительство еще 
двух: «Давыдовка 8» и «Давы-
довка 9». Это и послужило, по 
утверждениям авторов публи-
каций, основанием для образо-
вания здесь в 1915 г. поселе-
ния, за которым и закрепилось 
наименование Давыдовка. 
   Но в «Летописи города Ки-
ровское», составленной архив-
ным отделом Кировского гор-
совета и размещенной в Ин-
тернете, возраст Давыдовки 
намного старше. В ней читаем: 
«Рассказы, передаваемые из 
поколения в поколение в семь-
ях коренных жителей города, 
были записаны краеведами 
дома детского творчества в 
1995 г. Они выяснили, что на 
тот момент в поселке Давы-
довка (в пяти километрах от 
нашего города) живет Берхт 
Петр Иванович, немец по на-
циональности. Он рассказал, 
что его дед, Иван Берхт, прие-
хал сюда из Екатеринослав 
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ской губернии по второму пе-
реселению в конце 50-х гг. 19в. 
В ближайших селах здесь жили 
крепостные графа Орлова. 
Здесь уже было 10-12 домов, 
где жили несколько семей не-
мцев, купивших землю у графа 
Орлова. Точную дату продажи 
земли графом установить крае-
ведам не удалось. Но из беседы 
узнали, что Орлов, продавая 
земли, подаренные ему Екате-
риной ІІ, ставил условие: новое 
поселение должно носить имя 
его потомков. Отсюда вокруг 
нашего города: Алексеево-
Орловка, Ново-Орловка, Мало-
Орловка, Орлово-Ивановка. На-
ше поселение по документам 
называлось колонией Давыдо-
Орловка… Но немцы называли 
поселение по своему: Манн-
Гейм (Родина человека). Кста-
ти, город с таким названием 
есть в Германии. 
   А славяне, которые проезжа-
ли мимо немецкого поселения, 
называли его Крестовкой. На-
верное потому, что у дороги на 
кладбище стоял большой дере-
вянный крест, который одним 
концом указывал чумакам до-
рогу на Бахмут, другим на Та-
ганрог…» 
   Есть предположение, что в 
названии Давыдовка отражено 
имя внука вышеотмеченного 
графа Орлова (о нем см.: 
АЛЕКСЕЕВО-ОРЛОВКА – пгт 
Шахтерского р-на) Давыда 
Ивановича Орлова. Тамара 
Приходько в статье «Достой-
ная легкость против тяготы 
бытия» («Иные берега» №1 
(45), 2017) на основе рассказа 
внучки Д. И. Орлова Лифарь 
Марии Ивановны, ныне про- 
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живающей в Париже, пишет, 
что «Он родился в 1840 г., ког-
да генерал Иван Алексеевич 
Орлов (т. е. его отец) служил в 
Тифлисе, и был назван в честь 
святого Давида (впрочем, в 
семье это имя было преобразо-
вано на русский манер Давыд). 
Заслуги Давыда Ивановича –
достойное продолжение слав-
ных дел Ивана Алексеевича 
Орлова. Он был генерал-лей-
тенантом Свиты его импера-
торского Величества Алексан-
дра ІІ, областным предводи-
телем дворянства, с 1864 г. – 
главком Петербургского воен-
ного округа. Давыд Иванович 
Орлов присутствовал на свадь-
бе Александра ІІ с Екатериной 
Долгоруковой. Был он и на 
похоронах государя. Мария 
Ивановна говорит об этом без 
всякого пафоса, просто, как о 
фактах послужного списка 
деда. А вот воинские заслуги 
подчеркивает особо. Во второй 
половине 70-х Давыд Ивано-
вич Орлов командует Донски-
ми казачьими полками и вой-
сками Харьковской губернии. 
Среди его многочисленных 
наград – золотая шашка «За 
храбрость», два ордена Св. 
Владимира, Св. Анны, Белого 
орла и другие отличия. В 80-е 
Давид Иванович состоит в 
Свите е. и. в. Александра ІІІ. А 
кроме этого, занимается хозяй-
ственными делами в подарен-
ных ему имениях Орлово-
Алексеевка и Орлово-Ивановка 
в Донецкой обл. Там были 
сельскохозяйственные угодья и 
конный завод. Когда началась 
Первая мировая война, Давыд 
Иванович поставлял на фронт 

лошадей и продовольствие. Он 
просился в действующую ар-
мию, но по возрасту не был 
призван, хотя в свои 74 года 
совсем не выглядел старым и 
немощным, о чем свидетельст-
вуют его фотографии того вре-
мени, сохранившиеся в семей-
ных альбомах. И все-таки со-
бытия Первой мировой войны 
не могли не отразится в судьбе 
Орловых. Давид Иванович 
умер в 1916 г. и был похоронен 
в Киеве на Аскольдовой моги-
ле…» 
 
ДАЛЬНЕЕ – поселок Марьин-
ского района 
   Первоначально значился как 
«Поселок первого отделения 
совхоза «Шахтер». Современ-
ное его название – с 1958 г. 
Присвоено оно ему, исходя из 
следующего. До 7 декабря 
1966 г. поселок входил в со-
став Великоновоселковского р-
на и был самым дальним селе-
нием в его восточной части. 
 
ДАМА̀НСКИЙ – жилой мас-
сив г. Краматорска 
   Его застройка проходила в 
конце 1960-х гг. во время со-
ветско-китайского конфликта 
на острове Даманском, что и 
обусловило возникновение в 
обиходе за ним такого назва-
ния. 
 
ДАНИЛОВА ГОРА – холм в 
Амвросиевском районе 
   Расположен на северо-запад-
ной околице с. Благодатное. На 
нем пытались два раза нала-
дить добычу извезняковых 
блоков для дальнейшего их 
распила на о блицо вучную    
плитку.  По свидетельству ста-
рожилов, холм назван по име-



ни жителя с. Благодатное Да-
нилы Кощея, который первым 
построил дом у подножия это-
го холма. 
 
ДАЧА – село Артемовского 
(Бахмутского) района 
   «В его названии отразилось 
слово дача со значением «зе-
мельный надел». Известно, что 
правительства Екатерины Вто-
рой и Александра Первого 
щедро раздавали малозаселен-
ные земли бывшего Бахмут-
ского уезда частным лицам и 
уходящим в отставку военным 
под так называемые ранговые 
(т. е. соответствующие рангу) 
дачи с условием, что их новые 
владельцы заселят их в уста-
новленные сроки» (ПГНД, с. 
48). 
   В прошлом фиксировалось 
как: Дача (Гладасово) (РККА-
1941-2; РККА-1943) и Дача 
(РККА-1941). Ойконим Глада-
сово от б. Голодосы (п. Бахму-
та), в устье которой располо-
жено (о балке см. отдельно).  
 
ДАЧНОЕ – поселок Марьин-
ского района 
   На страницах периодической 
печати сообщается, что осно-
ван он в 1930 г. в связи с орга-
низацией на его территории 
подсобного хозяйства Сталин-
ского металлургического заво-
да и отсюда старое название 
поселка Металлург. Но анализ 
картографической продукции 
прошлого показал, что терри-
тория поселка заселялась за-
долго до этого. Свидетельство 
тому – топографическая карта 
за 1888 г.(ВТК РИ – лист 27-
15), на которой на левом бере-
гу р. Волчья, по нашим расчё-
там, в районе северной около 
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лицы нынешнего Дачного, 
отмечена дер. Богоявленная 
(Радионова). Определение «Ра-
дионова» включено в данный 
ойконим, скорее всего, для 
устранения путаницы в опре-
делении близлежащих селений 
с одинаковыми названиями. 
Дело тут вот в чем: на выше-
отмеченной карте 19 в. рядом с 
дер. Богоявленная (Радионова), 
на противоположном от нее 
берегу р. Волчья, обозначена 
дер. Богоявленная (Плещеева). 
Эти деревни в справочнике за 
1863 г. (ЕГТГ, с. 54) значатся 
как Богоявленка и Богоявле-
ния и находятся в одной версте 
друг от друга. Одна из них 
состоит из 5 дворов с населе-
нием 34 чел, вторая – соответ-
ственно – 4 и 38.   
 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ – ста-
вок в городе Горловке (ПИВД, 
с. 81) 
   «Расположен возле Новогор-
ловского машиностроительно-
го завода, который неофици-
ально именовался «Двадцять 
першим» (Двадцать первым). 
Так неофициально именуется и 
жилой район в г. Горловке. 
Лимноним контактного проис-
хождения: эргоним > урбано-
ним (название части города) > 
лимноним» (ПИВД, с. 81). 
 
ДВУГОРБОВАЯ-МОГИЛА – 
степной курган в Новоазов-
ском районе 
   Расположен в 6 км. к северу 
от с. Приморское. По словам 
Усачук А. Н., Полидовича Ю. 
Б. и Колесника А. В., этот 
«курган оказался ограбленным 
дважды:  сначала самыми ски 
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фами и вторично – в первой 
половине 19 в. Последнее раз-
грабление оставило след в виде 
большой ямы по центру высо-
кой насыпи, благодаря чему 
она и приобрела «двугорбо-
вую» форму» (КДНВ, с. 41).         
 
ДВУРЕ́ЧЬЕ – поселок город-
ского типа Артемовского гор-
совета 
   Согласно УПУ от 8 июля 
1999 г., вместе с поселком 
Соль включен в черту г. Соле-
дар. 
   Расположен между средним 
течением р. Бахмутки в устье 
ее правого притока Мокрой 
Плотвы. Отсюда и название. 
   Возник в 1911-1912 гг. Ему 
начало положили рабочие по-
селки Бахмутской Централь-
ной соляной копи и рудника 
Терещенко. Позже эти пред-
приятия стали шахтами им. 
Свердлова №1 и им. Свердлова 
№2, а их селение, как свидете-
льствует ряд справочников ад-
министративно - территориаль-
ного деления Донецкой обл., 
до 1958 г. значилось «Посел-
ком шахты им. Свердлова». 
Но, согласно данным на 1936 г. 
(НПД, с. 22), на его нынешней 
территории отмечены два по-
селка городского типа. Это 
«Свердлова №1, солерудн.» и 
«Свердлова №2, солерудн.». 
Как Свердлова №1 и Свердло-
ва №2 эти селения фиксируют-
ся и на топографических кар-
тах 1940-х гг. (РККА-1941-2; 
РККА-1943), а на карте Арте-
мовского окр. 1928 г. на их 
месте помещены следующие 
обозначения: «бывш. соле-руд. 
Свердловский (Центральный)» 

и «с-р. Свердлова (б. Терещен-
ко)».  
 
ДЕБА́ЛЬЦЕВО – город об-
ластного подчинения. 
   Ему начало положила ж. д. 
станция, построенная здесь в 
1878 г. во время прокладки 
Екатерининской ж. д., от кото-
рой и «унаследовал» себе на-
именование. 
   В справочнике «По Екатери-
нинской железной дороге» 
1912 г. записано: «…станция 
получила свое название от 
находящегося к югу от нее, 
верстах в пяти, села Ильинка 
(иначе Дебальцево). Она была 
построена в степях на землях, 
купленных акционерным об-
ществом у потомственного 
дворянина И. С. Мазаракия, 
нового хозяина Ильинки».  
   В краеведческой же литера-
туре сообщается, что «в пяти 
верстах от того места, где на-
чали сооружать железнодо-
рожный узел, расположилось 
село Ильинка.  
   На топографической карте 
1840 года оно разделено на две 
части: южная – Ильинка, се-
верная – Дебальцево. Очевид-
но такой картой пользовались 
строители дороги и позаимст-
вовали название – Дебальцево» 
(ДП, с. 4)., в котором отражена 
фамилия владельца села Ильи 
Николаевича Дебальцева. 
    
ДЕБА́ЛЬЦЕВО - ИВАНОВ-
СКИЙ КРЯЖ – часть Донец-
кого кряжа. 
   Расположен между г. Де-
бальцево  Донецкой области  и  
пгт Ивановка Луганской облас-
ти.  
   Отсюда и его название. 
 



ДЀВИЧЬЯ – балка на терри-
тории г. Макеевки 
   Левый приток р. Грузской (п. 
п. Кальмиуса). Отмечена на 
картографической продукции 
прошлого (ВКЕ; ГКМО; ВТК 
РИ – лист 27-16, 1878-1888 гг.). 
Этимология названия не выяв-
лена. Ср. Ю. О. Карпенко в 
своей работе «Проблема древ-
нерусских гидронимов в бас-
сейне Нижнего  Днестра » 
(Древнерусское ономастичес-
кое наследие в восточносла-
вянских языках. Сборник на-
учных трудов. К., 1986, с. 36-
37), касаясь гидронима балки 
Девка, находящейся в Одес-
ской обл., пишет следующие: 
«Данный гидроним, ставший в 
последние годы предметом 
оживления дискуссии и тем не 
менее интерпретированный по-
ка неубедительно, … обнару-
живает черты глубокой древ-
ности. Здесь наиболее весомым 
аргументом является фонетика 
названия. Вопреки мыслям ис-
следователей и местного насе-
ления, связывающих это на-
звание с украинским апелляти-
вом ДІВКА «девушка» (ср. 
Параллельные локальные на-
именования укр. Дівоча балка, 
рус. Девичья балка), гидроним 
имеет, по нашему мнению, бо-
лее реалистическую со смыс-
ловой точки зрения этимоло-
гию. Он опирается на геогра-
фический термин ДОЛ, а не 
является повтором нарицате-
льного названия человека. От 
термина мужского рода ДОЛЪ 
образовано с помощью суф.     
-ъка производное женского 
рода ДОЛЬКА, ср. полка от 
пол, Жучка от жук. Здесь «о» 
закономерно перешло в укра-
инском языке перед слогом со  

ДЕВИ-ДЗЕР     221 
 
слабым редуцированным в «і», 
а «л» в конце слова – в «в», 
точнее «у» (ср. укр. диал. білка 
> бівка). 
   Благодаря этим процессам, 
название Долька преобразова-
лось в дівка, что и породило 
различные «девичьи» местные 
осмысления. Подобные оши-
бочные осмысления докумен-
тально закреплены с 18 в., ко-
гда русские карты данной тер-
ритории систематически фик-
сируют гидроним в русской 
форме Девка. Если предложен-
ная этимология верна, то гид-
роним Дівка является несо-
мненным древнерусским обра-
зованием, возникшим не позже 
11 в.».     
 
ДЕРЍЛОВО – село Красно-
лиманского (Лиманского) ра-
йона 
   Название от левого притока 
Нетриуса (л. Северского Дон-
ца) овраге (балке) Дерилова, 
который ранее обозначался 
еще как Дерилов (ГОИУ, с. 
216, 1905 г.). Наиболее ранним 
источником фиксации гидро-
нима «Дерилова» является 
«Военно-топографическая кар-
та Харьковской губ.» 1863 г. 
(ВТХ). 
 
ДЗЕРЖИ́НСК – город област-
ного подчинения 
   По решению Верховной Рады 
Украины, в 2016 г. ему при-
своено наименование Торец. 
   В начале 19 в. близ Щерби-
новских хуторов были обнару-
жены запасы каменного угля. 
Проведенные в 1824 г., по рас-
поряжению горного департа-
мента, исследования подтвер 
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дил его высокое качество и 
вскоре на территории нынеш-
него города началась промыш-
ленная разработка «черного 
золота» Щербиновским рудни-
ком, который назвали так за 
близость к хуторам Щербинов-
ским. Это и привело к возник-
новению здесь рабочего посел-
ка шахтеров, имевшего перво-
начальное обозначение Щер-
биновский р удник,  а  затем  
просто Щербиновка.     
   Современное название город 
получил в 1938 г. В нем отра-
жен топоним самого старого 
предприятия на его территории 
– шахты имени Дзержинского, 
известной до 1931 г. как шахта 
«Центральная». 
    
ДЗЕРЖИ́НСКОЕ – поселок 
Краснолиманского (Лиманско-
го) района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Мирный. 
   Расположен на правом берегу 
р. Жеребец (л. п. Сев. Донца) в 
месте впадения в нее правого 
притока б. Минчин Яр. Назван 
так по организованному здесь 
совхозу им. Дзержинского. В 
прошлом фиксировался «свх. 
им. Дзержинского» (РККА-
1941; РККА-1941-2; РККА-
1943) и «Поселок совхоза име-
ни Дзержинского» (ДО-66, с. 
85; ДО-72, с. 84; ДО-88, с. 124). 
  
ДЗЕРЖЍНСКОЕ – село Но-
воазовского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему присво-
ено наименование Азов. 
    В прошлом фиксировалось 
«клх.  им.  Дзержи нского»  

(РККА-1941) и «Детколония 
им. Дзержинского» (РККА-
1943).   
 
ДЗЕРКА̀ЛЬНОЕ – поселок 
Амвросиевского района 
   Основан в связи с организа-
цией здесь отделения сельхоз-
предприятия. Отсюда и перво-
начальное его название – «По-
селок третьего отделения 
совхоза №2». Современная 
форма наименования за ним – с 
1958 г. Она, скорее всего, ха-
рактеризует в своеобразной 
форме его местонахождение. В 
Амвросиевской районной га-
зете сообщалось, что располо-
жен поселок в верховье балки 
Поповой (лев. пр. Осыковой) 
возле «зеркальной» глади двух 
прудов. Здесь также не исклю-
чена возможность, что для обо-
значения так поселка мог по-
служить и другой мотив. Ср. 
Дзеркальный – ставок в с. По-
беда Амвросиевского р-на. 
 
ДЗЕРКА̀ЛЬНЫЙ – ставок в с. 
Победа Амвросиевского райо-
на (ПИВД, с. 81) 
   «В названии отразились та-
кие его признаки: чистота во-
ды, ее блеск под лучами солн-
ца, а может, разведение в нем 
зеркальных карпов» (ПИВД, с. 
81).    
 
ДИБРО́ВА – село Красноли-
манского (Лиманского) района 
   Неофициальные названия 
частей села: Махинивщина, 
Таганивщина и Губивщина. 
Оно расположено близ одной 
из пойменных дубрав Север-
ского Донца, отсюда и назва-
ние. В 1967 г. в его черту 
включено с. Диброва соседнего 
Славянского р-на.  



   В прошлом фиксировалось 
как Дуброва (СНМХ, с. 107; 
ВТК РИ – лист 25-16, 1875 г.), 
Дубрава (КИД; СКЕР), Дибро-
во (карта Артемов. окр. 1928 г.) 
и Диброва (РККА-1941; РККА-
1941-2; РККА-1943). 
 
ДИБРО̀ВКА – село Шахтер-
ского района 
   В прошлом на картографиче-
ской продукции и в других 
источниках фиксиро валось  
пос. Дубровской (КИД; СКЕР), 
пос. Дубровско-Новоселовский 
(СОД-6, с. 143), пос. Дубров-
ский (СНД, с. 138) и Дубровка 
(РККА-1943).   
   У Ивана Сулина о нем чита-
ем: «Поселок Дубровско-Ново-
селовский (прежде назывался 
Мостовым), первобытное ме-
сто нахождения которого было 
на правом берегу р. Миуса при 
впадении в эту реку б. Дубров-
ской, от чего и назван первым 
именем, в 1854 г. по неизвест-
ной причине был перенесен на 
вершину б. Дубровской и с 
этого времени стал называться 
Новоселовским. 
   На первом месте поселения 
своего поселок Дубровский (он 
же Мостовой) был основан 
подпо лковнико м  Дмитрием 
Иловайским, по определению 
войсковой канцелярии, состо-
явшемуся 21 июля 1777 г.,  
которым ему дозволено было 
на р. Миус у войскового моста 
построить постоялый двор. Это 
последнее обстоятельство вы-
ясняет причину прежняго на-
звания его, т. е. Мостового. В 
1801 г. двор этот назывался 
уже Мостовым хутором и имел 
30 дворов, населенных мало-
россами, коих было муж. пола 
64 и ж. п. 63 души. В это время  
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он принадлежал сыну основа-
теля – генерал-майору Павлу 
Дмитриевичу Иловайскому» 
(СОД-6, с. 143). 
   Существует интересная де-
таль. На картах Шуберта за 
1875 и 1878 гг. (ВТК РИ – лист 
27-17) пос. Дубровской отме-
чен на левом берегу Миуса 
немного выше устья б. Дуб-
ровка, а хут. «Дубровской (Но-
воселовский)» на истоках вы-
шеотмеченной балки между 
устьями ее притоков, балок 
Чировая  и Александриной.  
   Нынешний ойконим с. Диб-
ровка образован от украинско-
го географического термина, 
синонима русского слова дуб-
рава. 
 
ДИКИЙ – ставок возле с. Но-
воукраинка До бропольско-
го  района, недалеко от г. Бело-
зерское (ПИВД, с. 81). 
  «От дикий «запущенный, не-
ухоженый» (ПИВД, с. 81). 
 
ДИКОЕ ПОЛЕ – исторически 
сложившееся название совре-
менных регионов Донетчины и 
Луганщины. 
   Стало употреблятся, начиная 
со второй половины 15 в. «По-
чему их так неприветливо на-
звали современники? А потому 
что с давних времен эти земли 
были очень мало населенными. 
Хотя на протяжении 12-13 вв., 
учитывая то, что здесь кочева-
ли половецкие орды, они полу-
чили название Половецкого 
Поля. Когда же с исторической 
арены исчезли воинственные 
половцы, во многих европей-
ских источниках и возникло 
это название, которое не долж 



224     ДИМИ 
 
но было оскорблять истори-
ческую память украинского 
народа. Ведь под эпитетом 
«дикий» по отношению к «по-
лям» в те времена понималось 
ничто другое как «незаселен-
ные земли» (Т. Чухлиб. Степ-
ные воины Донбасса. Украин-
ская колонизация Дикого Поля 
(1500-1800 гг.) – Интернет). 
 
ДИМИ́ТРОВ – город Красно-
армейского (Покровского) гор-
совета 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Мирно-
град. 
   В 1972 г. в его черту включен 
г. Новоэкономическое (о нем 
см. отдельно).   
   Основан по одним источни-
кам в 1911 г., по другим – в 
1913 г. в связи со строитель-
ством здесь угольной шахты 
горным инженером Николаем 
Дмитриевичем Кречунеско и 
предпринимателем Федором 
Евграфовичем Иевлевым. За 
близость к с. Гродовка (ныне 
пгт) шахту нарекли Гродов-
ским рудником. Такое же обо-
значение имело первоначально 
и его селение, возникшее в 
1916 г. 
   Как свидетельствует крае-
ведческая литература, после 
Октябрьской революции руд-
ник стал фиксироваться шах-
той №5/6, а в 1935 г. ему при-
своили имя видного деятеля 
болгарского и международного 
рабочего движения Георгия 
Димитрова. 
   Имела, видимо, шахта и обо-
значение «Новый Донбасс», 
потому что в справочнике за 

1936 г. (НПД, с. 91) ее селение 
отмечено пгт «рудник Новый 
Донбасс (Дмитров)». 
   Существует интересная де-
таль. В архиве Донецкой обл. 
хранится постановление Ста-
линского облисполкома от 2 
июня 1945 г., в котором запи-
сано: «Поселок шахты им. Ди-
митрова» переименовать в по-
селок Новый Донбасс» (ГАДО, 
ф. Р-2794, оп. 1, д. 189). Но 
этот ойконим, по всей вероят-
ности, «не прижился». Ведь в 
решении Сталинского облис-
полкома от 15 июля 1957 г. 
читаем: «Присвоить… поселку 
городского типа шахты им. 
Димитрова Красноармейского 
р-на (наименование) – поселок 
Димитрова» (ГАДО. ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 307, л. 443). 
   В начале 1965 г. «з метою 
уточнення найменувань і усу-
нення невідповідності в напи-
санні українською і російською 
мовами…» согласно УПУ на-
именование «поселок Димит-
рова» было заменено на ойко-
ним «Димитрово», а в 1972 г. 
городу присвоили современ-
ную форму названия – Димит-
ров. 
    
ДИМИТРОВА – село Шах-
терского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Возрож-
дение. 
   На топографической карте 
1943 г. – «ком. им. Ворошило-
ва» (РККА-1943). О проис-
хождении названия см. выше.  
 
ДИМИТРОВСКОЙ ЯР см.: 
ЗОЛОТАЯ – балка в Амвроси-
евском районе. 
 



ДМЍТРОВКА – село Шахтер-
ского района 
   В справочной литературе 
1920-х-1930-х гг. имело разде-
ление на Герасимовскую и Ли-
манскую части (о них см. от-
дельно)  
   В 1906 г. И. Сулин (СОД-6, с. 
142) о нем писал: «Слобода 
Дмитриевка расположена с 
правой стороны р. Миуса и 
левой – б. Герасимовой, при 
устье последней, на незначи-
тельном скате к реке и балке. 
Основана эта слобода полков-
ником Дмитрием Иловайским, 
согласно определению войско-
вой канцелярии, состоявшему- 
ся в 28 день марта 1777 года. 
Названа по имени первого сво-
его основателя, но окончатель-
ное заселение слободы состоя-
лось лишь в 1780 г.», когда 
Иловайский купил в Саратов-
ской губ. 50 семей и поселил 
их в слободе. 
   В прошлом село фиксирова-
лось как слб. Иловайская 
Дмитриевка (ЗДВ, с. 54; КИД; 
СКЕР), слб. Дмитриевка (ЗДВ-
1873, с. 238; КОВД; СОД-6, с. 
142; МГСР и др.).  
 
ДМИТРОКОЛИНО – село 
Александровского района 
   В прошлом фиксировалось 
как Митроколино (КБУ-1908; 
КБУ-1915) и Дмитроколино 
(Яловая Полтава) (карта Ар-
темов. окр. 1928 г.). 
 
ДНЕПРОЭНЕРГИЯ – село 
Великоновоселковского района 
   «Основано как хутор в 30-е 
годы 20 ст. Название возникло 
как своеобразный отклик на 
важное событие в жизни стра-
ны – возведение Днепрогэса. 
Структура ойконима нестан 
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дартна, произошла ойконими-
зация апеллятивной единицы, 
созданной по типу аббревиатур 
типа спецодежда < специаль-
ная одежда, сберкасса < сбе-
регательная касса. Название ме-
мориально-символического ха-
рактера» (ИОД, с. 87). 
 
ДНЕПРОВСКИЙ – ставок 
возле г. Часов Яр Артемовско-
го района (ПИВД, с. 81) 
   «Образовался из родниковых 
вод на месте выработки рудни-
ка (огнеупорной глины) «Днеп-
ровский» (ранее принадлежал 
Днепровскому акционерному 
обществу. Зона отдыха жите-
лей Часов Яра» (ПИВД, с. 81). 
 
ДОБРОВОЛЬЕ – село Марь-
инского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Богояв-
ленка.  
   Сложилось оно в результате 
обьединения сел Доброволье и 
Богоявленское. Самым старым 
из этих селений является Бого-
явленское. Так его фиксирует 
еще картографическая продук-
ция 19 в. (КИД; СКЕР; ВТК РИ 
–   лист 27-15, 1888 г.) и спра-
вочник за 1863 г. (ЕГТГ, с. 36), 
согласно которому расположе-
но оно «при р. Икриной» и 
состоит из 181 двора с населе-
нием 616 душ мужского и 562 
– женского полов. Название 
Богоявленское образовалось в 
результате перехода геортони-
ма (церковного праздника) в 
ойконим. 
 
ДОБРОПО́ЛЬЕ – город, рай-
онный центр 
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   Образован в 1958 г. в резуль-
тате присоединения  к пгт 
Красноармейский рудник сел 
Новомарьевка. Новоанновка и 
целого ряда поселков: ж. д. 
станции Доброполье, Параско-
веевка, Песчаный Карьер и 
Доброполье (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 1, д. 688, л. 33). 
   Назвать город именем «Доб-
рополье» в то время оснований 
было предостаточно. Во-пер-
вых, пгт Красноармейский 
рудник с 1935 г. был центром 
Добропольского р-на, во-вто-
рых, этот ойконим отражал 
наименования самых старых на 
его территории предприятий. А 
ими является Эрастовский и 
Святогоровский рудники, по-
строенные здесь в 1910 г. На-
чиная с 1914 г., за близость к с. 
Доброполье, их в обиходе ста-
ли именовать Добропольски-
ми. Такие наименования они 
имели и после 1922 г., когда их 
официально обьединили  в 
один – Красноармейский руд-
ник (о нем см. отдельно). 
  
ДОБРОПО́ЛЬЕ – село Добро-
польского района 
   Основано в 1800 г. В крае-
ведческой литературе сообща-
ется, что в прошлом оно име-
новалось Добрым Полем. На 
карте Шуберта за 1888 г. (ВТК 
РИ – лист 26-15) оно значится 
Доброполье (Водяное). Н. Т. 
Янко (ГНР, с. 98) считал, что 
первопоселенцы, давая такое 
название своему селению, вы-
ражали таким образом свою 
надежду на лучшую жизнь на 
новом месте. 
   Высказывается также пред-
положение, что данное назва-

ние свидетельствует о хорошей 
придатности здешних земель 
для выращивания сельхозкуль-
тур. Но, как свидетельствует 
ряд источников, земли в окре-
стностях села особым плодо-
родиием не отличаются. На-
верное, точнее будет отнести 
это наименование к нарочито 
«хвалебным» предзнаменова-
тельным топонимам, присво-
енных селениям с целью при-
влечения новых переселенцев.            
 
ДОВГЕНЬКАЯ БАЛКА – 
ставок в г. Константиновка 
(ПИВД, с. 81) 
   «Находится в запруженной 
балке. Лимноним образовался 
благодаря  трансонимизации 
(ороним > лимноним)» (ПИВД, 
с. 81). 
 
ДОКУЧА́ЕВСК – город обла-
стного подчинения 
   В 1885 г. хазяинами терри-
тории современного города 
стали английчане Давид Перн 
и Джон Юз. Они организовали 
здесь близ слб. Еленовки до-
бычу железной руды, а позже 
начали разработку известняка 
и флюсов для нужд Никополь-
Мариупольского завода Нико-
поль-Мариупольского горного 
и металлургического общества, 
Петровского завода Русско-
Бельгийского общества, Ма-
риупольского завода общества 
«Русский Провиданс», Макеев-
ского завода Генерального 
общества чугуноплавильных и 
сталеплавильных заводов в Ро-
ссии и Краматорского завода 
Краматорского металлургиче-
ского общества. Первыми ра-
бочими английского предпри-
ятия были жители близлежа-
щих поселений. К 1910 г. до-



быча железной руды была пре-
кращена, а добыча известняка 
существенно увеличилась. В 
конце 1912 г. – начале 1913 гг. 
на территории современного 
поселка Южный г. Докучаев-
ска начали поселяться при-
ехавшие на зароботки камено-
ломы из Ларинских карьеров, 
расположенных к северо-
востоку от тогдашней Юзовки 
(ныне Донецк). Это были кре-
стьяне Курской, Орловской и 
Тульской губ. Обустроиное 
ими селение за близость к слб. 
Еленовка обозначили рабочий 
поселок «Еленовские извест-
няковые карьеры». Так оно 
фиксируется в ряде справочни-
ков 1920-х гг. (СНС-26, с. 30; 
СНС-27, с. 34). После того, как 
рабочий поселок получил ста-
тус пгт, его стали именовать 
просто – Еленовские Карьеры. 
   Современный ойконим суще-
ствует с 1954 г. В нем отраже-
на фамилия известного русско-
го естественноиспытателя, ос-
нователя современного науч-
ного генетического почвоведе-
ния и зональной агрономии 
Василия Васильевича Докуча-
ева. Ученый работал в этой 
местности, близ Великоана-
дольской дачи проводил ис-
следования способов борьбы с 
засухой. 
    
ДОЛГАЯ – могила (степной 
курган) в Старобешевском 
районе  
   ВТК РИ – лист 28-16, 1878-
1888 гг.; РККА-1943 – м. Дол-
гая. На современных топ-
картах высота 140,8м. Коорди-
наты: 47,616863°     47°37ʹ1ʹʹ – 
          37,973068°      37°58ʹ23ʹʹ. 
   Находится к западу от с. Раз-
дольное. Курган имеет продол- 
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говатый вид, отсюда и назва-
ние (КДНВ, с. 25).   
 
ДО̀ЛЖИК – балка в Артемов-
ском (Бахмутском) и Шахтер-
ском районах 
   Правый приток р. Булавинки 
(л.  Крынки, п. Миуса). Истоки 
на южной околице Дебальцево, 
устье в черте с. Камышатка 
Шахтерского р-на. Имеет ле-
вый приток б. Щербины. Как 
Должек отмечена на карте 50-
60-х гг. 19 в. (ВКЕ), а как 
Должик в «Гидрогеологиче-
ских ис-следованиях..» А. В. 
Гурова (ГИПБУ, с. 131) и др. 
источ-никах (КРП-12, с. 40; 
СГУ, с. 179). 
   В книге Громко Т. В. «Слов-
ник народних географічних 
термінів Кіровоградщини» (Кі-
ровоград, 1999, с. 71) отмечены 
термины довжик – «географи-
ческий объект продолговатой 
формы» и довжок – «узкая 
протяженная низина». Напра-
шивается вопрос: не имеют ли 
они какой-то связи с гидрони-
мом балки? Здесь также не ис-
ключена возможность того, что 
это название может представ-
лять собой измененный вари-
ант уменьшительной формы 
слова «дол» – долина, низ, 
низменность, то есть Должик – 
не что иное как слово «должи-
чок». 
 
ДО̀ЛЖИК – балка в Шахтер-
ском районе 
   Правый приток р. Севастья-
новки (л. Крынки, п. Миуса). 
Находится на северо-западной 
околице с. Мануйловка. Отме-
чена на картографической про-
дукции прошлого (ВКД; ВКЕ)  
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и др. источниках (КРП-12, с. 
48; СГУ, с. 179). О происхож-
дении названия см.: ДОЛЖИК 
– балка в Артемовском и Шах-
терском р-нах. 
 
ДО̀ЛЖИК – балка в Шахтер-
ском районе 
   Правый приток Миуса. На-
ходится на южной околице с. 
Грабово. Отмечена на карто-
графической продукции про-
шлого (ВКД) и др. источника 
(СГУ, с. 179). О происхож-
дении названия см.: ДОЛЖИК 
– балка в Артемовском и Шах-
терском р-нах.    
 
ДО̀ЛЖИК – местность в Ам-
вросиевском районе 
   Находится на северо-запад-
ной околице пгт Новоамвроси-
евское. О происхождении на-
звания см.: ДОЛЖИК – в Ар-
темовском и Шахтерском р-
нах.     
 
ДО̀ЛЖИК – хутор Тельманов-
ского (Бойковского) района 
   До 1966 г. включен в черту с. 
Шевченко Тельмановского р-
на. Основан в 1920-х гг. пере-
селенцами из с. Должик Сум-
ской обл., которые и назвали 
его так в память о покинутой 
родине. 
 
ДО̀ЛЖИК – ныне не сущест-
вующее селение 
   Находилось на северной око-
лице современного с. Мануй-
ловка Шахтерского р-на на 
берегу р. Севастьяновки (пр. р. 
Крынки) при впадении в нее 
балки Должик. Отсюда и на-
звание.      

ДОЛЍНА – село Славянского 
района 
   Расположено в верховье р. 
Голая Долина (лев. пр. Сухого 
Торца). Отсюда и название. 
   Основано во второй пол. 19 
в. В прошлом фиксировалось 
как Голая Долина  (карта 
Стрельбицкого 1868 г.; почто-
вая карта Российской империи 
1871 г. под ред. Ильина; СНД, 
с. 38; НПД, с. 104 и др. ист.). 
Настоящее название присвоено 
ему, согласно УПУ от 10 авгу-
ста 1954 г., где записано: «По 
Славянскому району… Кра-
снопільску та Голодолинську 
сільскі ради об’єднати в одну 
сільску раду, присвоївши їй 
найменування Долинська, з 
центром в селі Гола Долина, 
яке надалі іменувати Долина» 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 200, 
л. 31-41). 
 
ДОЛЍНА – урочище в Тель-
мановском (Бойковском) райо-
не 
   Источник фиксации: топогр. 
карта L-37 (А) 1:100000, Дон. и 
Рост. обл., 1989 г. Расположено 
к востоку от с. Луково. Здесь 
находилось с. Долина, которое, 
согласно РДО от 17 июля 1964 
г., исключено из учетных дан-
ных административно-террито- 
риального деления в связи с 
переселением его жителей 
(ГАДО,  ф .  Р -2794 ,  оп.  2 ,  
д.1116, л. 120), отсюда и назва-
ние. 
   Согласно энциклопедии  
«Немцы России» (НРЭС), село 
основано в 1865 г. немцами-
колонистами и имело названия 
колония Долинская и Титцен-
Хутор. На топографических 
картах 1940-х гг. обозначено 



как Фридрихсталь (РККА-
1941; РККА-1943).   
 
ДОЛЍНОВКА – село Марь-
инского района 
   По одним источникам, осно-
вано в 1885 г. немцами из ко-
лоний юго-западнее Мелито-
поля (НРЭС), по другим – 
только в 1922 г., как результат 
советской земельной реформы. 
Расположено на правом берегу 
р. Волчья, иными словами, в 
долине реки. Отсюда и назва-
ние. 
  
ДОЛИНТАРЁВО – село До-
нецкого горсовета 
   Согласно РДО от 26 августа 
1964 г., вместе с селами Ка-
менка и Нижние Бирюки, было 
включено в черту г. Моспино 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1150, л. 137). 
   Основано в конце 19 в. пере-
селенцами из с. Долин-Тарама 
(оно же – пгт Александринка, 
включенный в 1968 г. в черту 
г. Докучаевска). Отсюда и на-
звание. 
 
ДОЛОМИ́ТНОЕ – поселок 
Артемовского (Бахмутского) 
района 
   В его названии отображена 
хозяйственная направленность 
селения. Он получил развитие, 
благодаря началу разработок 
Никитовского месторождения 
доломитов. Пер воначально  
именовался – разьезд Доломит, 
а затем до 1958 г. – «Поселок 
железнодорожной станции  
Доломит». 
    
ДОЛЯ – железнодорожная 
станция 
   Находится на территории пгт 
Луганское Марьинского р-на.  
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Открыта в начале 70-х гг.19 в. 
По словам директора музея, 
пгт Луганское Натальи Загай-
новой, так названа станция по 
артели «Доля», рабочие кото-
рой выполняли все тяжелые ра- 
боты по обработке грузов на 
данном железнодорожном уз-
ле, а также обустраивали мест-
ность. (А. Бирюков. Кто такой 
Кирш. И что такое Кирша. – 
«Вечерний Донецк», 11.02.2013). 
 
ДОЛЯ – поселок Волновах-
ского района 
   В его черту в свое время 
включен хут. Берестовский. На 
топографических картах 1940-
х гг. на его нынешней террито-
рии отмечены хутора Бере-
стовский и Доля, а также сель-
скохозяйственная артель «Ком. 
Обьединение», которая в спра-
вочной литературе 1920-х гг. 
фиксируется, как артель «Ра-
бочее обьединение» (СНС-26, 
с. 28) и хут. «Трудовое обьеди-
нение (артель)» (СНС-27, с.35). 
   Название поселка образова-
но, скорее всего, способом ой-
конимизации апеллятива доля, 
который в данном случае, во-
первых, может выступать в зна-
чениях «земельный пай, или 
его часть», а во-вторых, иметь 
символическое значение, по 
внутренней форме близкое к 
удача, судьба, жребий. В дан-
ном случае его актуализации 
могла поспособствовать бли-
зость поселка к станции Доля. 
 
ДОМА́ХА – балка в Ясиноват-
ском районе 
    Левый приток р. Водяная 
(л. п. Волчьей). Истоки на око-
лице с. Первомайское, устье у  
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с. Карловка. В обиходе извест-
на как Домашина Балка. С 
гидронимом Домаха ее фикси-
рует карта Екатеринославской 
губ. 50-60-х гг. 19 в. (ВКЕ) и 
топографические карты за 
1875, 1878-1888 гг. (ВТК-РИ – 
лист 27-16). На последних кар-
тах в верховье данной балки 
отмечены могила Парамонова 
и могилы Рясные, а близ низо-
вья (предположительно, на 
околице нынешнего с. Нетай-
лово) имеются рядом обозна-
чения «кол» (колодец) и «ск. 
дв» (скотский двор). Последнее 
сокращение помещено также и 
у самого устья балки. 
   Мозговой В. И. и Ляшенко В. 
Г. сообщают: в гидрониме До-
маха «..выделяется славянский 
структурный элемент ДОМ- 
(корень) и АХА (экспрессив-
ный суффикс) со значением 
«дом, жилье, место прожива-
ния». В 17-18 вв. население 
Дикого Поля (как правило, 
рыбаки и запорожские казаки), 
поселившиеся в балках для 
участия в сезонном промысле, 
называли так временное жилье. 
Ареал распространения Домах 
– точный показатель направле-
ния русской колонизации и 
освоения необжитых просто-
ров Дикого поля» (ТДП, с. 
247). 
 
ДОМА́ХА, АДАМА́ХА – са-
мое старое поселение на тер-
ритории г. Мариуполя 
   В связи с работой, которая 
проводится по возрождению 
запорожского и донского каза-
чества, особое значение при-
обретает изучение происхож-
дения  географических назва-

ний на территории историче-
ского проживания казаков, 
установление  их исконных 
форм. В топонимии Северного 
Приазовья казачья старина ос-
тавила заметные следы. Необ-
ходимо не только собрать та-
кие исторически ценные топо-
нимы, но и раскрыть их этимо-
логию, бережно сохранить и, 
где возможно, восстановить. 
   К их числу принадлежит 
Домаха, название историческо-
го центра Кальмиусской па-
ланки низового Войска Запо-
рожского, находившегося в 
приморской части современно-
го Мариуполя. Уже в конце 18 
– первой половине 19 вв. оно 
было известно в «отраженном» 
состоянии – только как назва-
ние озера в устье реки Каль-
миус. Само озеро представляло 
собой остаток одного из трех 
(правого) рукавов, которыми 
Кальмиус в то время впадал в 
Азовское море. Основным ру-
кавом реки был левый рукав, 
остатком среднего рукава в 18-
19 вв. была гавань с названием 
Ковш. На рукописном «Плане 
города Мариуполя» в первой 
части «Атласа Новороссий-
ской губернии», составленном 
в 1799 г. в Новороссийске, 
Домаха показана как озеро, 
уже утратившее связь с морем, 
в которое с севера впадает 
водоток, берущий начало в 
болоте. На «Плане городу Ма-
риуполю» 1811 г. Домаха и 
Ковш еще изображены как 
рукава Кальмиуса. При этом 
Домаха показана как имеющая 
связь с Ковшом и морем через 
незначительный проток. Веро-
ятно, наличие в ней в ту пору 
проточной воды, открытый ха-
рактер этого водоема позволи-



ли составителям «Плана Ека-
теринославского наместниче-
ства окружного города Мариу-
поля» в рукописном «Атласе 
Екатеринославского наместни-
чества» 1784 г. отнесли назва-
ние Домаха к небольшой реч-
ке, впадающей в озеро без на-
звания. На рукописном «Плане 
северного берега Азовского 
моря от Кальмиуса до Таганро-
га» второй половины 18 в. река 
Кальмиус в устье еще имеет 
пять рукавов. На центральном 
острове в устье реки обозначе-
но селение с надписью «Запо-
рожская Кальмиюсская Палан-
ка», а восточнее, на косе Ляпи-
ной, нанесена надпись «Рыб-
ные заводы запорожских каза-
ков». Слово паланка имело 
значение «укрепление с часто-
колом, укрепленный городок». 
Оно проникло в украинский и 
русский языки, очевидно, из 
турецкого или венгерского, 
куда попало из итальянского. 
Сравните итал. Palanka – «час-
токол» (в основе, вероятно, 
лежит латинское слово palus 
«кол»). 
   В «Описании городов и уез-
дов Азовской губернии» 1799 
г. этот гидроним (название 
небольшой речки, впадающей 
справа в Кальмиус) приводится 
в форме Адомаха. Так же и во 
2-ом томе издания «Городские 
поселения Российской импе-
рии», наряду с формой Домаха. 
Описанный выше район ныне 
высохшего и засыпанного озе-
ра в  устье Кальмиуса  еще 
сравнительно недавно старо-
жилы Мариуполя называли 
Домахой. Данный топоним 
отразился и в названии той 
части отмели, находящейся в 
море западнее устья Кальмиу- 

ДОМА     231 
 
са, которая отходит от берега 
на расстояние примерно 1,5 км, 
– Домашина Россыпь. Назва-
ние отмели – от Домаха, имени 
старого казачьего городища на 
берегу озера или речки, рукава 
Кальмиуса с таким же наиме-
нованием. Сюда на берег Азов-
ского моря в устье Кальмиуса 
приезжали на сезонный рыб-
ный промысел из богатой Са-
марской паланки запорожские 
казаки (об использовании  
Кальмиуса как участка водного 
пути из Запорожья к Азовско-
му, а затем и Черному морю 
см. в «Описании Украины» 
Боплана).  
   Домаха – это исторический 
центр, очаг, вокруг которого 
уже в последней четверти 16 в. 
образовалась казацкая кре-
пость, в документах 16-18 вв. 
именовавшаяся городом Каль-
миус, ставшим главным селе-
нием Кальмиусской паланки, 
вокруг которого находились 
многочисленные зимовники за-
порожцев. 
   Название казацкого городи-
ща в ряде источников конца 
18-19 вв. представлено в форме 
Адомаха. В камеральном опи-
сании Мариуполя 1826 г. этот 
топоним приводится уже с 
греческим суффиксом – Адо-
махиа. От «древнего города 
Адомахии» производили и 
название залива на правом 
берегу Кальмиуса, а в самой 
Домахе –  Адомахе – Адома-
хии улавливали отголоски 
имени якобы существовавшего 
здесь до появления казаков 
греческого поселения. Однако 
убедительного подтверждения 
эта  гипотеза  не  получила.  На 
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личие нескольких вариантов 
топонима свидетельствует о 
том, что он уже в начале 19 
века утратил семантическую 
ясность. 
   В таких случаях нередко 
появляются народные легенды, 
наивно и поэтично истолко-
вывающие подобные неясные 
имена. Одну из них в первой 
половине 19 в. записал архи-
епископ Гавриил: вначале раз-
деленные Кальмиус и неболь-
шой овраг рядом соединила 
проживавшая здесь «запоро-
жанка» Домаха, которая проко- 
пала между ними ров, через 
него хлынула вода, образовав-
шая озеро, получившее затем 
ее имя. В основе топонима 
Домаха лежит слово дом. В 
современном украинском язы-
ке оно было потеснено лексе-
мами с корнем буд- (будинок, 
будівля). Однако корень -дом- 
присутствует во многих произ-
водных: домовина, домови-
тий, придомок, дома, додому и 
др. Одним из таких производ-
ных в староукраинской народ-
ной речи было слово домаха 
«жилище, становище». Б. Д. 
Гринченко приводит еще очень 
важное для нас его значение: 
«местопребывание рыбаков» и 
«первый улов вблизи их стоян-
ки». Его словообразовательная 
структура: дом + суффикс –аха 
с экспрессивным значением. 
Это слово в старину было из-
вестно и русскому народному 
языку и отразилось в русской 
топонимии. Ср. севернорус-
ский топоним Домаха, назва-
ние местности на берегу Чуд-
ского озера. 

   Вариант Адомаха – звуковая 
модефикация изначального то-
понима Домаха со следами 
южнорусской фонетики – «ака-
ньем» и приставным гласным 
звуком а-, характерным для 
некоторых донских говоров, 
где и сейчас можно услышать: 
авторник, авсегда, авчера, ад-
вор, алиман, агорох и т. п. В 
степных юго-восточных укра-
инских говорах в 18-19 вв. 
безусловно существовало ана-
логичное приставное о-, о чем 
свидетельствует вариант топо-
нима Саур-Могила – Осаур-
Могила (в записях 1854 и 1886 
гг.). Это позволяет предполо-
жить, что существовал также 
фонетический вариант Одома-
ха, появившийся в украинской 
речи. Оба варианта – украин-
ский и русский (с «акающей» 
огласовкой) употреблялись од-
новременно, но в письменных 
источниках отразился только 
второй…» (ПГНД, с. 50-53). 
   В литературе об истории 
Мариуполя есть сообщения о 
появлении поселения Домаха, 
Адомаха на его территории 
еще в доказацкий период. Од-
ни авторы предполагают, что 
оно могло быть построено еще 
в 14 в. итальянскими морехо-
дами, другие считают его сто-
лицей или крупным опорным 
пунктом бродников, населяв-
ших Северное Приазовье в 12-
15 вв., а третьи относят появ-
ления этих наименований к 
временам Хазарского каганата. 
Сторонником  последнего пред-
положения является мариу-
польский краевед Николай 
Руденко. Он предполагает, что 
в названии Адомаха отображе-
но древнееврейское слово «ада-
мах», означавшего в древних 



иудеев «глина», «влажная 
красная земля». По его словам: 
«На первый взгляд слово «ада- 
мах» может показаться не 
имеющим никакой связи с 
названием древнего города – 
Адомахой, поскольку страна 
древних евреев отстояла дале-
ко от Приазовья. И тем не ме-
нее такая связь просматривает-
ся довольно четко. Дело в том, 
что Северное Приазовье в 8-10 
веках входило в состав Хазар-
ского каганата, в котором в 9 
веке иудейская религия стала 
государственной. А это значит, 
что каждый хазар, приняв но-
вую веру, мог знать, что бог 
Иегова сотворил человека из 
глины (адамах) и дал ему имя 
Адам, чтобы тот знал, из чего 
он был создан. Это слово мог 
занести на берег Кальмиуса и 
кто-либо из евреев-реввин-
нистов, наводнивших Хазарию 
и активно занимавшихся тор-
говлей. 
   Вероятно кто-то из жителей 
поселения на левом берегу 
устья Кальмиуса – то ли строи-
тель замка хазар, то ли торго-
вец – еврей – дал имя Адамах 
обрыву с обнажением глины, 
на котором и размещалось 
поселение». 
   Но с такой интерпретацией 
топонима Домаха не согласна 
заведующая отделом Мариу-
польского краеведческого му-
зея Л. И. Кучугура. У нее чита-
ем: «Консультация у знатока 
иврита раввина Менделя Коэна 
привела нас к выводу, что 
форма «Адомаха» в еврейском 
языке не существует, хотя сло-
ва «Адам» – человек, «адом» –
красный, «Адама» – земля 
употребляются. Исходя из это-
го, следует пересмотреть ут- 
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верждение Н. Г. Руденко о 
появлении этого названия в 
период Хазарского каганата. 
Очень интересный ряд сравне-
ний по нашей просьбе постро-
ил известный мариупольский 
полиглот Е. И. Назарьев. Он 
полагает, что слово «домаха 
(адомаха) может быть связано 
с тюркскими языками и обо-
значать целый ряд понятий: 
«дом, кровля», население, на-
род», «счет домов, поселений», 
«первое поселение» и ряд дру-
гих. Такой взгляд на это слово 
уместен, ведь почти 14 веков в 
Приазовье звучали тюркские 
наречия, а сейчас эту традицию 
продолжают урумы – греки 
Приазовья, говорящие на 
крымско-татарском языке». 
   Далее Л. И. Кучугура пишет: 
«В качестве рабочей гипотезы 
выскажем мнение, что город 
этот (имеется в виду Домаха) 
был изначально легендой. Она 
родилась и распространилась в 
канцелярских документах на 
основе донесений В. А .Черт-
кова, который мог наблюдать 
вблизи устья Кальмиуса разва-
лины сторожевого казацкого 
поста» (ДМ). 
    
ДОНЕ́ЦК – город, областной 
центр 
   Представляет собой агломе-
рацию нескольких населенных 
пунктов, образовавшихся на 
его территории в различное 
время. Наиболее старым из них 
считается сл. Александровка-  
Щегловка, основанная в верхо-
вье Кальмиуса в кон.17 в. как 
казацкий хутор-зимовник. 
   Первым обьединенным на-
именованием   этой   агломера- 
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ции является ойконим «Юзов-
ка». Появился он на «базе бо-
лее раннего словосочетания 
Юзовский завод. Вначале так 
называлось промышленно е  
предприятие, владельцем кото-
рого в 1869 г. стал англичанин 
Д. Юз (Хьюз). Вблизи завода в 
70-е годы 19 века возникает 
рабочий поселок. Первое время 
завод и поселок именовались 
одинаково – Юзовский завод, 
но впоследствии произошло их 
расподобление: название по-
селка принимает форму Юзов-
ка, благодаря «стяжению» со-
ставного топонима в одно суф-
фиксальное слово. Значитель-
но реже встречается оно с 
суффиксом -ов(о), Юзово. Как 
равноправные, оба эти вариан-
та («местечко» Юзово или 
Юзовка) зафиксированы, на-
пример, во втором томе «Сбор-
ника статистических сведений 
по Екатеринославской губер-
нии», посвященном ее Бахмут-
скому уезду (Екатеринослав, 
1886). Однако в 10-20-е годы 
20 в. топоним Юзовка чаще 
употреблялся как название на-
селенного пункта, тогда как 
форма Юзово преимуществен-
но относилась к железнодо-
рожной станции. Форму Юзо-
во, как название станции и обе 
формы – Юзово и Юзовка в 
качестве названия  селения  
употребил писатель А. С. Се-
рафимович (в рассказе «На 
заводе»), посетивший Юзов-
ский завод в 1897 году. Кстати, 
подобным образом появился и 
топоним Луганск. В середине 
прошлого столетия он еще 
нередко выступал в первичной 
описательной форме Луган-

ский завод, тождественной с 
названием предприятия (см: 
Материалы для географии и 
статистики, собранные офице-
рами Генерального штаба. 
Екатеринославская губерния. 
СПб., 1862, с. 292, 322 и др.) 
Еще в наше время (в 60-70-е 
годы прошлого века) в речи 
греков-тюркофоно в  поселка 
Старобешево автором (т. е. 
Отиным Е. С.) было записано 
неофициальное народно-разго-
ворное название областного 
центра – Заут (результат фоне-
тической адаптации русского 
слова завод), а дороги в сторо-
ну Донецка – Заут йол, бук-
вально «заводская дорога». На-
родная память сберегла старый 
топоним, которым тюркоязыч-
ные греки называли рабочий 
поселок возле Юзовского заво-
да. Их потомки (преимущест-
венно старшее поколение ста-
робешевских греков) по тради-
ции в своей бытовой речи про-
должали называть так уже 
крупный индустриальный го-
род» (ПГНД, с. 53). 
   Октябрьская революция 1917 
г. не только кардинально изме-
нила жизненный уклад людей, 
но и, благодаря ей, начался 
большой процесс в вопросе тех 
или иных переименований в 
России, в том числе и на тер-
ритории Донбасса. Так в 1923 
г. администрация Юзовского 
округа направила в губиспол-
ком письмо с просьбой пере-
именовать ряд населенных 
пунктов округа, носящих 
«бывшие помещичьи назва-
ния». В этом списке оказалась 
и Юзовка (в письме Юзово), 
которой предлагалось присво-
ить наименование г .  Арте-
мовск (ГАДО, ф. Р-2, оп. 1, д. 



1245, л. 16). Но эта просьба, 
видимо, не была услышана, 
ведь до начала 1924 г. город по 
прежнему именовался Юзов-
кой. Что произошло в то время, 
далее читатаем у Отина Е. С.: 
«Как показали изыскания до-
нецкого историка А. Р. Федо-
нина (см. его публикацию в га-
зете «Город» 26 мая 1994 г.), 
решение о переименовании 
Юзовки в город Сталин было 
принято на пленуме Юзовско-
го окружного исполкома 8 мар-
та 1924 г. В выписке из прото-
кола заседания вторым пунк-
том значится: «г. Юзовку пе-
реименовать в г. Сталин». Па-
радокс состоит в том, что оно 
было сделано с целью увекове-
чения памяти недавно умерше-
го… В. И. Ленина. Решение 
окрисполкома на следующий 
день было вынесено на обсуж-
дение участников заседания 
Юзовского городского Совета 
рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов с уча-
стием профессиональных сою-
зов. Выписка из протокола, 
опубликованная А. Федони-
ным (с сохранением стиля ори-
гинала), сберегла интересное и 
уже мало кому известное сви-
детельство о том, чем был мо-
тивирован выбор нового на-
звания городу. Ряд выступаю-
щих настаивали на том, чтобы 
оно было прямо связано с име-
нем Ленина или каким-либо 
его псевдонимом. Однако их 
предложение было отвергнуто. 
Почему? Во-первых, это имя 
уже получил Петроград («Ле-
нинградом назван г. Петро-
град», как записано в протоко-
ле). Во-вторых, «таким вели-
ким именем, как Ленин, разме-
ниваться нельзя».  Последнее,  
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очевидно, следовало понимать 
так: маленькая Юзовка недос-
тойна этого имени. «Сотворе-
ние» исскуственного названия 
Сталин в связи с кончиной 
Ленина было окутано идеоло-
гическим флером. Его создате-
ли первоначально стремились 
как-то опосредованно связать 
новый мемориальный топоним 
с личностью Ленина, прибег-
нув к популярной в те годы 
метафоре. Витиевато и выс-
пренно сказано об этом в мало-
грамотном тексте протокола 
заседания Юзовского горсове-
та: «По условиям нашего окру-
га, где у нас преобладает сталь-
ная промышленность, а сама 
революция, изображающая, по 
словам тов. Ленина, локомо-
тив, сделанный из стали, на 
котором был машинистом тов. 
Ленин. Исполком считает, что 
символом, характеризующим 
нашего вождя тов. Ленина, 
будет «СТАЛЬ» и решил по-
именовать г. Юзовку – горо-
дом Сталиным, а округ и завод 
Сталинским…» И далее: «Пе-
реименование города Юзовка в 
Сталин вполне приемлемо, т. к. 
его стальным последователем 
является тов. Сталин. Это имя 
дала ему партия, т. к. он был 
тверд и непоколебим, как 
сталь. Мы же должны быть так 
же тверды и непоколебимы, 
как сталь. Сталь будет нашим 
символом, и всякая попытка 
ненавистников стальных идей 
тов. Ленина разобьется о сталь-
ную стену» (Донецкий област-
ной архив, фонд 279, опись 1, 
дело 1, с. 27-30). Кстати, в 
стране уже существовал пре-
цедент  образования  новых то- 
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понимов в честь здравствую-
щих вождей (например, город 
Троцк, прежняя Гатчина). Сле-
дует иметь в виду, что в 20-е 
годы в лексическом значении 
нарицательного существитель-
ного сталь, актуализировался 
такой его эмоциально-оценоч-
ный признак, как «идейная 
стойкость, революционная не-
поколебимость». Достаточно 
вспомнить, что отразивший 
идеологические реалии этого 
времени роман Н. Островского 
получил выразительное назва-
ние «Как закалялась сталь». В 
последующие десятилетия сло-
ва сталь и стальной как сим-
волы-метафоры перемещают-
ся на периферию идеолексики 
советской эпохи, и сейчас мы 
уже не ощущаем их  прежнего 
идеологического накала. 
   Нечеткость мотивировки но-
вого географического назва-
ния, ее надуманность неизбеж-
но приводят к тому, что уже 
весной 1924 г. стала возникать 
прямая связь между названием 
города Сталин и фамилией 
Сталин без той идеологической 
«начинки», о которой шла речь 
выше. Об этом, например, сви-
детельствует 20-й пункт про-
токола заседания Малого Пре-
зидиума Всеукраинского Цен-
трального комитета от 22 ап-
реля 1924 г., на котором рас-
сматривалось «прохання 
Юзівського ОКВ (окрвиконко-
му) про зміну назви м. Юзівки 
і Юзівської округи, назвавши 
їх ім. Сталіна», т. е. «именем 
Сталина» (!). В положительном 
решении по этому вопросу 
(докладчик Буценко) речь идет 
только «про зміну назви м. 

Юзівки й його округи на м. 
«Сталін» й «Сталінська окру-
га» (фотокопия этого протоко-
ла хранится в Донецком обла-
стном архиве: Р. 1202, оп. 1, 
№8, с. 340). По-видимому, 
докладчик Буценко не был 
знаком с изначальной мотиви-
ровкой нового топонима (или 
намеренно скрыл ее) и пред-
ставил ее односторонне. То, 
что существовало на втором 
плане, было выдвинуто на пер-
вый, а это привело к прямой 
«персонификации» этого на-
звания. Очень быстро оно ут-
рачивает первичную искусст-
венную мотировку, оставшую-
ся многим неизвестной (следы 
ее сохранились только в про-
токолах), и приобретает вто-
ричную устойчивую связь в 
массовом сознании только с 
фамилией «отца всех народов». 
Позднее оно вошло в много-
численный топонимичный ряд 
из названий, непосредственно 
мотивированных этой фамили-
ей. 
   Мужской род топонима Ста-
лин был обусловлен первичной 
связью со словом город, кото-
рое часто его сопровождало. 
Что касается формы среднего 
рода Сталино, то она сначала 
закрепилась за железнодорож-
ной станцией (вероятно, не без 
влияния прежнего ее названия 
– Юзово). Таким образом, на-
звания Сталин и Сталино на 
первых порах относились к 
различным топонимическим 
обьектам. Кстати, 21-м пунк-
том в том же протоколе засе-
дания Малого Президиума 
ВЦВК от 22 апреля 1924 года 
было рассмотрено и решение 
Юзовского окрисполкома об 
изменении названия станции 



Юзово на «станция Сталино» 
(окончательно этот вопрос был 
решен после его согласования 
по ведомству путей сообще-
ния). На союзном уровне фор-
мальное различие этих назва-
ний узаконивается в постанов-
лении Президиума ЦИК Союза 
ССР от 6 июня 1924 г., подпи-
санном М. Калининым и А. 
Енукидзе. Однако разговорный 
язык, а затем и официальная 
норма пошли по линии унифи-
кации этого названия, пред-
почтя общую форму среднего 
рода. По наблюдениям А. Фе-
донина, исследовавшего адреса 
на почтовых карточках и кон-
вертах, оттиски почтовых  
штемпелей разных лет, в конце 
20-х – начале 30-х годов про-
исходили еще значительные 
колебания в употреблении этих 
форм. Как правильно считает 
донецкий историк, утвержде-
нию формы Сталино (укр.  
Сталіне) способствовала ис-
кусственная «кор енизация »  
(украинизация) целого ряда на- 
званий населенных пунктов 
при помощи окончания сред-
него рода (укр. -е, русск. -о: 
Сталіне (Сталино) вместо Ста-
лін (Сталин). И если названия 
городов с исходной частью       
-ське в русскоязычном Донбас-
се не прижилось (в живой речи 
никогда не употреблялась фор-
ма Артемівське, а только 
Артемівськ или Артёмовск и т. 
д.), то отличная от них форма 
Сталіне (Сталино) сохрани-
лась. Территориальная близость 
(а затем и общность), экономи-
ческое единство быстро рас-
тущего города и его железно-
дорожной станции, привело к 
появлению единого для них 
имени (что вообще типично  
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для названий городов и их 
станций). Более всего подо-
шел для этого вариант средне-
го рода, так как имеющееся в 
нем окончание выполняло то-
понимообразующую функцию, 
формально отличая его от ан-
тропонима Сталин. Старое 
название Юзовка на короткое 
время было возвращено городу 
в годы его оккупации немец-
кими фашистами (с октября 
1941 по сентябрь 1943 г.) 
   Современное имя Донецк 
было присвоено городу указом 
Президиума Верховного Сове-
та УССР от 9 ноября 1961 г. 
Сразу следует сказать, что оно 
было мотивировано не назва-
нием реки (гидронимом) До-
нец, как многие сейчас счита-
ют. Северский Донец, самый 
крупный приток Дона, нахо-
дится далеко от города. Исто-
рия названия Донецк склады-
валась следующим образом. В 
20-е годы существовала До-
нецкая губерния. Позже реше-
нием Президиума Всеукраин-
ского ЦИК от 24 июля 1932 г. 
(протокол №40/523), согласно 
новому административному де-
лению, была образована До-
нецкая область с центром в 
городе Артемо вске  (бывш. 
Бахмут). Она просуществовала 
до 3 июня 1938 года, когда 
указом Президиума Верховно-
го Совета ЦИК  СССР было 
утверждено ранее принятое 
постановление ЦИК УССР о ее 
разделении на две новых об-
ласти – Сталинскую (с центром 
г. Сталино) и Луганскую. Пе-
реименование в 1961 г. нача-
лось, по сути, с возвращения в 
топонимию Украины уже су 
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ществовавшего ранее названия 
области, мотивированного на-
званием Донецкий бассейн 
(сокращенно Донбасс). И уже 
на базе этого возвращенного 
названия области искусственно 
(на этот раз удачно) было об-
разовано название ее центра – 
Донецк. Таким образом, этот 
процесс имел нетипичное – 
«обратное» направление: не 
область получала свое имя от 
административного центра (как 
в большинстве случаев типа: 
Киев – Киевская область, 
Харьков – Харьковская область 
и под.), а наоборот – имя ее 
центра «вычленилось »  из 
структуры названия области. 
Механизм появления таких 
слов в лингвинистике опреде-
ляется термином «обратное 
словообразование». 
   Таким образом, связь назва-
ния города Донецк с гидрони-
мом Донец весьма отдаленная 
и опосредованная – через на-
звание Донецкая область, ко-
торое, в свою очередь, было 
мотивировано топонимом До-
нецкий (каменноугольный) ба-
ссейн, и только последнее гео-
графическое имя непосредст-
венно связано с названием ре-
ки Донец, или Северский До-
нец. Этим название нашего 
города отличается от таких то-
понимов, как Северодонецк 
(Луганская область), а также 
других: Донецкое – города в 
Ростовской области в России 
(бывшая станица Гундоров-
ская) и старого (до 1817 г.) 
названия Славяносербска, рай-
онного центра Луганской обла- 
сти. Все три указанных насе-
ленных пункта расположены 

на берегу Северского Донца. 
Название последних двух (До-
нецк) мотивируется второй 
частью составного гидронима 
Северский Донец. Его первой 
частью (прилагательным) мо-
тивировано название города на 
севере Донецкой области (в 
Артемовском районе) – Се-
верск (бывш. Яма). Обе части 
составного названия Северский 
Донец участвовали в образова-
нии топонима Северодонецк, 
но при этом первая из них во-
шла в его состав в усеченном 
виде: Север- Северск» (ПГНД, 
с. 53-58). 
   Ко всему этому еще нужно 
добавить следующую инфор-
мацию. В 2007 г. в 27 номере 
газеты «Донецкие новости» бы-
ла опубликована статья «Рож-
дение Донбасса», в которой 
руководитель пресс-службы До-
нецкого областного краеведче-
ского музея Софья Александ-
ровна Гитис заявила: «в 1923 
году несколько месяцев Юзов-
ка носила название Троцк в 
честь Льва Давидовича Троц-
кого. Всего в Советском Союзе 
в честь одного из главных ор-
ганизаторов октябрьского вос-
стания товарища Троцкого бы-
ли названы три города, одним 
из них была Юзовка». 
   Донецкий краевед Владимир 
Мартыненко так прокоммен-
тировал эту информацию: 
«Хочу сразу заявить – в Госу-
дарственном архиве ДНР до 
сих пор не найдено ни одного 
документа, подтверждающий 
этот факт. 
   В личной беседе Софья 
Александровна на вопрос, от-
куда у Вас эта информация, 
ответила: «Кажется, я об этом 
прочитала в конце 80-х в газете 



«Комсомольская правда». Ну, 
далее без комментариев… Со-
фья Александровна перепута-
ла Юзовку с городом Чапаевск 
Самарской обл. 
   С легкой руки Софьи Алек-
сандровны в прессе началась 
целая лавина обсуждений этого 
«очень важного исторического 
факта». Вот только ни один из 
журналистов не удосужился за-
дать себе вопрос: «А могло ли 
это событие вообще произой-
ти?». И зачем напрягать мозги, 
если есть такая сногошиба-
тельная сенсация !!! 
   Давайте попробуем разо-
браться – могло ли это вообще 
произойти, рассмотреть прак-
тическую сторону вопроса. Не 
факт переименования Юзовки 
в Троцк, а Троцка в Юзовку. 7 
марта 1924 г. на торжествен-
ном заседании именно Юзов-
ский горсовет переименовал 
город Юзовку в город Сталин. 
Значит, 6 марта 1924 г. Троцк 
был уже обратно переименован 
в Юзовку. Хотя Советская 
власть могла переименовать 
город за одну ночь. 
   Троцкий был одним из пяти 
членов Политбюро в момент 
его создания в 1919 г. Когда в 
мае 1922 г. у Ленина произош-
ло первое кровоизлияние в 
мозг, на первый план встал 
вопрос о  политическом право-
преемстве в партии. Учитывая 
популярность и заслуги Троц-
кого, он считался самым оче-
видным кандидатом. Тем бо-
лее, что культ личности Троц-
кого начался намного раньше 
Сталинского. Портреты Троц-
кого висели на каждом углу. В 
1922 г. Гатчину назвали Троц-
ком (Петроград еще не был 
Ленинградом), а на книжных  
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лотках лежали брошюрки, где 
Троцкого называли «экстрак-
том революции» и ее «душой». 
А если учесть, что Лев Давы-
дович «железной пролетарской 
рукой» устанавливал Совет-
скую власть в Донбассе, а за-
тем активно руководил восста-
новлением здесь промышлен-
ности,то факт переименования 
Юзовки в Троцк вполне реа-
лен. 
   В 1923 г. Троцкий был «вто-
рым человеком в партии». 
Предложить переименовать го-
род, названный в честь «экс-
тракта революции»! Вернуть 
городу прежнее название! Кто 
же мог решиться на такой шаг, 
хорошо памятуя о «железной 
пролетарской руке» – анти-
большевистское восстание мат-
росов Кронштадта 1921 г., 
жесткое подавление которого 
возглавил Троцкий? 
   Только на 13-й партконфе-
ренции в январе 1924 г. Троц-
кого обвинили в сочуствии 
меньшевикам и фракционной 
борьбе. Через неделю умер 
Ленин, что усилило изоляцию 
Троцкого. Дело в том, что в это 
время он находился на лечении 
на Черном море. Ему поздно 
сообщили о смерти Ленина, 
поэтому он не успел на похо-
роны. И это было только нача-
лом кульминации его полити-
ческого краха. 
   В мае 1924 г. состоялся 13 
съезд партии, на котором на-
падки на Троцкого продол-
жились. Но в марте 1924 г. 
Троцкий обладал реальной 
властью и собирался сесть в 
кресло Ленина. 
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   И сомнительно, чтобы кто-
либо решился в это время на 
пер еимено вание.  В период 
1922-23 гг. такое событие было 
вообще нереально!» (Владимир 
Марченко. Немножко о топо-
нимике Донбасса – Интернет). 
 
ДОНЕЦКИЙ КРЯЖ – юго-
восточная наивысшая часть 
Донецкой возвышенности в 
пределах Донецкой, Луганской 
и Харьковской обл. Украины и 
северозападной части Ростов-
ской обл. России 
   «В 1810 году после оконча-
ния Горного кадетского корпу-
са начал свою работу в качест-
ве практиканта на Луганском 
заводе Евграф Петрович Кова-
левский. С этого времени он 
неоднократно возвращается в 
Донбасс, где проводит разно-
образные исследования, изуча-
ет обнаруженные и разведан-
ные ранее месторождения ка-
менного угля, соли, гипса. В 
1816 году его отозвали на ра-
боту в департамент горных и 
соляных дел. Ковалевский по-
падает в Донбасс только в 1826 
году в качестве инспектора. 
Совместно с горным инжене-
ром Ильиным организует ге-
ологоразведочные партии, сам 
лично объезжает многие райо-
ны, изучает десятки месторож-
дений, составляет план прове-
дения геологоразведочных ра-
бот. 
   В 1827 году в «Горном жур-
нале» публикуется сводная ра-
бота Е. П. Ковалевского «Опыт 
геогностических исследований 
в Донецком горном кряже». 
Так произошло своеобразное 
«крещение» безыменного до 

той поры кряжа, простирающе-
гося вдоль Северского Донца» 
(НСС, с. 136). В этой работе Е. 
П. Ковалевский писал: «За-
ключенный в сих пределах 
кряж, который по имени Дон-
ца, представляющего самую 
занимательную оного сторону, 
можно назвать Донецким». В 
дальнейшем это наименование 
стало общепризнанным и рас-
пространенным. 
   В древности же, согласно 
Янко Н. Т. (ТСУ-1998, с. 125), 
Донецкий кряж именновался 
Ванендерными, Аланскими и 
Оленьими горами (о них см. 
отдельно). 
 
ДОНЕ́ЦКОЕ – село Амвроси-
евского района 
   Решением Донецкого облис-
полкома от 26 июня 1969 г. 
исключено с учетных данных 
административно - территори-
ального деления в связи с пе-
реселением его  жителей  
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1877, л. 127-130). 
   С таким названием впервые 
отмечено в справочнике за 
1936 г. (НПД, с. 19). Чем была 
вызвана мотировка этого на-
звания, не выявлено. 
 
ДОНЕ́ЦКОЕ – поселок город-
ского типа Славянского района  
   Местность неподалеку с. Ма-
яки на правом берегу Север-
ского Донца издавна в народе 
именовалась Попелицею. Име-
нно здесь в начале 1950-х гг. 
было начато строительство 
нового селения, которое и по-
ложило начало данному посел-
ку. Так как он находится близ 
р. Северский Донец, а его жи-
тели участвовали, в основном, 
в обслуживании канала Север-



ский Донец-Донбасс, его и на-
звали Донецким. 
 
ДОНЕЦКОЕ МОРЕ – искус-
ственный водоем Ленинского 
района г. Донецка 
   Изначально здесь, в балке 
Широкой, был карьер, на дне 
которого било несколько род-
ников. При углублении выра-
ботка постоянно заполнялась 
водой, быстро откачивать ее не 
представлялось возможным, 
вследствие чего здесь все ра-
боты прекратили. В 1966 г. в 
карьере подготовили котлован, 
а в 1967 г. построили бетонную 
плотину, перекрыв полностью 
б. Широкую в результате чего 
и образовался обширный водо-
ем, получивший названия До-
нецкое искусственное море и 
Донецкое море. 
 
ДОНСКО̀Е – поселок город-
ского типа Волновахского ра-
йона 
   Его основание связано с ос-
воением Мазуровского редко-
металлического месторожде-
ния. Еще в середине 19 в. 
здесь, у хутора Мазуренка, 
разведаны залежи циркония. 
Но освоение месторождения 
началось в послевоенное вре-
мя, в 1946 г. Оно стало первым 
в Советском Союзе где добы-
вали цирконий. Тогда и возник 
поселок, который первона-
чально именовали Цирконий и 
Ждановстрой. 
   Современное название за ним 
с 1956 г. Согласно Янко Н. Т., 
назван он так переселенцами 
из Дона (ТСУ-1998, с. 125). 
 
ДОРО́ЖНОЕ – поселок Доб-
ропольского района  
   Название говорит само за се- 
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бя. Расположен поселок на 
Добропольско - Красноармей-
ском участке Донецкой ж. д. 
До 1958 г. – «Поселок желез-
нодорожной станции Мерца-
лово». В справочниках  за 1927 
г. (СНА) и за 1936 г. (НПД, с. 
51) отмечен «Мерцалово, ж. д. 
ст.». 
   Ему начало положил разьезд 
Мерцалово, построенный здесь 
в 1915 г. Назван он был так за 
близость к хут. Мерцалово, 
который в свое время принад-
лежал местному помещику 
Мерцалову. После 1947 г. его 
исключили из учетных данных 
административно - территори-
ального деления. 
 
ДРЕВЍЦКИЙ – давно не су-
ществующий хутор 
   Находился на околице Ав-
дотьино г. Донецка. Отмечен в 
справочной литературе 1920-х 
гг. (СНД, с. 204; СНС-26, с. 15; 
СНС-27, с. 22). Его основате-
лем был Яков Иванович Дре-
вицкий. Согласно Анатолию 
Бирюкову, это бывший пастух 
дер. Григорьевка (о ней см.: 
ГРИГОРЬЕВКА – одно из чис-
ла самых старых селений на 
тер. Донецка), «которому суж-
дено было встретиться с про-
зорливым 55-летним Джоном 
Юзом» (УКГ-1). Далее у А. 
Бирюкова читаем: «Пополнить 
новыми данными страницы 
жизни Якова Древицкого и 
других действующих лиц этого 
древа помогли мне беседы с 
его потомками Галиной и Еле-
ной Александровнами , их пле-
мянником и сыном Максимом. 
Фотографий своего знаменито-
го предка у собеседников не  



242     ДРЕВ 
 
оказалось. Но до беседы с ни-
ми удалось узнать, что в генеа-
логическом древе семейства 
был еще один Яков Иванович 
(приблизительно 1881 г. р.), 
сын известного таганрогского 
купца Ивана Яковлевича Дре-
вицкого. В свою очередь, сы-
на «нашего» Древицкого. 
   Анализируя жизненный путь 
и добрые деяния Якова Дре-
вицкого, приходишь к выводу, 
что зарабатывать и расходо-
вать деньги он умел как истин-
ный хозяин. Когда в семье 
создавалась благоприятная фи-
нансовая аура, решил постро-
ить именной хутор. Место вы-
брал на окраине Авдотьино. В 
районе и ныне действующей 
маслобойни. А до этого – как в 
сказке. У Якова Ивановича был 
сын Иван, у Ивана сын Васи-
лий. А у Василия четыре сына 
– Петр (1896 г. р.), Василий, 
Александр и Николай. Ниже по 
Кальмиусу-реке, на ее правом 
берегу они и начали семейное 
строительство. Сколько усадеб 
успел обустроить он, а сколько 
после его смерти обустроили 
дети и внуки, точно сказать не 
беремся (в 1926 г. хутор состо-
ял из 11 дворов с населением 
63 чел. (СНС-26, с. 15) – А. Б.). 
Они сеяли и пахали, занима-
лись животноводством, расти-
ли детей и внуков. 
   Жизнь на хуторе Древицкого 
шла своим размеренным чере-
дом вплоть до начала эпопеи 
раскулачивания. Под ее косу 
попали и Древицкие. Остались 
без кола, без двора. Какое-то 
время большинство из них 
пребывали в растерянности, 
перебивались по чужим квар-

тирам. А в 1937 г. Петр Ва-
сильевич купил хатенку в ны-
нешнем Полежаково (жилой 
массив Донецка – А. Б.), на 
бывшей улице Октябрьской, а 
ныне Солнечногорской. С той 
поры многие Древицкие живут 
в этом поселке. На месте, где 
был хутор бывают совсем ред-
ко ничто там уже о нем не на-
поминает.       
   Что касается писателя Ильи 
Гонимова, представившего нам 
Древицкого не иначе как толь-
ко пастуха, считай, как челове-
ка малограмотного, то другие 
исследователи биографии Яко-
ва Ивановича, в первую оче-
редь, отличающийся своей 
скрупулезностью в отборе фак-
тов, молодой журналист Ана-
толий Жаров, преподносят нам 
диаметрально отличное от Го-
нимова. 
   Яков Древицкий первый ро-
дился в селе Григорьевка Бах-
мутского уезда Екатерино-
славской губ в 1823 г. Проис-
ходил из крестьянской семьи. 
От природы имел доброе от-
зывчивое сердце. В родном 
селе на собственные средства 
(не бедный был «пастух») со-
орудил и украсил храм во имя 
Святителя и Чудотворца Нико-
лая, где служил старостой 23 
года. За построение и украше-
ние церкви  в Григорьевке Я. 
И. Древицкий награжден в 
1884 г. золотой медалью для 
ношения на шее (ГАРО, ф. 226, 
оп. 3, д. 11248, л. 5 об, 6 об.). 
   Многие интересные факты из 
жизни Якова Древицкого, со-
бытия тех лет открылись во 
время работы над этим очер-
ком. Раскрылась и одна из дол-
го недосягаемых тайн, связан-
ная с названием поселка (име-



ется в виду Полежаково – А. 
Б.). Оказывается в бытность 
службы в храме в первой поло-
вине 1850-х гг. Яков Древиц-
кий построил себе дом на ле-
вом берегу Кальмиуса. Когда 
уже спустя годы он материаль-
но окреп и пожелал заиметь 
хутор, продал особняк хоро-
шему знакомому Николая Рут-
ченко, помещику со стороны 
Полежакова. Особняк тот ус-
пел послужить и Полежакову, 
и советской власти. Вплоть до 
1967 г. в нем продолжитель-
ное время правила бал школа 
№37. Когда же по Приказу 
министра обороны СССР №063 
от 13 марта 1967 г. в Донецке 
было решено сформировать 
Донецкое высшие военно-
политическое училище инже-
нерных войск и войск связи, 
местные власти передали шко-
лу вместе с землей под его 
строительство» (УКГ-1).       
 
ДРОБНЫЕ КАМУШКИ 
 
   «Местность эта находилась 
там, где сейчас расположен 
Никитовский ртутный комби-
нат. Местные жители в 19 веке 
здесь добывали песчаник для 
строительства домов, других 
построек, возведения камен-
ных ограждений. В этом пес-
чанике содержалось большое 
количество киновари. Так воз-
никло название «Дробные ка-
мушки» (ПГНД, с. 58). 
 
ДРО̀БЫШЕВО – поселок 
городского типа Краснолиман-
ского (Лиманского) района 
   «Неофициальное шутливое 
название поселка – Дробград. 
Поселок делится на множество 
частей (кутков) с названиями:  
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Каханивщина, Синильняки, Са-
майдыкино, Жабунивка, Кача-
нивка, Жуковка, Сибирь, Сов-
хоз, Куточек, План, Лесничес-
тво, Кислевка, Краматоровка, 
Еврейский хутор, Гора, Низ» 
(ПГНД, с. 58).  
   Основан в кон. 17 в. Скорее 
всего, назван так по месту сво-
его расположения. Академик 
И. А. Гильденштедт, посетив-
ший эти места в сентябре 1774 
г., писал: «Проехав 10 верст по 
ровным плодородным полям 
до речки Дербишовки, у кото-
рой лежит хутор Орлов (ныне 
с. Ставки), принадлежащий 
лейтенанту Орлову, и подняв-
шись вверх 2 версты по той 
речке, мы прибыли в слободу 
Дербишовку. Слобода Дерби-
шовка состоит из 50 хат, ее 
жители малороссияне принад-
лежали изюмской провинции и 
малороссияне луганского пи-
керского полка, а также одно-
дворцы из Маяков». 
   Упомянутая выше речка 
Дербишовка отмеченна в рабо-
те Маштакова (СРДБ, с. 54) и 
на карте Харьковской губ. за 
1863 г. (ВТХ) балкой Колодез-
ной. Ныне в обиходе она из-
вестна как Сухая Плотва, а 
ранее для жителей окрестных 
селений была балкой Дробыш. 
   Существует интересная де-
таль. Как свидетельствуют кра-
еведы во время Столыпинской 
аграрной реформы и во время 
массовых крестьянских пере-
селений в Сибирь (1906-1914) 
выходцы из этого населенного 
пункта в поисках лучшей жиз-
ни переселились в Омскую губ. 
и основали на ее землях дере-
веньку, которую в память о  
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покинутой родине тоже назва-
ли Дробышево.      
 
ДРО̀НОВКА – село Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   Ранее фиксировалось: Дроно-
ва (СКШ), Дроновка (ПКР; 
СКЕР; КИД; ВТК РИ – лист 
25-16, 1875 г.) и Драновка 
(СНМХ, с. 107; РККА-1941; 
РККА-1941-2; РККА-1943).  
   Есть сообщение, что основа-
но в кон. 18 в. майором Алек-
сандром Григорьевичем Шахо-
вым, который в то время осно-
вал и нынешнее с. Кирово Ар-
темовского р-на. Краеведы се-
ла утверждают, что первона-
чально оно именовалось хут. 
Драновка. Такой ойконим, по 
мнению краеведов, присвоен 
селу на честь булавинского 
атамана Семена Драного, кото-
рый во главе повстанцев в 1708 
г. недалеко от этого села в уро-
чище Кривая Лука провел бой 
с правительственными войска-
ми, где и погиб. 
   Но это, видимо, не так. Са-
мым ранним источником фик-
сации села является «Подроб-
ная карта Российской империи 
и ближайших заграничных 
владений…», издаваемая с 
1801 по 1816 гг. На ней село 
обозначено как Дроновка. Так 
оно отмечено и на других кар-
тах 19 в. (СКЕР; КИД; ВТК 
РИ-лист 25-16, 1875 г.), за ис-
ключением «Специальной кар-
ты западной части Российской 
империи..», составленной в 
1826-1840 гг. генерал-лейте-
нантом Шубертом, где село 
значится хут. Дранова. Вари-
ант Драновка приведен в спра-
вочнике за 1869 г. (СНМХ,      

с. 107) и на картах 1940-х гг. 
(РККА-1941; РККА-1941-2 ; 
РККА-1943). 
   Если взять во внимание ва-
риант хут. Дронова, можно 
предположить, что в ойкониме 
села могли отразить фамилию 
человека, сыгравшего в на-
чальной истории этого насе-
ленного пункта одну из ключе-
вых ролей. А предположение о 
связи названия с. Дроновка с 
именем Семена Драного надо 
принять за стремление краеве-
дов показать еще большую 
связь села с именем соратника 
Кондратия Булавина.    
 
ДРУГАЯ – балка в Ясиноват-
ском районе 
   Правый приток Кривого Тор-
ца (п. Казенного Торца). Исто-
ки у с. Рясное Горловского гор-
совета, устье в черте пгт Верх-
неторецкое. Отмечена в «Спи-
сках» П. Л. Маштакова (СРДБ, 
с. 54) и монографии Отина Е. 
С. (ГД, с. 298), где фиксируют-
ся за ней два правых притока 
балки Скелевая и Грачева. 
Балка Другая считается вто-
рым, после б. Широкой, пра-
вым притоком Кривого Торца 
от его истоков. Отсюда и на-  
звание. 
        
ДРУ́ЖБА – поселок Дзержин-
ского горсовета 
   «Его возникновение связано 
с организацией совхоза «Ники-
товский» (< ойконим Никитов-
ка, поселок с этим названием 
входит в состав Никитовского 
р-на г. Горловки Днц.). Посе-
лок вначале именовался описа-
тельно – поселок Никитов-
ского совхоза (ДО-88, с. 125). В 
современном его названии 
отражается апеллятив дружба, 



обозначающий одну из важных 
общественно - нравственных 
идеологем. Название символи-
ческого характера, образовано 
способом ойконимизации апе-
ллятива. По внутренней форме 
близко к Дружное, Мирное» 
(ИОД, с. 87).    
    
ДРУ́ЖБА – ставок в г. Хар-
цызске (ПИВД, с. 81) 
   Находится в той части горо-
да, которая неофициально име-
нуется Трубной стороной. При-
чина номинации неизвестна 
(ПИВД, с. 81). 
 
ДРУЖКО́ВКА – город област-
ного подчинения 
   Начал с рабочего поселка, 
выросшего близ ж.-д. станции 
Др ужко вка, построенной в 
1869-1872 гг. во время про-
кладки Курско -Харьковско-
Азовской ж. д. и унаследовал 
от нее свое наимено вание . 
Станция же была названа так 
за близость к слб. Дружковка 
(ныне пгт Алексеево-Друж-
ковка), обустроиной на месте 
запорожского сторожевого пос-
та.   
    
ДРУ́ЖНОЕ – поселок город-
ского типа Енакиевского гор-
совета 
   Краеведы данного поселка и 
Енакиево свидетельствуют, что 
в 19 в. подданному российской 
короны Божку император по-
жаловал за заслуги перед ко-
роною 2000 десятин земли 
близ р. Булавинки, который, 
вскоре, обосновал там селение. 
На Генеральной карте Миус-
ского (Таганрогского) округа 
1880 г. на месте пгт Дружное 
отмечен хут. Желанный. Со-
гласно же краеведческой лите 
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ратуре по данным на 1887 г., 
оно состояло из 10 дворов и 
значилось хут. Божковским, а в 
1920-х и 1930-х гг. как Бож-
ковка (СНД, с. 194; СНС-26, с. 
34; НПД, с. 54). 
   Так было положено начало 
нынешнему поселку, который 
существенное развитие полу-
чил, благодаря строительству 
на его территории в 1908 г. 
Русско-Бельгийским металлур-
гическим акционерным об-
ществом шахты, названной 
тогда рудником Бунге. 
   Современный ойконим за 
ним – с 1964 г. О его происхо-
ждении Ю. М. Кругляк (ИВМ, 
с. 46) пишет следующее: «Де-
які дослідники відносять нову 
назву до образно-емоційних. 
Очевидно, в ній слід убачати 
те, що робітничий класс Дон-
бассу розвивався як багатона-
ціональний, дружний».    
 
ДРУ́ЖНОЕ – поселок Тельма-
новского (Бойковского) района 
   Возник в связи с организаци-
ей совхоза «Бахчевик». Перво-
начально обозначался описа-
тельно – «Поселок первого от-
деления совхоза «Бахчевик». 
Созданный в 1958 г. «ойконим 
Дружное < дружный «испол-
ненный дружбы, согласия; 
слаженный» носит символи-
ческий характер» (ИОД, с. 87). 
Им, скорее всего, стремились 
показать, в каком взаимном 
согласии и единодушии тру-
дятся и живут жители поселка 
    
ДУБО̀ВАЯ – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Левый приток Крынки (п. 
Миуса). Истоки – возле сущее 
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ствовавших ранее хуторов Го-
лубничий и Киншов, устье – на 
западной околице с. Благодат-
ное. Отмечена так на карто-
графической продукции про-
шлого (ВКД; ВКЕ; ГКМО; 
ВТК РИ – лист 27-17, 1875 и 
1878 гг.), а в обиходе известна 
как Караван, «где был лесхоз» 
и Дубовая.  
   Балка имеет широкую сеть 
ответвлений, из них самых 
значимых 9 шт. Все они поме-
щены на карте 1880 г. (ГКМО), 
но только три из них, из числа 
правых, обозначены с назва-
ниями (начиная от устья) – 
Первая, Вторая и Крутая. На 
других картах иная картина – 
значатся лишь два притока: 
Крутая (п. п.) и Водяная (л. п.)  
(ВКД; ВКЕ; ВТК РИ – лист 27-
17, 1875 и 1878 гг.). 
   Балка названа так по нахо-
дящемуся в ее верховье бай-
рачному лесу, в котором глав-
ной лесообразующей породой 
в недалеком прошлом был дуб 
обыкновенный. 
   Кстати, с дубом в Украине 
связано более 100 названий 
населенных пунктов и в не-
сколько раз больше названий 
рек, балок, местностей и дру-
гих географических объектов. 
Согласно данным «Словника 
гідронімів України» (К., 1979), 
только в бассейне Миуса име-
ется около 40 балок, гидрони-
мы которых образованы от 
лексемы «дуб». 
   Такое внимание к этому де-
реву со стороны наших пред-
ков небезосновательно. Ведь 
дуб издавна считался симво-
лом могущества и величия. Его 
почитали священным деревом 

Перуна – бога молнии и грома. 
Летописи  свидетельствуют, 
что под могучими кронами 
дубов проводились княжеские 
советы, народные веча, разно-
образные языческие обряды, 
народные гуляния. Наши пред-
ки всегда относились с уваже-
нием к дубам, с большим же-
ланием селились возле них и 
переносили название этого де-
рева на свои поселения и дру-
гие географические обьекты. 
Именно поэтому в Украине и 
образовалось такое большое 
количество топонимов от сло-
ва «дуб». 
 
ДУБО́ВАЯ, ДУБО́ВКА – реч-
ка в Волновахском и Тельма-
новском (Бойковском) районах  
   Правый приток Кальмиуса. 
Ее гидроним – от небольших 
по площади, но мощных дубо-
вых лесов, росших до 1914-
1915 гг. по ее берегам и сохра-
нившихся сегодня небольшими 
островками севернее с. Старо-
гнатовка Тельмановского р-на. 
   Кроме официального, из-
вестного еще с сер. 18 в., речка 
имеет ряд неофициальных на-
званий: Игнатьевка, Гуржева, 
Гуржи-Тарама и Гуржу. Их 
появление связано с пересе-
лением в Северное Приазовье 
греков из Крыма. После осно-
вания ими в 1779 г. на берегу 
Дубовки с. Игнатьевки, но-
сившего и «параллельно отэт-
нонимичного название Гюрд-
жи, произошел перенос ойко-
нима на речку, которая тоже 
стала именноваться Игнатьев-
кой. Этот вариант географиче-
ского имени зафиксирован на 
карте ВКЕ. Относится он к 
верхнему течению реки, выше 
с. Игнатьевки, тогда как ниже-



его речка уже именуется на 
карте Дубовкой. 
   Урумский составной топо-
ним Гуржи (Гюрджи) Тарама 
имеет определяющую часть – 
неофициальный ойконим Гур-
жди (и др. его фонетические 
варианты) и определяемую – 
географический термин «тара-
ма» – «балка», т.е. «Гуржин-
ская (иначе – Игнатьевская) 
балка» (ТПГ, с. 55). 
    
ДУБОВАЯ – балка в Шахтер-
ском районе 
   Правый приток б. Дубравка 
(л. п. Миуса). Источники фик-
сации: ВКД; ВТК РИ – лист 27-
17, 1875 и 1878 гг.; ГКМО; 
подроб. топогр. карта юга Рос-
сии 1999 г. Находится на севе-
ро-западной околице с. Диб-
ровка, которая, по рассказам 
старожилов, в былые времена 
отличалась тем, что имела не-
большие лесные участки, от-
сюда и название. 
 
ДУБО̀ВКА-МОГИЛА – степ-
ной курган в Тельмановском 
(Бойковском) районе. 
   ВТК РИ – лист 28-16, 1878-
1888 гг.; РККА-1943 – м. Ду-
бовка. На современных топ-
картах Могила-Дубовка. Высо-
та 241,0м. Находится с левой 
стороны автодороги Старогна-
товка-Новогнатовка в верховье 
р. Дубовка (п. п. Кальмиуса), 
отсюда и название.   
 
ДУБОВО-ВАСИЛЬЕВКА – 
село Артемовского (Бахмут-
ского) района 
   Расположено на б. Кудлиной 
(л. п. р. Средние Ступки, л. п. 
Бахмута) в месте впадения в 
нее левого притока б. Дубовый 
Яр (она же Дубовая), отсюда и  
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первая часть названиея, этимо-
логия второй – пока неизвест-
на. 
   В прошлом на картографиче-
ской продукции и других ис-
точниках фиксировалось как: 
Васильевка (Дубовая) (ЕГТГ, с. 
45; КБУ-1908; КБУ-1915), Ва-
сильевка (КИД), Васильевка 
(Тимченка) (ВТК РИ – лист 25-
16, 1875 г.) и Дубово-Василь-
евка (РККА-1941; РККА-1941-
2; РККА-1943).  
 
ДУБОВО́Е – поселок Шахтер-
ского района  
   До 1958 г. – «Поселок шахты 
№40». Расположен на правом 
берегу р. Орловки (л. п. Крын-
ки) в месте впадения в нее 
балок Ольховой и Куцой, не-
далеко от байрачного леса, ко-
торый жители окрестных селе-
ний именуют Русско-Орлов-
ским. Отсюда и название. 
   Существует интересная де-
таль. На военно-топографичес-
ких картах за 1875 и 1878 гг. 
(ВТК РИ – лист 27-17) на р. 
Орловке, выше впадения в нее 
левой притоки б. Ольховой 
отмечен хут. Зимовник (о нем 
см. отдельно). Есть вероят-
ность того, что хутор находил-
ся на северной околице ны-
нешнего пос. Дубовое   
 
ДУБРА̀ВКА – балка в Шах-
терском районе 
   Левый приток Миуса. Истоки 
– возле с .Дибровка, а устье – в 
черте с. Кожевня. На картах 
Шуберта за 1875 и 1878 гг. 
(ВТК РИ – лист 27-17) значит-
ся б. Дубравка. Здесь же отме-
чены и ее  прито ки ,  балки 
Александрина (п.), Чировая(л.),  
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Воловая(л.), Дубовая(п.), овраг 
Шивой(л.), Маслова(л.), Бирю-
чья(л.), Гецулевая(л.) и Камен- 
ная(л.), Гидроним Дубравка 
восходит к устаревшему суще-
ствительному «дубрава» со 
значением «дубовая роща». 
 
ДУБРА̀ВКА – давно не суще-
ствующий хутор 
   До 1930-х гг. вошел в состав 
с. Никаноровка Добропольско-
го р-на. В свое время с 1050 
десятинами земли принадле-
жал поручику Алексею Ивано-
вичу Коптеву, затем его сыну 
Борису. Согласно С. Луковен-
ко, с именем отставного штабс-
капитана Борисом Алексееви-
чем Коптевым и с его имения-
ми Новоалексеевка и Дубровка 
«связан один малоизвестный 
эпизод в истории угольной 
промышленности Донбасса. В 
1901 г. было учреждено Запад-
но-Донецкое акционерное об-
щество. Советские историки 
связывали его появление ис-
ключительно только с разра-
боткой каменного угля на зем-
лях крестьян села Гришино. На 
самом же деле, «…и в принад- 
лежащих Б. А. Коптеву имени-
ях при д. Новоалексеевка и х. 
Дубровка Бахмутского уезда» 
(ДОПО, с. 79).   
 
ДУК – неофициальное назва-
ние части («кутка») с. Благо-
датное Амвросиевского района 
   «Представляет собой осу-
шенное болото. Является ча-
стью другого «кутка» – Заре-
чанки. Официальное название: 
улица Димитрова. Топоними-
зированный народный геогра-
фический термин. В местном 

говоре сохранилась производ-
ная от него деминутивная фор-
ма дучок «глухой угол, глухая 
(без выхода) улица, тупик». 
Действительно Дук упирается 
в гору, имеет только один вы-
ход» (ПГНД, с. 59). 
 
ДУРНАЯ – балка на террито-
рии Горловского горсовета 
   В обиходе Дурный Яр. Ле-
вый приток б. Широкой (л. 
Железной Балки, л. Кривого 
Торца, п. Казенного Торца). 
Находится у пос. Широкая 
Балка. Отмечена в «Списках» 
П. Л. Маштакова (СРДБ, с. 54), 
в монографии Отина Е. С. (ГД) 
и др. источниках. 
   Лучик В. В. сторонник того, 
что такие виды гидронимов 
образованы от прилагатель-
ного дурной со значением «ис-
порченная, непригодная для 
употребления или с неприят-
ным запахом вода» (ЕСТУ, с. 
201). 
   По мнению же Отина Е. С. 
«Топонимизированное прила-
гательное с пейоративным зна-
чением Дурна(я) вначале ха-
рактеризовало участок земли, 
малопригодный для земле-
пользования или по какой-то 
причине вызывавший к себе 
отрицательное отношение (ср. 
устойчивое словосочетание 
дурні землі, дурные земли)» 
(ЗЛТ, с. 39). 
   Скорее всего, последней ин-
терпретации следует отдать 
предпочтение потому, что вер-
сия В. В. Лучика будет оправ-
дана тогда, когда в балке будут 
источники с высокоминерали-
зованной водой. А их, по всей 
вероятности, нет. Подтвержде-
нием тому – издавна широкая 
сеть селений по ней. 



   И еще. В «Словаре синони-
мов русского языка» З. Е. 
Александровой слову плохой 
приведен весьма большой ряд 
синонимов, в их числе – «не-
хороший, неудовлетворитель-
ный, скверный, дурной, неваж-
ный». Это тоже доказывает, 
что Дурной балку обозначили 
лишь за то, что она мало при-
годна для выращивания сель-
хозкультур.  
 
ДУРНАЯ – балка на террито-
рии Донецка 
   Она же Асмоловка. Правый 
приток Кальмиуса. Истоки – в 
Куйбышевском р-не у шахты 
«Куйбышевской», устье – в 
Ленинском р-не на территории 
парка культуры и отдыха. От-
мечена на карте 50-60-х гг. 19 
в. (ВКЕ) и др. источниках. О 
происхождении названия см.: 
ДУРНАЯ – балка на террито-
рии Горловского горсовета. 
 
ДУРНАЯ – балка на террито-
рии г. Снежное 
   Левый приток б. Погорело-
вой (л. Ореховой, л. Севастья-
новки, л. Крынки, п. Миуса). 
Отмечена на карте 1853 г. 
(ВКД) и др. источниках. О 
происхождении названия см.: 
ДУРНАЯ – балка на террито-
рии Горловского горсовета. 
 
ДУРНАЯ – речка в Ясиноват-
ском районе 
   Левый приток Волчьей. Ис-
токи – на околице с. Бердычи, 
устье – в Карловском водо-
хранилище у с. Яснобродовка. 
Согласно «Словнику гідроні-
мів України» (СГУ, с. 189) 
ранее в разного рода источни-
ках фиксировалась как Дурная 
(1778 г.), Дурной ручей (1843  
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г.), Дурноватой-яр (примерно 
конец 18 в.), Дурноватной 
(1799 г.). О происхождении 
названия см.: ДУРНАЯ – балка 
на территории Горловского 
горсовета. 
   Существует интересный  
факт. На карте Сталинского 
округа 1926 г. на околице ны-
нешнего с. Орловка Ясиноват-
ского р-на обозначены две 
левые притоки р. Дурной балки 
Дурные, в верховьях которых, 
судя по карте, существовали 
хутора: на той балке, что выше 
по руслу хут. Простор, а ниже 
– хут. Дурная Балка.       
 
ДУРНОСТУ̀К – хутор Амвро-
сиевского района 
   Исключен с учетных данных 
административно - территори-
ального деления в связи с пе-
реселением его жителей в кон. 
1940-х гг. в близлежащее с. Ва-
силевка. Находился на правом 
берегу р. Мокрый Еланчик. 
Основан, предположительно, 
после 1923 г. Назван по фами-
лии основателей. 
 
ДЫЛЕЕВКА – село Констан-
тиновского района               
   Образовано в 1909 г. Как 
свидетельствуют старожилы, в 
названии села отражена фами-
лия его бывшего владельца 
помещика Дылеева. На топо-
графических картах 1940-х гг. 
значится как Ближняя Дылеев-
ка (РККА-1941; РККА-1941-2; 
РККА-1943). 
 
ДЮР-МАЯК – степной курган 
в Тельмановском районе 
   ВКЕ; ВТК РИ – лист 28-16, 
1875 г.; РККА-1943 – м. Дюр- 
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Маяк. Ныне на топкартах вы-
сота 154,7 м. Координаты:  
47,517765°         47°31ʹ4ʹʹ –  
37,775353°         37°46ʹ31ʹʹ.  
   Находится юго-западнее с. 
Старогнатовки. 
   По словам Отина Е. С. 
«Трудный для этимологизации 
ороним, обьединивший в своем 
составе славянский географи-
ческий термин маяк «указа-
тельный знак», «сигнальное 
сооружение» (ср. укр. маяти 
«двигать туда и обратно» и 
русск. маятник, маять «ма-
хать», маяться «слоняться», 
вначале «ходить взад и вперед, 
в разные стороны без дела» и 
др.) и тюркское (урумское) 
дурры (дюры) – существитель-
ное с аффиксом -ы, образован-
ное от глагольной основы дур-
/дюр- со значением «стоять». 
Ср. в крымскотатар. дурук = 
турак «стоянка». Общее значе-
ние оронима Дюры-маяк, веро-
ятно, было «вертикально стоя-
щий сигнальный знак, маяк». 
Возможно, поселившиеся в 
конце 70-х годов 18 в. игнать-
евские греки-тюркофоны за-
стали в этой местности одно из 
сохранившихся после запо-
рожцев степных сигнальных 
сооружений или маяков, кото-
рые использовались запорож-
цами для оповещения о при-
ближении крымских татар или 
турок. Ономасиологически ма-
ловероятна связь с крымско-
тат. и тур. дюр (dur) «жемчуг» 
(ТПГ, с. 65).   

 
 
 
 

Е 
 

ЕВГЀНОВКА – село Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона 
   В 1990 -е гг .  сотрудники 
Красноармейского музея запи-
сали со слов старожилов рас-
сказ об истории возникновения 
села. Оказалось, что появилось 
оно в 1906 г., благодаря «зем-
скому начальнику Евгению 
Корчицу», по имени которого 
и названно. 
   Ныне стало известно, что по-
ляк по национальности Евге-
ний Константинович Корчиц 
родился в 1889 г. и получил 
высшее образование. В быт-
ность земского начальника он 
проживал на станции Ясинова-
тая. Его старший брат Влади-
слав Константинович дослу-
жился до титулярного совет-
ника. После Октябрьской ре-
волюции 1917 г. Евгений Кон-
стантинович переехал в Бахмут 
(ныне Артемовск). Работал 
десятником райконторы «Глин-
стройсоюз». 15 декабря 1937 г. 
арестован, а 5 января 1938 г. 
расстрелян. 
 
ЕВДОКЍЕВКА – давно не су-
ществующий отдельно хутор 
   В 1940-х гг. включен в черту 
пгт Троицко-Харцызск Хар-
цызского горсовета. 
   О нем И. Сулин писал: «Ев-
докиевский (Скасырский) на 
левой стороне рч. Крынки. По 
преданию, заселен в 1840 году 
подполковником Иваном Ива-
новичем Скасырским, посред-
ством выселения из слободы 
Харцызской (ныне Троицко-
Харцызск)  принадлежавших 
ему 131 д. крестьян» (СОД-5, с. 



99). В справочниках за 1875 г. 
и 1915 г. значится пос. Евдоки-
евским (ЗДВ -1873 ,  с .  254 ;  
АСНМ-ОВД, с. 171) «при реч-
ке и балке Малой Скелеватой» 
(ЗДВ-1873, с. 254), а вот на 
«Военно-топографической кар-
те Российской империи» (ВТК 
РИ – лист 27-17) за 1875 и 1878 
гг. он обозначен  почему-то 
пос. Екатериновской Скасыр-
ской рядом из слб. Харцыз-
ской на левом берегу Крынки в 
устье ее левого притока б. 
Большой Скелеватой. Кроме 
этого, в прошлом хутор также 
фиксировался как пос. Евдоки-
евский-Крынский (ГКМО), Ев-
докиевка (Скасырское) (СНС-
26, с. 35; СНС-27, с. 40) и Ев-
докиевка (НПД, с. 81). 
   Старожилы пгт Троицко-
Харцызск в свое время утвер-
ждали, что в названии хутора 
было отражено имя жены ос-
нователя.  
 
ЕВДОКЍЕВКА – давно не су-
ществующий отдельно поселок 
   Согласно постановления 
Президиума ЦИК УССР от 2 
сентября 1937 г. стал частью г. 
Сталино. Ныне это Ленинский 
р-н. г. Донецка, его жилолой 
массив Полежаково (о нем см. 
отдельно).  Основан в 1810 г. 
генерал-майором Осипом (Ио-
сифом) Васильевичем Иловай-
ским. В «Полной истории До-
нецка» (ПИД, с. 50) сообща-
ется, что обустроен он был 
возле хутора капитана Турче-
нинова, а, возможно, на его 
месте. Какое-то время селение 
было безымянным. А в 1820-м 
получило имя пос. Евдокиев-
ский. С большой уверенностью 
можно сказать, что назвал его 
так Осип Васильевич по имени  
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своей жены Евдокии Дмитри-
евны Грековой. 
   «По материалам выкупных 
договоров 1862 г., земли возле 
п. Евдокиевского принадлежа-
ли вдовцу генерал-майору Ива-
ну Алексеевичу Машлыкину, 
полковнику Василию Иосифо-
вичу Иловайскому, хорунжему 
Иосифу Петровичу, корнету 
Григорию Петровичу и несо-
вершеннолетнему Нико лаю  
Петровичу Иловайским. Все 
они владели землей, согласно 
завещанию умершей жены ге-
нерала Машлыкиной Марии 
Иосифовны, урожденной Ило-
вайской (дочери основателя 
данного поселка – А. Б.). Пол-
ковник Василий Иосифович 
приходился ей братом, а Ио-
сиф, Григорий и Николай – 
племянниками» (Степкин В. П. 
Евдокиевский поселок – Ин-
тернет).   
   В прошлом поселок фикси-
ровался хут. и пос. Евдокиев-
ским (ЗДВ-1873, с.256; АСНМ-
ОВД, с. 171), Евдокимовским 
(СОД-5, с. 101), Евдокиевка 
(Полежаково) (СНС-26, с. 15) 
и с. Евдокиевка (СНД, с. 206). 
 
ЕВДОКЍЕВКА – жилой мас-
сив Буденовского района г. 
Донецка 
   Подразделяется на Верхнюю 
и Нижнюю Евдокиевки. До 
1936 г. был отдельным насе-
ленным пунктом. В справоч-
нике за этот год значится пгт 
Шахта №16/17 (НПД, с. 111). 
Возник в связи со строительст-
вом шахты «Евдокиевская» 
№16/17, закрытой по одним 
источникам в 1978 г., по дру-
гим – в 1980-х гг. По свиде 
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тельству донецких краеведов, в 
первые годы существования 
поселок в обиходе именовался 
Алексеевским, а с 1940-х гг за 
ним закрепляются обозначения 
Евдокиевский, Евдокиевка.  
 
ЕКАТЕРЍНОВКА  (МА̀С-
ЛОВКА) – давно не сущест-
вующее отдельно село 
   Согласно решения ликвида-
ционной комиссии Сталинско-
го р-на от 10 сентября 1926 г., 
включено в черту г. Сталино 
(ГАДО, ф. Р-870, оп. 1, д. 236, 
л. 62-63). 
   В. П. Степкин (ИД, с. 25) 
сообщает, что в начале 19 в. 
Алексей Кириллович Рутчен-
ко на территории нынешнего 
Донецка в районе балки Ско-
морошиной (прав. пр. Каль-
миуса) в качестве приданного 
выделил большой клин земли 
своей дочере Екатерине (в за-
мужестве – Масленникова) и, 
что возникшей здесь деревне 
дал имя хозяйки. 
   Это так. Но здесь надо также 
учесть, что в 1873 г. земли 
принадлежавшие Е. А. Мас-
ленниковой были проданы 
Екатерине Аркадьевне Лари-
ной. А это дает основание 
предположить, что лишь толь-
ко после этой сделки, но не 
ранее, за вышеуказанным се-
лением стало фиксироваться в 
большинстве случаев наимено-
вание Екатериновка, а ойконим 
Масловка употреблялся для 
обозначения села как допол-
нительный.  
   В справочной литературе 
фиксировалось деревней вла-
дельческой Екатериновка  
(ЕГТГ, с. 56; СБУ, с. 30), Ека-

териновка (Маслянни кова)  
(ВВС, с. 25) и Екатериновка 
(Масловка) (СНС-26, с. 28). 
   И еще. В 1923 г. администра-
ция Юзовского округа напра-
вила в губисполком письмо с 
просьбой переименовать ряд 
населенных пунктов округа, 
так как те носят «бывшие по-
мещичьи названия». В этом 
списке оказалось и с. Екатери-
новка (Масловка), которому 
предлагалось присвоить ойко-
ним «Красная» (ГАДО, ф. Р-2, 
оп. 1, д. 1245, л. 16). 
 
ЕЛА́НЧИК – хутор Новоазов-
ского района 
   До 1966 г. включен в черту г. 
Новоазовска. Находился на бе-
регу Грузского Еланчика, от-
сюда и название. Его фиксиру-
ет ряд справочников прошлого 
(СНА, НПД, с. 29 и др.).   .    
 
ЕЛЀНОВКА – поселок город-
ского типа Волновахского ра-
йона 
   Отин Е. С. в статье «Авто-
графы предков» писал: «…в 
названиях населенных мест 
очень часто находят отражение 
личные имена, фамилии и про-
звища людей, каким-то обра-
зом причастных к возникнове-
нию того или иного села. Не-
редко антропонимическая ос-
нова такого названия хорошо 
осознается и сейчас». Вот как, 
к примеру, в ойкониме данного 
поселка, который ведет свое 
летоисчисление с переселения 
сюда в 1840 г. шестнадцати 
крестьянских семей из Полтав-
ской и Харьковской губ. Как 
это происходило описывалось 
неоднократно. В одной из та-
ких публикаций, написанной 
на основе народного преданья, 



сообщается: «Глубокой холод-
ной осенью 1840 г. по балке 
Далин-Тарама двигались на 
подводах 16 крестьянских се-
мей переселенцев. Уставшие и 
продрогшие от дальней дороги 
и непогоды, они решили попы- 
таться найти подходящее место 
для жительства. Таким местом 
определили восточный склон 
балки Далин-Тарама, где позже 
в этом месте начали добывать 
гончарную глину и уже в наше 
время силами колхоза им. 
Ильича в этом районе был со-
оружен ставок, что примерно в 
двух километрах южнее сегод-
няшнего поселка. Здесь пере-
селенцы остановились и сразу 
приступили к строительству 
временных укрытий. Баба Еле-
на по пути следования нем-
ножко отстала от обоза и сде-
лала привал в районе будущего 
поселка. После беглого осмот-
ра местности, представляющей 
крутой восточный склон балки, 
надежно укрывающий эту ме-
стность от господствующих 
восточных ветров, и западный 
пологий склон балки Далин-
Тарама с обилием травяного 
покрова, черноземным грун-
том, пригодным для хлебопа-
шества – баба Елена тут же 
стала городить для начала ук-
рытия для жилья и скота. Сле-
дует отметить, что у бабы Еле-
ны, по фамилии Колесник, 
было много детей – большая, 
дружная семья, а сама баба 
была наделена от природы 
крепким телосложением и за-
видной работоспособностью. 
Потому и все работы по обуст-
ройству шли быстро и ладно. 
…Вот так и началось освоение 
бабой Еленой земли будущего 
поселка. Остальные пересе 
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ленцы за своими заботами не 
обратили внимания на отсутст-
вие в их стане бабы Елены. В 
отличие от мужчин, женщины 
быстро спохватились об исчез-
новении Елены и немедленно 
отправили часть мужчин на 
поиски затерявшейся пересе-
ленки. Приехав на лошадях 
назад по своим следам, они 
вскоре ее нашли. Баба Елена 
сумела убедить их в своем 
более выгодном месте поселе-
ния на западном склоне балки, 
чем на восточном, и они, воз-
вратившись в свой стан, нача-
ли шутить и посмеиваться над 
женщинами. Мол, зря те пере-
живали за отставшую бабу 
Елену, не съели ее волки, – и 
рассказали о ее нахождении. И 
тогда все 15 семей, собрав свое 
имущество, возвратились назад 
и начали обустраиваться на 
жилье возле бабы Елены. 
   Отсюда, с западного склона 
балки Далин-Тарама, примерно 
в районе имеющихся сейчас 
улиц Шевченко и Садовой, 
началось заселение будущего 
поселка, застраиваемого в на-
правлении с востока на запад. 
Таким образом, в честь первой 
поселенки Елены и было уве-
ковечено ее имя в названии 
поселка – Еленовка».           
 
ЕЛЀНОВКА – поселок город-
ского типа Енакиевского гор-
совета 
   Расположен на правом берегу 
р. Булавин в месте впадения в 
нее б. Мечетная. 
   В справочнике за 1863 г. 
(ЕГТГ, с. 39) на его месте от-
мечено две деревни владель-
ческие: «Еленовка (Волынцева,  
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Афанасьевка)» и «Еленовка 
(Волынцева)». Первая из них 
состоит из 58 дворов и имеет 
население 316 чел., а вторая – 
соответственно 12 и 61. Со-
гласно же справочника за 1886 
г. (ВВС, с. 25) поселок обозна-
чен как Еленовка (Волынцева, 
Афанасьевка)», а на карте Ар-
темовского округа 1928 г. и в 
справочнике за 1927 г. (СНА) 
фиксируетсядер. Еленовка (Во-
лынцево). Просто Еленовкой 
он стал обозначаться в спра-
вочной литературе начиная с 
1911 г. (СБУ, с. 36; СНД, с. 12; 
НПД, с. 52 и др.).   
   Согласно  «Экономическим 
примечаниям к Атласу Бах-
мутского уезда» (РГИА, ф. 
1350, оп. 312, д. 201), в 1796 г. 
Еленовкой владела жена пре-
мьер-майора Елена Петровна 
Волынцева (или Вольцова). 
«Через несколько лет эти зем-
ли (2030 десятин) принадлежа-
ли ее малолетним детям – Кон-
стантину и Михаилу Афана- 
сьевичем Волынцевым »  
(ДКДЕ). Отсюда явствует, что 
наиболее вероятным будет то, 
что в названии поселка отра-
жено имя жены премьер-
майора. 
    Но в краеведческой литера-
туре есть также сообщение, что 
поселок так был назван по 
имени помещицы Елены, доче-
ри генерала Раевского (ЗКТ, с. 
89). Как она получила это на-
следство, можно узнать в книге 
Елены Мотыжевой «Сказки, 
мифы и легенды Примиусья» в 
легенде «Чистолюбивая Еле-
на», где рассказывается: «Есть 
у города Енакиево несколько 
поселков-пригородов. Один в 

северо-восточной стороне ле-
жащий, Оленовкой или Еле-
новкой называется. И, хотя два 
века прошло уже, как появи-
лось на карте его прозвание, до 
сих пор люди помнят, как оно 
возникло. У Героя Бородино – 
генерала Раевского, который в 
этих местах большими надела-
ми земли владел, кроме сыно-
вей, несколько дочерей было. 
И одну из них Еленой звали. 
   Хотя была Елена девушкой, 
да не девичий характер имела, 
строптива уродилась и горда, 
любому парню сто очков впе-
ред по упорству да упрямству 
даст, а уж по своеволию – так и 
вовсе все тысячу. 
   Пока маленькой была, только 
Раевский еще хоть как-то в 
узде держать мог, а как вырос-
ла и чин фрейлины при цар-
ском дворе получила, даже 
генерал-отец ей не указ стал. 
Самовольно замуж за помещи-
ка Петухова выскочила, роди-
тельского благословения не 
спросившись. 
   За это осерчал на нее гене-
рал, и, помятуя, что больше 
всего на свете любит Елена 
цветы и сады, нарочно по 
смерти ей в наследство оставил 
самую худшую землю, что на 
правом берегу реки Булавины 
находилась. Одни камни и 
неудобица на этом участке 
располагались. 
   Приехала Елена, глянула на 
наследство и поняла, что отец 
напоследок решил ее за свое-
волие наказать. Тогда сказала 
себе: «Пусть хоть небо на зем-
лю упадет, хоть светопред-
ставление состоится, хоть сама 
я в нитку вытянусь, а будет у 
меня здесь, на этой неудобице, 
райский сад и лес густой, како-



го и на лучших землях моих 
сестер видывали!» 
   Решила так и поселение на 
этих берегах новое, Оленовку, 
основала. Крепостных кресть-
ян сюда привезла. И заставила 
их, словно древняя царица 
Семирамида, день-денской по 
всему учаску деревья, кусты и 
цветы сажать. 
   Плохо они приживались. 
Приходилось работать кре-
постным много и трудно. По 
пять-семь лет за каждым рост-
ком ухаживать, из Булавины 
воду возить, поливать, пока 
дерево само в полную силу не 
войдет. 
   Не выдерживали крестьяне 
адского труда, и, прокляв бар-
скую блажь, убегали на Дон. 
Но ловили их слуги помещи-
цы, домой возвращали, нака-
зывали жестоко, а потом еще 
больше работать заставляли: 
уже не пять, а десять, пятна-
дцать лет за молодыми деревь-
ями ухаживать. Так постепен-
но все имение лесом покры-
лось, а там, где дом Елены 
стоял, и где ныне кладбище 
шахтерское, так вовсе райский 
сад-цветник появился, на всю 
округу славившийся своей 
пышностью и красотой. 
   Прошли годы. Лес прижился 
и вырос, а крепостное право 
отменили. Тогда, уже не с про-
клятиями, с радостью стали 
люди на Елениной земле в 
Оленовке селиться»          
 
ЕЛЀНОВКА – существовав-
шее ранее селение на террито-
рии с. Новоторецкое Добро-
польского района 
   В справочнике за 1863 г. 
(ЕГТГ, с. 50) отмечено дерев-
ней владельческой Еленовка  
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(Коптевка). Основано, скорее 
всего, штабс-ротмистром Ива-
ном Коптевым. По словам С. 
Луковенко «Это довольно из-
вестная фамилия среди земле-
владельцев Бахмутского уезда. 
Правда, известность эта нача-
лась со скандала… В 1841 г. 
крестьяне этой деревни (име-
ется в виду Еленовка) обрати-
лись к помещику Мерцалову, а 
тот, в свою очередь, к Бахмут-
скому земскому исправнику с 
жалобами на своего соседа. В 
ходе «служебного расследова-
ния» было установлено, что 
помещик Иван Коптев «обра-
щаясь в пьянство», собирал у 
себя в господском доме крес-
тьянских молодых девок и 
женщин, «распивал с ними 
водку», заставлял их «петь 
песни, танцевать», а сам при 
этом играл на фортепиано. 
   По окончанию распития за-
ставлял понравившуюся ему 
«девку» или «крестьянскую 
бабу» остаться у него на ночь, 
«насильственно склонял их к 
прелюбодеянию». В рапорте 
уездного стряпчего И. Твердо-
хлебова в Департамент Мини-
стерства Юстиции от 7 ноября 
1841 г. был указан и перечень 
«подвигов» помещика Коптева 
– 10 крестьянских девушек и 
30 женщин» (ДОПО, с. 79).    
    
ЕЛИЗАВЀТОВКА – село 
Александровского района. 
   «Имеет неофициальное на-
звание Куба, так здешний бри-
гадир был очень похож на Фи-
деля Кастро» (ПГНД, с. 59). 
 
ЕЛИЗАВЀТОВКА – село Ма-
рьинского района 
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   «По преданию, село было 
основано в 1843 году помещи-
ком Летягой, который дал селу 
имя своей дочери. Житель се-
ла, историк по профессии И. В. 
Бессараб, связывает название 
села с названием протекающей 
через село речки Сухие Ялы: 
по его мнению, первая часть 
его названия звучала как Яли-
заветовка и была связана с 
тюркским словом ялы «бе-
рег».(ПГНД, р. 59). 
 
ЕЛИЗАВЀТОВКА – село 
Телльмановского (Бойковско-
го) района 
   Согласно РДО от 21 декабря 
1977 г., исключено из учетных 
данных администра-тивнотер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
3679, л. 130). 
   О нем ранее сообщалось: 
«Елисаветовский-Тацин, при р. 
Грузский Еланчик. Основате-
лем его была вдова подполков-
ника Елисавета Степан.(овна) 
Тацин, которая и заселила этот 
поселок между 1841-1853 го-
дами, посредством переселе-
ния 20 д. крестьян из п. Попо-
ва, Грузско-Еланчинскаго и 15 
д. из п. Грязновскаго Донско-
го округа» (СОД-5, с. 92). 
   Отсюда явствует, что в на-
звании села, скорее всего, от-
ражено имя основательницы и 
что в прошлом оно фиксирова-
лось как Елисаветовский-Та-
цин (ЗДВ-1873, с. 259; СОД-5, 
с. 92). 
 
ЕЛИЗАВЀТОВКА – ныне в 
черте с. Красная Поляна Вели-
коновоселковского района 

   Основана в 1825 г. 35-ю не-
мецкими семьями из Бадена, 
Гессен-Дармштадта и Эльзаса 
(НРЭС). В прошлом фиксиро-
валась как: Ели заветталь  
(НРЭС), Елизаветполь (НРЭС), 
Блюменталь (НРЭС), Елиза-
бетдорф №19 (ВТК РИ – лист 
28-15, 1875 г.), Елизаветдорф 
(НРЭС) и колония №19  
(НРЭС). 
 
ЕЛИЗАВЕ́ТО - НИКОЛА́ЕВ-
КА – село Амвросиевского ра-
йона  
   И. Сулин в своих «Материа-
лах..» об этом селении в 1905 г. 
сообщил следующее: «Никола-
евский (Елисаветовский) при 
балках Калиновой и Лебеде-
вой. В 1820 г. на месте поселка 
Николаевского значился хутор 
без названия, принадлежащий 
Луковкиным. Что же касается 
до более точного определения 
времени основания этого посе-
ления, то таковое в 1806 году 
не существовало. По преда-
нию, поселок Николаевский 
был заселен помещиком Нико-
лаем Гавриловичем Луковки-
ным. Приблизительно около 
1846 г. он переселил сюда 10 
крестьянских дворов из слобо-
ды Амвросиевки (ныне с. Бла-
годатное). Второе переселение 
крестьян из этой же слободы в 
количестве 100 дворов после-
довало около 1856 г. владель-
цем Николаевского поселка 
Михаилом Сергеевичем Ша-
ховским, мужем племянницы 
Н. Г. Луковкина – Елисаветы 
Амвросиевны Луковкиной же, 
которой г. Луковкин отдал его 
в приданное, почему поселок 
этот и назван Елисаветовским» 
(СОД-5, с. 116). 



   Самым ранним источником 
его фиксации на картографиче-
ской продукции прошлого 
является «Специальная карта 
западной части Российской 
империи..» за 1832 г. (СКШ), 
где на месте села поставлена 
литера «Х» (хутор). В даль-
нейшем его обозначали как 
пос. Нико лаевкой  (КИД; 
СКЕР), Николаевка (ЗДВ-1873, 
с. 253), Николаевский (АСНМ-
ОВД, с. 385) и Елизаветино-
Николаевка (СНД, с. 130).    
     
ЕМЕЛЬЯ̀НОВКА – давно не 
существующий хутор 
   Находился в Ясиноватском р-
не близ с. Новоселовка Вторая 
в верховье б. Высокой (л. Оче-
ретоватой, л. Кривого Торца). 
Отмечен на карте Сталинского 
окр. 1926 г. и в справочниках 
1920-х гг. (СНС-26, с. 4; СНС-
27, с. 8). Последующие изда-
ния административно-террито-
риального деления его не фик-
сируют. Название хутора имеет 
антропонимическое происхож-
дение. 
 
ЕНА́КИЕВО – город област-
ного подчинения 
  Формировался по типичной 
для донбасских городов схеме. 
Беглые крестьяне в конце 18 в. 
нашли пристанище в здешней 
степи и основали деревушку. 
Через некоторое время она 
попадает в зависимость вместе 
с возникшим таким образом се-
лом Софиевка к местному по-
мещику. 
   «В 1858 году тягуче медли-
тельная жизнь степных посе-
лений была нарушена – нача-
лось строительство казенного 
чугунолитейного завода (Пет-
ровского). Одновременно был  
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заложен Софиевский каменно-
угольный рудник. Через во-
семь лет недостроенный завод 
был закрыт за неимением у 
правительства средств. 
   Вакуум заполнил частный 
капитал. В 1895 году на деньги 
только что образованного Рос-
сийско-бельгийского металлур-
гического общества неподале-
ку от старого завода начинает 
строиться новый, под тем же 
названием – Петровский за-
вод» (КГД, с. 189). Возглавил 
эту работу видный русский 
инженер Федор Егорович Ена-
киев. 
   Одновременно с заводом бы-
ли построены рудники: Бунге, 
Веровский и Нарьевский. Ря-
дом с этими предприятиями 
росли и их рабочие поселка, 
которые пополнялись как жи-
телями окрестных селений так 
и пришедшими на зароботки из 
разных регионов Украины и 
России. 
   Ф. Е. Енакиев заботился не 
только о работе вверенных ему 
предприятий но и о социаль-
ной инфраструктуре их рабо-
чих поселков. «Отмечая его 
заслуги в этом направлении, 
Бахмутская уездное и Екатери-
нославское губернское земские 
собрания в 1898 г. приняли 
решение местность, где были 
расположены Петровский за-
вод, рудники и поселки Рус-
ско-бельгийского металлурги-
ческого общества, назвать име-
нем его основателя – Енакие-
во» (НР, с. 29). 
   Как показало время, такое 
решение было весьма удач-
ным. Ведь город с таким име-
нем существует и поныне, не  
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смотря на то, что его в совет-
ское время пытались дважды 
переименовывать. Первый раз 
это случилось в 1928 г. Тогда 
пятый пленум Артемовского 
окрисполкома поддержал  
«..прохання робітників Риків-
ського комбінату про знищен-
ня поміщицьокої назви міста й 
доручає президії окрвиконкому 
порушити перед урядом кло-
потання про перейменування. 
м. Єна- 
кієве, району й залізничної 
станції іменем голови РНК 
СССР тов. Ол.  Ів .  Рикова »  
(ГАДО, ф, Р-1169, оп. 1, д. 
35/а, л. 27). С таким именем 
город просуществовал до 1935 
г., тогда ему вернули прежнее 
название. Но в 1936 г. снова 
предприняли попытку изме-
нить название городу. На этот 
раз в Постановлении Цен-
трального Исполнительного 
Комитета СССР от 27 мая 1936 
г. говорилось: «Удовлетворить 
просьбу советских и партий-
ных организаций Енакиевского 
района Донецкой области о 
переименовании г. Енакиево 
Донецкой области УССР в г. 
Орджоникидзе» («Социалисти-
ческий Донбасс», 28 мая 1936 
г.). Но в 1944 г. опять городу 
вернули прежнее название – 
Енакиево. Такое решение было 
продиктовано тем, что Орджо-
никидзе Григорий Константи-
нович, будучи с 1932 г. нарко-
мом тяжелой промышленности 
СССР в 1937 г. в обстановке 
массовых репрессий покончил 
жизнь самоубийством. 
   С репрессиями 1937 г. свя-
зана и замена за городом на-
именования Рыково. Тогда 

Алексей Иванович Рыков, на-
ходясь на должности наркома 
связи СССР, был объявлен 
врагом народа и расстрелян. 
 

Ж 
 
ЖАБАЛУ̀̀̀

̀
ЕВКА – неофици-

альное название части («кут-
ка») с. Благодатное Амвроси-
евского района 
   Название образовано, «веро-
ятно, от уже утраченного апел-
лятива жабалуй. В своем сло-
варе Б. Н. Гринченко приводит 
слова с иными суффиксами: 
жабалуеха, жабелуха «большая 
лягушка». От апеллятива жа-
балуй или жабалуха (его усе-
ченной основы жабалу-) при 
помощи суффикса -(j)евк(а) 
могло образоваться существи-
тельное жабалуевка «болото, 
изобилующее лягушками», ко-
торое позднее стало названи-
ем «кутка». Ср. с таким же 
значением апеллятив жабокря-
ківка, тоже переходящий в то-
поним. Например, название 
части села Бочечки (Конотоп-
ского р-на, Сумской области), 
построенного на месте бывше-
го болота (Черепанова Е. А. 
Микротопонимия Чернигов-
ско-Сумского Полесья. Сумы, 
1984, с. 100) – Жабокряковка» 
(ПГНД, с. 59). 
 
ЖА̀БОВКА – название не су-
ществующего болота в с. Золо-
той Колодязь Добропольского 
района 
   «От жаба. Ср. неофициальное 
название одной из частей Ма-
риуполя – Жабовка (заболо-
ченное место в пойме Каль-
миуса)»  (ПИВД, с. 81).  
 



ЖА̀БУНЬКИ – неофициаль-
ное название двух прудов на 
околице Донецка  
   Находятся в балке Вербовой 
(л. Водяной, л. Волчьей). О 
происхождении названия см.: 
ЖАБАЛУЕВКА.    
 
ЖДА̀НОВКА – город Харцыз-
ского горсовета 
   С 1941 по 1966 гг. – Ново-
ждановка (ЕСТУ, с. 207). 
   Первое известное письмен-
ное упоминание о городе отно-
сится к 1924 г., поэтому данная  
дата и считается официальным 
годом его основания. Но по 
предположениям местных кра-
еведов, свою историю он ведет 
с конца 19 в. По их мнению 
здесь в свое время было два 
населенных пункта. Некоторые 
топографические карты 1940-х 
гг. на нынешней территории 
города также фиксируют два 
селения. Это Жданов и Ждано-
ва (РККА-1941-2; РККА-1943). 
Согласно же литературным 
источникам, на месте Жданов-
ки в 1920-х гг. существовал 
один населенный пункт. В 
справочнике «Немецкие насе-
ленные пункты в СССР до 
1941 г. География и население» 
в 1926 г. значился хут. Жда-
новский (он же Жданово-
Черново).  
   Среди жителей города быту-
ет три версии происхождения 
названия города. Согласно 
первой, – на дороге из Луган-
щины к Таганьему Рогу в 
здешних местах было что-то 
вроде почтовой станции, где 
путники могли поменять ло-
шадей и отдохнуть, переждав 
непогоду. Вот поэтому поя-
вившийся впоследствии здесь 
хутор и прозвали Ждановкой, в  
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основу названия которого по-
ложили слова «ожидание», 
«ждание». 
   Вторая версия явствует о 
присвоении хутору имени ата-
мана Войска Донского Ждано-
ва. Такого мнения, в частности, 
придерживался бывший дирек-
тор СШ №16 Г. П. Татаренко, 
много лет отдавший изучению 
истории города. 
   Согласно же третьему пред-
положению, принадлежавшему 
жителю поселка Ольховка Д. 
Я. Морозу: до Октябрьской 
революции на здешних землях 
была построена первая шахта, 
а ее управляющим был некий 
Жданов. Вот поэтому возник-
шее близ шахты селение и бы-
ло названо Ждановкой. 
   А вот автор книги «Етимоло-
гічний словник топонімів 
України» В. В. Лучик сторо-
нник того, что назвали город 
по шахте им. Жданова (ЕСТУ, 
с. 207). 
 
ЖЕЛА́ННОЕ – поселок го-
родского типа Ясиноватского 
района 
   Основан в 1880 г. (ГЕУ, 1, с. 
403) В прошлом – «Железно-
дорожный поселок Желанная» 
(СНС-26, с. 25; СНС-27, с. 32; 
НПД, с. 112) и «Поселок же-
лезнодорожной станции Же-
ланная» (ДО-66; ДО-72; ДО-
88). 
   Ю. М. Кругляк (ИВМ, с. 49) 
пишет: «За М. В. Фененком, 
назва походить від того, що 
перші мешканці поселились 
біля води, дуже цінної в цих 
посушливих краях, бажаної 
(рос. желанной)». Сторонни-
ками такой интерпретации на- 
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звания поселка являются Янко 
Н. Т. (ТСУ-1998, с. 134) и Лу-
чик В. В. (ЕСТУ, с. 208). 
   Но наиболее вероятным бу-
дет то, что станцию обозначи-
ли так за близость к нынешне-
му с. Новожеланное Красноар-
мейского р-на (о нем см. от-
дельно), которое ранее фикси-
ровалось дер. Желанная. В 
подтверждение данному пред-
положению может послужить 
то, что в Донбассе многим 
вновь построенным железно-
дорожным станциям присваи-
вали имена близрасположен-
ных селений (Амвросиевка – 
Амвросиевка (ныне Благодат-
ное); Кутейниково – Кутейни-
кова (ныне с. Степано-Крын-
ка); Харцызская – Троицко-
Харцызск; Чистяково – Чистя-
кова (ныне Торез) и др.   
 
ЖЕЛА̀ННОЕ ПЕРВОЕ – село 
Марьинского района 
   В прошлом обозначалось как: 
Желанная №1 (КБУ-1915; 
СНД, с. 210; КСО; СНС-26, с. 
24; СНС-27, с. 31; НПД, с. 113; 
РККА-1941; РККА-1941-2).  
   Анализ  вышеотмеченного 
показал, что наиболее ранним 
источником фиксации села 
является карта Бахмутского 
уезда за 1915 г. Такое же на-
блюдается и по отношению к с. 
Желанное Второе. Исходя из 
этого можно предположить о 
возможном основании данных 
селений вскоре после Столы-
пинской аграрной реформы 
1906 г. и, что его первопосе-
ленцами могли быть жители из 
рядом расположенной дер. 
Желанная (ныне с. Новожела-
нное Красноармейского р-на), 

которые, вероятно, в память о 
покинутой родине и назвали 
свои новые селения тоже Же-
ланными, включив в дальней-
шем в состав ойконимов сел 
цифровые определители. 
   Здесь также не исключено, 
что названия данных сел не 
являются перенесенными, а 
образовались непосредственно 
от прилагательного желанный, 
выступающего в символиче-
ском значении. Для крестьян 
того времени, получение здесь 
своих земельных наделов, бы-
ло желанным (то есть долго-
жданным) приобретением. 
   Какой из данных версий сей-
час отдать предпочтение, 
весьма сложно.    
   И еще. Анализ фиксации, 
употребляемого ранее за дан-
ным населенным пунктом на-
звания в форме «Желанная» 
явствует, что оно распростра-
нялось за селом до начала 
1940-х гг и было образовано 
путем ойконимизации имени 
прилагательного, которое в 
период номинации приняло 
грамматический род слова «де-
ревня». После Октябрьской 
революции на Донбассе стал 
повсеместно ширится процесс 
замены обозначений крестьян-
ских селений «слобода», «де-
ревня» и «хутор» на «село». В 
результате этого названия на-
селенных пунктов, которые 
образованы в результате ойко-
нимизации имен прилагатель-
ных стали принимать грамати-
ческий род слова «село», ины-
ми словами деревня Желанная 
стала селом Желанное. В част-
ности, для данного населенно-
го пункта это официально про-
изошло  в 1945 г. Только тогда 
предлагалось употребить этот 



ойконим без цифрового обо-
значения в связи с тем, что с. 
Желанное Второе должно име-
новаться с. Артемовка. Об 
этом свидетельствует поста-
новление Сталинского облис-
полкома от 2 июня 1945 г., где 
записано: «По Селидовскому 
району (переименовать): 
1. село Желанное №1, Галицы-
новского сельсовета в с. Же-
ланное. 
2. село Желанное №2, Галицы-
новского сельсовета в с. Арте-
мовка» (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 
1, д. 189, л. 161-167).     
 
ЖЕЛА̀ННОЕ ВТОРОЕ – село 
Марьинского района 
   Ранее фиксировалось как 
Желанная №2 (КБУ-1915; 
СНД, с. 210; КСО; СНС-26, с. 
24; СНС-27, с. 31; НПД, с. 113; 
РККА-1941; РККА-1941-2). О 
возможном времени появления 
села и об этимологии его на-
звания см.: ЖЕЛАННОЕ ПЕР-
ВОЕ. Что интересно, анало-
гичным из Желанным Первым 
является и период употребле-
ния за селом ойконима в форме 
прилагательного женского ро-
да (Желанная №2). Да и ны-
нешний вариант названия в 
виде прилагательного средне-
го рода, скорей всего, тоже 
появился за ним официально в 
1945 г., после того как не было 
реализовано решение Сталин-
ского облисполкома от 2 июня 
1945 г., в котором предлага-
лось присвоить селу название 
Артемовка.   
 
ЖЕЛА̀НОВСКИЙ – ставок 
возле с.Новожеланное Красно-
армейского района (ПИВД,с.81) 
   «Здесь же был и хутор Же-
ланный (вошел в состав города  
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районного подчинения Гор-
няк» (ПИВД, с. 81). 
 
ЖЕЛЕЗНАЯ – (балка) речка 
на территории Дзержинского 
горсовета 
   Правый приток Кривого 
Торца Согласно карте Арте-
мовского округа 1928 г. исто- 
ки находятся близ хут. Южный 
Рудник (ныне Ленинское Дзер-
жинского горсовета) устье – в 
с. Нелеповка (ныне пгт Неле-
повка Дзержинского горсове-
та). Возле хут. Чигари (ныне г. 
Горловка) в нее впадает б. 
Сторцевая, берущая начало у 
Никитовского ртутного ком-
бината. Имеет также притоки 
балки Шумы и Блюм. О прои- 
схождении названия реки  см.: 
ЖЕЛЕЗНАЯ БАЛКА – речка, 
прав. пр. Кривого Торца. 
   По данным Отина Е. С. (ГД, 
с. 300), ранее в разного рода 
источниках фиксировалась как 
Железная (1894 г., 1934 г.), 
Железна (1769 г.) и М. Желез-
ная (1782 г.).     
 
ЖЕЛЕЗНАЯ БАЛКА – посе-
лок городского типа Горлов-
ского горсовета 
   Ныне в черте г. Горловка. 
Есть мнение, что первыми его 
поселенцами были казаки Кро-
тиновы и Мостовые, пересе-
лившиеся сюда из Полтавской 
губ. (НКД, с. 33). Согласно А. 
В. Шевченку, «получил свое 
название от залегающих в этих 
местах месторождений желез-
ной руды» (ТГ, с. 24). Но такая 
мотивация ойконима не совсем 
точна. В нем, скорее всего, от-
ражен гидроним речки Желез-
ная Балка (прав. пр. Кривого  
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Торца), на берегу которой он в 
свое время был обустроен.    
 
ЖЕЛЕЗНАЯ БАЛКА, ЖЕЛЕ-
ЗЯНКА – (балка) речка на те-
рритории Горловского и Дзер-
жинского горсоветов  
   Правый приток Кривого Тор-
ца (п. Казенного Торца). Исто-
ки в микрорайное Солнечный 
г. Горловки, устье – пос. Нов-
городское Дзержинского гор-
совета. Притоки: балки Соло-
менная, Скотоватая и Широ-
кая. По данным Отина Е. С. 
(ГД, с. 199) ранее в разного 
рода источниках фиксирова-
лась как б. Железная (1724 г., 
1775 г., 1853 г., 1934 г.), овраг 
Железный (1854 г.), Железин-
ский (1854 г.), б. Болш. Желез-
ная (1769 г.) и Ближ. Железная 
(1784 г.),  Краевед Ирина Шев-
ченко гидроним реки связыва-
ет с наличием на ее берегах 
глины с содержанием низкока-
чественных руд железа. Сто-
ронник этого и В. В. Лучик. 
Согласно ему, название «зу-
мовлене значними покладами 
залізняка й залізної руди в 
цьому регіоні» (ЕСТУ, с. 215). 
   Что интересно, о здешних 
залежах железных руд писал 
еще в 1867 г. и горный инже-
нер Мевиус в книге «Будущ-
ность горнозаводского про-
мысла на Юге России». По его 
словам «железные прииски» «в 
вершинах р. Крынки с ея при-
токами и в вершинах р. Кривой 
Торец», а именно у селений: 
«Михайловка (Касатонова),Ор-
ловка (гр. Орлова), Бзовской, 
Кумшацкаго, Убежище (Тутке-
вича), Волынцево (княгини М. 
А. Долгоруковой), Гапуровка 

(Нарневскаго), Федоровка, Со-
фиевка (Раевской), Веровка 
(наслед. Кондратьева), Каюто-
ва (Модзолевскаго), Корсунь, 
Государев Буерак, Никитовка и 
Железное» «представляют со-
бой пластовыя крутопадающия 
и даже часто вертикальныя 
месторождения железных руд 
от 8-24 вершков. Пласты здесь 
непрерывно тянутся на десятки 
верст и переслаиваются с плас-
тами каменного угля, извест-
няков, песчаников и глинистых 
сланцев. Большая часть приис-
ков этой группы разведана, но 
в них определено богатство тех 
пластов, которые ясно обнару-
живались выходами на земной 
поверхности, так что все сде-
ланныя определения рудных 
запасов далеко ниже действи-
тельности. Руды этой группы 
разведывались частью рвами и 
частью вертикальными и на-
клонными шахтами до глуби-
ны от 3-9 сажень. Он наиболее 
состоит: на поверхности – из 
чистаго и редко кварцеваго 
бурого железняка; на глубинах 
от 2-4 саж. бурый железняк 
становится иногда глинистым, 
а иногда представляется насто-
ящим глинистым сферосидери-
том; далее, на глубь встречает-
ся шпатовый плотный глинис-
тый железняк, с виду очень по-
хожий на известковый камень 
и сопровождается обыкновен-
ным глинистым бурым желез-
няком; наконец, ниже горизон-
та почвенных вод, по всем 
признакам, надо полагать, что 
руды железныя превратятся в 
так называемый black-bond, т.е. 
черный углистый шпатовый 
железняк, высоко ценимый в 
Англии. Содержание этих руд, 
сходных в высшей степени с 



бельгийскими и северо-анг-
лийскими, простирается от 30-
45% по совершенному же от-
сутствию в них серы, а вероят-
но и фосфора, равно как по 
малому количеству, свободно-
го кварца, их следует причис-
лять к рудам, наиболее чистым 
и легкоплавким. Наименьшее 
количество рабочих рудных 
пластов, проходящих через все 
упомянутыя местности, надоб-
но принимать не менее 6-ти 
или 7-ми; но все вместе они 
раскрыты и разведаны только 
на Железном, а в прочих мес-
тах исследованы лишь некото-
рые из них». 
   Приведенный выше матери-
ал вполне доказывает, что гид-
ронимы Железная Балка и Же-
лезная, принадлежащие двум 
правым притокам Кривого 
Торца, свидетельствуют дейст-
вительно об нахождении в их 
районах железной руды. Эти 
гидронимы дают также осно-
вание утверждать, что здешние 
залежи железных руд стали 
известны людям еще задолго 
до посещения этих мест Ме-
виусом, ведь наиболее ранние 
источники их фиксации отно-
сятся к самому началу 18 в. 
 
ЖЕЛЕЗНОДОРО́ЖНОЕ – по-
селок Амвросиевского района 
   Согласно РДО от 26 апреля 
1978 г. снят с учета админист-
ративно-территориального де-
ления как неперспективное и с 
малой численностью населе-
ния, а его жители были припи-
саны к пос. Петренки Амвро-
сиевского р-на (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 2, д. 3891, л. 153). 
   Возникновение поселка свя-
зано с увеличением добычи 
флюсового   известняка   в   ра- 
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йоне с. Каракуба (ныне с. Раз-
дольное Старобешевского р-
на). В связи с этим, для достав-
ки сырья к промышленным 
предприятиям в кон. 1934 г. от 
пос. Кутейниково к с. Каракуба 
проложили ж. -д. колею, кото-
рую нарекли «Веткой Кара-
кубской». Вскоре близ нее и 
возник этот поселок. Его, как и 
магистраль, именовали перво-
начально Ветка Куракубская. 
Железнодорожным поселок 
назвали в 1958 г. потому, что 
его жители были задействова-
ны в сфере обслуживания ж.-д. 
транспорта. 
 
ЖЕЛЕЗНОЕ – поселок город-
ского типа Дзержинского гор-
совета 
   Согласно РДО от 8 января 
1963 г., включен в черту пгт 
Новгородское Дзержинского 
горсовета (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 1, д. 938, л. 35). 
   В Феодосия Макаревского об 
истории поселка читаем: «Ме-
стность нынешняго села Же-
лезнаго – древнее, старожит-
ное запорожское займище. В 
1696 и 1707 годах на речке 
Железной и в балке Железной, 
при р. Кривом Торце сущест-
вовало несколько зимовников 
и хуторов запорожскаго каза-
чества. После лихолетья, пос-
ле агарянскаго нападения на 
Новороссийский край (в 1768 и 
1769 годах), казак запорожец 
Прокоп Дьяченко, в 1770 году, 
первый занял всю эту мест-
ность, завел здесь обширный 
зимовник, устроил в нем не-
сколько землянок и хат-
мазанок и пригласил сюда к 
себе, на постоянное жительст 
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во, из Полтавской губернии 
своих родных и знакомых. В 
1776 году, по распоряжению 
Бахмутской провинциальной 
канцелярии, в запорожском 
займище – Железной Балке 
предписано образовать госу-
дарственную воинскую слобо-
ду. В 1782 году, при составле-
нии общей народной переписи, 
в государственной малорос-
сийской деревне Железной 
найдено и в списки внесено 
постоянных жителей муж. 197 
и жен. 173 души. В 1783 году, 
по распоряжению Бахмутского 
земского коммисара, в дерев-
ню Железную, переселено на 
постоянное жительство не-
сколько семейств молдаван и 
волохов» (МИЕ, с. 742-743). 
   Касаясь названия поселка, А. 
В. Шевченко в своей книге 
«Топонимы Горловки» (ТГ, с. 
41) пишет, что поселившиеся в 
здешних краях запорожцы 
«занимались  рыболовством, 
хлебопашеством, держали па-
секу, а в окрестностях селения 
былиь обнаружены месторож-
дения железной руды. 
   Казаки делали здесь отлич-
ное оружие из железа: сабли, 
пики, подковы для лошадей. 
Поэтому село получило назва-
ние Железное». 
   Но такая интерпретация на-
звания не совсем точна. Наи-
более вероятным будет то, что 
поселок назван по речке Же-
лезная Балка (п. п. Кривого 
Торца), в устье которой распо-
ложено. 
 
ЖЁЛТОЕ – село Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на 

   Во времена Екатерины Вто-
рой здешние земли достались в 
качестве ранговой дачи кол-
лежскому актуарису Николаю 
Аврамову, который со време-
нем был секретарем земского 
суда (1789-1795 гг.) и губерн-
ским секретарем Павлоград-   
ского уезда (с 1793 г.). После 
его смерти имение перешло 
вдове Е. И. Абрамовой, а с 
первой половины 19 в. стано-
вится собственностью Ивана 
Бахирева и его потомков. На 
плане генерального межевания 
Бахмутского уезда 1830 г. име-
ние Бахиревых указано как 
«сельцо Желтое», в списках 
населенных пунктов Екатери-
нославской губернии, состав-
ленных по данным на 1859 г., 
деревней владельческой Жел-
тая (Бахаревка) (ЕГТГ, с. 54). 
Как Бахирева его фиксирует 
карта Шуберта за 1888 г. (ВТК 
РИ  – лист 27-15), а в справоч-
нике за 1911 г. (СБУ, с. 30) оно 
деревня Желтая.   
 
ЖЕРЕБЕ́Ц (ЧЕРНЫЙ ЖЕ-
РЕБЕЦ) – речка в Сватовском 
и Кременском районах Луган-
ской и  Краснолиманском (Ли-
манском) районе Донецкой об-
ластях 
   Левый приток Северского 
Донца. Первое упоминание о 
ней в «Книге Большому Чер-
тежу» (рукописном приложе-
нии к карте Русского государ-
ства начала 17 в.), где она от-
мечена Черным Жеребцом:  «А 
ниже Большого перевозу, верст 
з 12, пала в Донец речка Чер-
ный Жеребец», «А ниже Чер-
ного Жеребца пала в Донец 
речка Красная, от Черного 
Жеребца до Красной верст с 
15». 



   Фиксируется река и в описа-
нии города Бахмута и его окре-
стностей, датированном 1704 
г.: «Черный Жеребец впала в 
реку Донец с Ногайской сто-
роны, ниже устья Бахмута с 
версту. А по осмотру на той 
речке Жеребец от устья вверх 
до солеварных майданов, кото-
рые солеварные майданы были 
наперед сего на речке Жеребец 
от устья вверх по левую сторо-
ну, торских жителей, русских 
людей и черкасских…» 
   По одной легенде такой гид-
роним речке присвоили пото-
му, что ее часто преодолевали 
на крепких лошадях казаки, 
которые несли здесь стороже-
вую службу с начала 17 в., по 
второй – на одной из переправ 
этой речки утонул черный же-
ребец не то князя, не то татар-
ского хана. От того и названа 
Черным Жеребцом. 
   Ученые же сторонники иной 
этимологии гидронима реки. 
Лучик В. В. полагает, что он 
образован при помощи геогра-
фического термина жереб, 
жеребок – участок земли 
(ЕСТУ, с. 208), а вот Е. С. 
Отин (ИНД, с. 17) сторонник 
другой интерпретации этого 
гидронима. Он пишет, что реч-
ка Жеребец «берет свое начало 
в Луганской области, протека-
ет через Краснолиманский 
район Донецкой области и 
впадает в Донец рядом с усть-
ем Бахмута. Такое расположе-
ние этих рек (на карте они со-
ставляют сплошную голубую 
линию с юга на север, пересе-
кающую Донец, начало кото-
рой – севернее Горловки, а 
конец – в Сватовском районе 
Луганской области) наталкива-
ет на мысль о возможной оно 
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мастической зависимости гид-
ронима Жеребец от названия 
Бахмут (Бахмат). В источниках 
названия реки Жеребец отме-
чаются со второй половины 18 
века (ПГК, 1775). Конечно, 
первая фиксация географиче-
ского имени отнюдь не свиде-
тельствует, что именно в это 
время образовался топоним. В 
живой народной речи он мог 
существовать гараздо раньше. 
Особо интересен описательный 
вариант гидронима цветообра-
зования – Черный Жеребец 
(1916, ГКСЗ; ДИ, карта «Лист 
V»  Можно допустить, что это 
славянская калька с первично-
го тюркского гидронима КАРА 
БАХМАТ СУ, где прилага-
тельное кара «черный» имело 
символическое значение «се-
верный». «Для тюрков … ха-
рактерны следующие соответ-
ствия: кара «черный» = север; 
ак «белый» = юг; кек «зеле-
ный», «синий» = восток и сары 
«желтый» или кизил «крас-
ный» = запад» (АГЕЕВА, с. 
166). Следовательно, впадаю-
щий в Донец с противополож-
ной стороны Бахмут в тюрк-
ской речи мог именоваться АК 
БАХМАТ СУ. Современное 
название Жеребец могло воз-
никнуть как лексическая каль-
ка в тот период тюрко-сла-
вянского языкового взаимо-
действия в Придонечье, когда 
гидроним Бахмут был еще 
семантически прозрачным име-
нем и ассоциировался с заим-
ствованным у тюрков нарица-
тельным существительным бах-
мат – низкорослая степная 
лошадь». 
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ЖЍРОВО – исторически сло-
жившееся название юго-вос-
точной части с. Греково-Алек-
сандровки Тельмано вского  
(Бойковского) района 
   Хранит память о бывшем 
владельце данной части села. В 
середине 19 в. им была жена 
генерал-майора Меланья Сте-
пановна Жирова, та, что в 1853 
г. на месте нынешнего с. Пер-
вомайского Тельмановского р-
на основала пос. Каменоватый 
и, видимо, обустроила в свое 
время пос. Жиров, находящий-
ся ныне в черте с. Радянское.                 
 
ЖИТЕ́НКО – поселок Амвро-
сиевского района 
   Расположен на б. Жаров Яр 
(л. п. Камышевахи, л. п. Крын-
ки). Основан в начале 20 в. В 
его названии отображена фа-
милия первопоселенца. До на-
стоящего времени поселок в 
обиходе именуют «хутором 
Житенкы». На топографиче-
ских картах 1940-х гг. почему-
то Ямщицкий (РККА-1941; 
РККА-1943).  
 
ЖО̀ВАННЫЙ – хутор Гор-
ловского горсовета 
   До 1966 г. стал частью пгт 
Зайцево. На карте Артемовско-
го округа 1928 г. отмечен хут. 
Жованная Балка. Назван так по 
месту своего расположения 
балке (речке) Жованке, Жова-
нной (л. п. Бахмута). Балка же, 
согласно легенде, в своем гид-
рониме хранит память о пер-
вопоселенце этих мест, казаке 
Иване Жоване, построившего 
рядом с ней во времена Запо-
рожской Сечи зимовник. По 
преданию, он вскорости и по-

гиб здесь в одном из сражений 
с крымчанами. 
 
ЖОВТНЀВОЕ – село Воло-
дарского района 
   Ойконим возник как мемори-
альное название в результате 
субстантивации и ойконими-
зации формы среднего рода 
украинского прилагательного 
жовтневый с символическим 
для советских времен значени-
ем «социалистический» (ЕСТУ, 
с. 211).  
 
ЖОЛОБО̀К – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Находится в окрестностях 
пос. Родники (Благодатнов-
ский сельсовет). Является пра-
вым притоком балки Калино-
вой (п. п. Крынки). Отмечена 
на картографической продук-
ций прошлого (ВКД; ВКЕ) и 
др. источниках. Название бал-
ки, вероятно, происходит от 
украинского народного гео-
графического термина «жоло-
бок», который в данном случае 
мог выступать в таких значе-
ниях: «глубокая и узкая доли-
на», «межгорная долина», «низ-
менность» (СНТ, с. 207). 
 
ЖОЛОБКЍ – по одним ис-
точникам речка, по другим –
овраг в Краснолиманском ра-
йоне 
   Правый приток р. Жеребец 
(п. п. Северского Донца). Ис-
токи – неподалеку с. Зеленая 
Долина, устье – в черте с. Бе-
логоровка. Согласно моногра-
фии Отина Е. С. (ГД, с. 320), в 
прошлом фиксировалась как 
Жолобки, Желобки и Желобок, 
а в обиходе известна как овр. 
Колодезянский. О происхожде-



нии названия см.: ЖОЛОБОК – 
балка в Амвросиевском р-не. 
   В «Геологическом очерке 
Изюмского уезда» (ГОИУ, с. 
219, 1905  г.), на карте Арте-
мовского округа 1928 г. и дру-
гих источниках в верховье 
речки (оврага) Желобки отме-
чено селение Желобки. Совре-
менные топографические кар-
ты в данном месте никакого 
населенного пункта не фикси-
руют.     
 
ЖУ́КОВА БАЛКА – поселок  
Амвросиевского района 
   Возник, примерно, вскоре 
после Столыпинской аграрной 
реформы 1906 г. По рассказам 
старожилов, его первопоселен-
цами были жители нынешнего 
с. Новоеланчик Амвросиевско-
го р-на. Назван так по верхо-
вью Мокрого Еланчика, кото-
рое именновалось в прошлом в 
обиходе Жуковой балкой. 
   Существует интересная де-
таль. В справочнике за 1936 г. 
(НПД, с. 17) поселок отмечен 
как часть близлежащего с. Но-
воеланчик, то есть эти два се-
ления значаться под общим 
наименованием «хутор Ново-
Еланчик (Жукова Балка)». 
 
ЖУРА̀ВКА – речка в Красно-
армейском (Покровском) райо-
не 
   Левый приток Казенного 
Торца Берет начало в районе 
железнодорожного разъезда  
Гродовка (остановочный пункт 
№10) и впадает в Каз. Торец в 
Гродовке. 
   Первое документальное упо-
минание об этой речке отно-
сится к концу 18 в. Горный ин-
женер Иван Бригонцев в своей 
работе «Руководство к позна 
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нию, разрабатыванию и упот-
реблению каменного угля…», 
написанной в 1795 г., среди 
обнаруженных им месторож-
дений называет и «каменное 
уголье в селе Гродовка на реке 
Журавка». Фиксирует далее 
эту речку «Описание г. Бахму-
та и его уезда…» (1799 г.) как 
овраг Журавлева. Начиная с 19 
в., за речкой употребляется 
исключительно вариант гидро-
нима Журавка (ГСС-1, с. 699, 
1863 г.; ВТК РИ – лист 26-16, 
1878-1888 гг.; ГЕХГ, с.92, 1882 
г.; ВТХ, 1863 г.; СРДБ, с. 54, 
1934 г. и др.). 
   Н. Т. Янко (ТСУ-1998, с. 138) 
связывает гидроним реки с 
диалектным журавка – любой 
источник воды. С ним согласен 
и Лучик В. В. (ЕСТУ). Но сре-
ди донецких краеведов бытуют 
совсем иные интерпретации 
этого гидронима. Одни склоня-
ются больше к тому, что так 
могли обозначить речку по 
фамилии или прозвищу перво-
поселенца здешних мест. В 
частности, С. Луковенко в под-
тверждение этому сообщает, 
что «На старых картах и в 
справочниках, еще задолго до 
возникновения хутора, пойма 
реки обозначена как овраг Жу-
равлева. Так, в «Описании г. 
Бахмута и его уезда…» (1799 
г.) с. Гродовка находится «с 
правой стороны оврага Журав-
лева…» 
   Другие не исключают, что в 
этом гидрониме отображено 
название вида птиц, известных 
как журавли. Это они обосно-
вывают, опираясь на легенду, в 
которой рассказывается: «Ко-
гда-то в тех местах, где протее 
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кает эта речка, была живопис-
ная местность – широкие пой-
менные луга, неглубокая, но с 
чистой прозрачной водой речка 
была богата рыбой и всевоз-
можной растительной пищей. 
Эта прекрасная природа при-
влекла к себе красивых белых 
журавлей для гнездования и 
обитания там. Много было жу-
равлей и люди полюбили этих 
прекрасных, величавых птиц. 
Но особое внимание первых 
поселенцев привлекла одна из 
них пара. Журавль с трога-
тельной нежностью ухаживал 
за своей журавушкой, проявляя 
необыкновенную заботу к ней. 
Журавка действительно была 
красива в своем чистом бело-
снежном оперении, как сама 
река. Жители деревни, наблю-
дая за этой парой птиц и видя 
эту трогательную картину 
нежности и верности, стали 
называть безыменную речку – 
Журавкой» (ПРРК, с. 190-120). 
 
ЖУРА́ВКА – село Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на 
   В 1912 г. на живописном 
берегу маленькой речушки с 
поэтическим названием Жу-
равка обосновалось несколько 
семей из Гродовки. Обосно-
ванное ими селение было на-
звано хут. Журавка. Через 12 
лет в 1924 г. еще несколько 
семей из Гродовки поселилось 
на берегу Журавки. Их хутор 
тоже поименовали Журавка. В 
справочнике за 1927 г. (СНА) 
данные населенные пункты 
обозначили хуторами Журавка 
№1 и Журавка №2. Так их 
фиксирует карта Артемовского 

округа 1928 г. и справочник 
1936 г. (НПД, с. 90). 
   В постановлении Сталинско-
го облисполкома от 2 июня 
1945 г. записано: «По Красно-
армейскому р-ну…хутор Жу-
равка №1 и Журавка №2 Крас-
ноярского сельсовета считать 
за один населенный пункт село 
Журавка» (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 1, д. 189, л. 161-167).  
   Из вышеуказанного явствует, 
что хутора Журавка, поло-
жившие начало нынешнему 
одноименному селу, были на-
званы по р. Журавка (пр. Каз. 
Торца), вдоль которой распо-
ложились. 
   Но есть и другое мнение. 
Старожилы  рассказывают: 
«Когда-то давно были в этих 
местах небольшие озерца, ру-
чьи, были чистые и прохлад-
ные ручейки. В водах водилось 
много рыбы. А в болотах росли 
камыши, куга и другие болот-
ные травы, которые цвели с 
ранней весны до поздней осе-
ни. И в этих красивейших мес-
тах водилось много диких 
птиц, для которых были в из-
бытке пища и благоприятные 
условия для гнездования и 
вывода молодого потомства. 
   Перед рассветом пробужда-
лись эти места пением, пере-
кличками птиц, перед дождем 
лягушки устраивали свои кон-
церты, которые можно услы-
шать и в настоящее время, и 
затихали с наступлением тем-
ноты. 
   Среди птиц особенно выде-
лялись своей красотой и веж-
ливостью обращения к своей 
подруге журавли. Журавль 
ухаживал за журавкой, обере-
гал гнездо, в котором самка 
откладывала яйца. Потом пти-



цы вместе высиживали птен-
цов, постоянно кормили их, 
растили, учили первым поле-
там, готовили к длинным пере-
летам в теплые края. Жители 
хутора любовались этими пти-
цами, восторгались, какой вер-
ной подругой журавля была 
журавка, и решили назвать ху- 
тор в честь подруги журавля – 
Журавкой. Но цивилизация и 
разработка земель (камыши 
стали косить для кровли домов, 
сараев, других хозяйственных 
построек) внесли изменения в 
жизнь птиц. Журавли оставили 
обжитые места и улетели на-
всегда, а в память о себе оста-
вили название хутора Журавка 
(КР, с. 121-122). 
   К большому сожалению , 
предположение местных крае-
ведов о том, что первые жите-
ли данного селения назвали 
свое поселение в честь журав-
линой подруги, следует рас-
сматривать как дань красивой 
легенде и только. 
    
ЖУРА̀ВКИНА, ЖУРА̀ВКА – 
балка в Амвросиевском районе 
   Левый приток р. Мокрый 
Еланчик. Устье в черте с. Мок-
роеланчик. С названием Жу-
равкина отмечена на картах 
Войска Донского 1853 г.(ВКД) 
и Екатеринославской губ. 
(ВКЕ). На подробной топогра-
фической карте юга России 
1999 г. и на карте Миусского 
округа 1880 г. (ГКМО) фикси-
руется как б. Журавка.    
 
ЖУРАВЛЁВА – балка в Ам-
вросиевском районе 
   Находится близ с. Великое 
Мешково, л. п. Крынки. Явля-
ется геологическим памятни-
ком природы (решение облис 
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полкома № 622 от 15 декабря 
1975 г.). Здесь сохранился 
единственный в Донецкой обл. 
выход угольного пласта на 
поверхность (ППД, с. 61). От-
мечена в ряде картографиче-
ских источников прошлого 
(ВКЕ, карты Шуберта за 1875 и 
1878 гг. (ВТК РИ – лист 27-17). 
Название балки имеет антро-
понимическое происхождение. 
   Старожилы окрестных селе-
ний рассказывали, что в ее 
наименовании отражена фами-
лия крестьянина слободы Боль-
шой Мешковой (ныне с. Вели-
кое Мешково), начавшего 
здесь добычу угля для своих 
нужд. Такое суждение может 
быть вполне обоснованным, 
если учесть следующее. Из-
вестный геолог нач. 20 в. Бо-
рис Федорович Мефферт в 
свое время писал, что в данной 
балке «общая мощность уголь-
ного слоя доходит до 1,5 арш. 
Прослой этот, конечно, не го-
ден для разработки, что не 
мешало крестьянам Большой 
Мешковой в последние годы 
усиленно раскапывать его по 
простиранию из-за крайней 
нужды в каком-либо топливе» 
(ДКБ, с. 73). 
 
ЖУРАВЛЁВА – балка в Ам-
вросиевском районе 
   Находится возле пос. Кри-
нички Артемовского сельсове-
та и является левым притоком. 
балки (речки) Камышеваха (л. 
п. Севастьяновки, л. п. Крын-
ки). Отмечена на картографи-
ческой продукции  прошлого 
(ВКД; ВКЕ; карты Шуберта за 
1875 и 1878 гг.(ВТК РИ – лист 
27-17). Название балки, пови- 
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димому, имеет антропоними-
ческое происхождение. Но есть 
и другое суждение. В периоди-
ческой печати неоднократно 
сообщалось что гидронимы 
этой балки и той что находится 
близ с. Великое Мешково сви-
детельствуют о былом обита-
нии в них журавлей. Такое 
вполне могло быть. Ведь жу-
равль в нашем крае в прошлом  
был весьма распространенным. 
В 1846 г. немецкий путешест-
венник Коль писал: «…журав-
ли-красавки свободно разгули-
вали вместе с курами во мно-
гих поселках степной Украи-
ны» (ХС, с. 84). 
 

   З 
 
ЗАБОРЯ̀НСКИЙ – давно не 
существующий отдельно хутор 
   Находился на южной околи-
це нынешнего пгт Кировск 
Краснолиманского р-на. 
   Наиболее ранним источни-
ком его фиксации является 
«Специальная карта западной 
части Российской империи..», 
составленная в 1826-1840 гг 
под руководством генерал-
лейтенанта Шуберта. Она сви-
детельствует, что на месте 
предполагаемого расположе-
ния данного хутора на дороге 
Поповка (ныне пгт Кировск)-
Ямполь находится селение За-
борянская, а рядом с ним бли-
же к р. Жеребец поселение За-
борская. На более позднем ис-
точнике (ВТК РИ – лист 25-16, 
1875 г.) это хут. Заборянский 
(Резвановка) у Долгого леса. 
Просто как Заборянский его 
фиксируют и другие карты 19 

в. (СКЕР; КИД), а в справоч-
нике за 1869 г. (СНМХ, с. 108) 
он отмечен хутором владель-
ческим «Заборянский (Раздо-
ловка, Резвановка)». На карте 
же Артемовского окр. 1928 г. 
он, видимо, обозначен хут. 
Льяной у Долгого леса.  
   По одним источникам хут. 
Заборянский основан жителя-
ми нынешнего Ямполя (Крас-
нолиманский р-н), по другим – 
коллежским  регистратором 
Аполлоном Гриневичем в кон-
це 18 в. на правом берегу Же-
ребца. 
   Есть сообщение, что в 1804 г. 
в имении Гриневича прожива-
ло 108 душ крестьян обоего 
пола при земельном наделе 148 
десятин. Поэтому главным ис-
точником его дохода были ви-
нокуренный завод и две ветря-
ные мельницы. Господский 
дом находился на скосогоре, а 
рядом с ним был посажен 
большой фруктовый сад, в 
котором размещалась пасека. 
   Что касается ойконима Забо-
рянский, то представляется 
возможным образование его от 
народного географического 
термина забора – «перекат на 
реке», «порог», «каменная гря-
да», «уступ горных пород на 
реке, выступающих на ее по-
верхности». Поперечная каме-
нная гряда на реке, не доходя-
щая до берегов (южные облас-
ти РСФСР, Украина, Белорус-
сия – бас. Днепра)» (СНТ, с. 
211). Ср. Также забор – изго-
родь, стена.       
 
ЗАБОЧА̀НСКОЕ – озеро в пгт 
Новоселовка Краснолиманско-
го (Лиманского) района (ПИВД, 
с. 81) 
 



   «От ойконима хутор Забо-
чанский, как называлось до 
1808 г. село (потом поселок) 
Новоселовка. Хутор был осно-
ван в конце 17 в. От бік «сто-
рона», т. е. «расположенный за 
окраиной» (ПИВД, с. 81).   
 
ЗАБЫ̀ТОК – неофициальное 
название («кутка») западной 
части пгт Новоэкономическое 
Красноармейского (Покро в-
ского)  района 
   Это название, скорее всего, 
образовалось от слова «за-
быть», а обозначили так эту 
часть поселка, вероятно, пото-
му, что она, по рассказам крае-
ведов, являлась ранее сущест-
вовавшей отдельно слободой 
Каракобы (она же Караково, 
Каракова), затем незаслуженно 
забытой. 
   Первое упоминание о сло-
бодке Каракобы находится в 
рукописях Екатеринославско-
го архиепископа Гавриила Ро-
закова, составленных в 1836 г. 
и хранящихся ныне в библио-
теке им. Вернадского в Киеве. 
В них читаем: «Иерей же Ми-
хаил в 1779 году прибыл в 
лагерь сего селения, устроен-
ного на реке Торец, где ими 
(т.е. греками-переселенцами) в 
Бахмутском уезде населена 
слобода Каракоба волею Божь-
ею». Фиксирует это селение и 
«Сборник статистических све-
дений..» (ССЕ) за 1886 г., где 
сообщается в царствование 
Екатерины 2 у одной из здеш-
них балок был хутор грека-
переселенца из греческой ко-
лонии Каракоты (видать, Кара- 
куба, ныне с. Раздольное Ста-
робешевского р-на). 
   Что касается названия слобо-
ды Каракоба (Караково, Кара 
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кова) то она могла быть назва-
на так, во-первых, на память о 
покинутом селении, а, во-
вторых, в ее ойкониме могло 
отразиться наименование од-
ного из здешних курганов. В 
тюркской топонимии слово 
«кара» выступает в значениях 
темный (относительно цвета) и 
плохой, а обо, оба – холм, кур-
ган. Таким образом Каракобо 
(Каракоба) можно трактовать 
как плохой курган. 
 
ЗАВЍДО-БОРЗЀНКА – село 
Добропольского района 
   В прошлом на картографиче-
ской продукции фиксирова-
лось как :  Завидова  (КИД; 
СКЕР), Завидова (Дерезовка) 
(ВТК РИ – лист 26-15, 1888 г.), 
Завидова (Борзенко) (КБУ-
1908; КБУ-1915), Завидово  
(Борзенково) (КБУ-1914), За-
видо Борзенко (Дерезовка) 
(карта Артемов. окр. 1928 г.), 
Завидо-Борзенка (РККА-1941; 
РККА-1941-2). 
   Вышеотмеченное явствует, 
что первым названием села 
был ойконим деревня  Завидо-
ва. Такое же наблюдается и по 
отношению к близлежащему от 
Завидо-Борзовки селу Завидо-
Кудашево. Это наводит на 
мысль, что вторые части в на-
званиях данных селений при-
своены им для устранения пу-
таницы в определении сел. Для 
этих целей в свое время были 
использованы фамилии их 
бывших владельцев. 
  Что же касается первой части 
названий сел, то здесь вопрос 
более сложный. Краевед Пет-
ренко О. М. (см.: Завидо-
Кудашево) полагает, что на 
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звание Завидово происходит от 
слова «заведовать» (от украин-
ского «завідувати»). Но это, 
видимо, ошибка. На наш 
взгляд, наиболее вероятным 
будет то, что этот ойконим 
может быть или перенесенным 
первопоселенцами данных се-
лений и присвоен им в память 
о покинутой родине, или обра-
зован от ныне забытого назва-
ния одного из участков этих 
мест, имеющего в своей осно-
ве, например, прозвище Завид-
ко, носителем которого мог 
быть когда-то проживавший в 
здешних краях запорожский 
казак. На такое предположение 
наводит, прежде всего,  книга 
Павла Чучка «Слов’янські осо- 
бисті імена українців. Істори-
ко-етимо логічний  словник» 
(Ужгород, 2011, с. 191), в ко-
торой он пишет о том, что 
«Серед запорожських козаків 
1649 р. була прозвіщева назва 
Завидко», а также сообщает, 
что в Украине и других славя-
нских республиках от омени 
Завид «утворено ряд прізвищ 
(Завидович, Завидівський, За-
видняк) та багато ойконімів». 
   Кроме этого, В. Л. Васильев 
в книге «Славянские топони-
мические древности Новгород-
ской земли» (М., 2012, с. 125) 
отмечает, что во времена Ве-
ликого Новгорода и в более 
поздний период на его землях 
существовало семь деревень, 
названия которых образованы 
от личного имени Завидь. Он 
также пишет, что «Большое 
количество соответствующих 
ойконимов (Завидово, Завидо-
вка, Завидовичи и др.) обнару-
живается также на других об-

ширных территориях раннего 
русского заселения (не южнее 
Курска и Тамбова, на восточ-
ном правобережье Средней 
Волги), много в Карпатах и 
Предкарпатье, реже в других 
районах Украины и в Белору-
сии». Некоторая часть этих 
селений без всякого сомнения 
сохранилась до наших дней. 
Свидетельство тому – сущест-
вование ныне на территории 
Российской Федерации около 
десятка деревень и сел с назва-
нием Завидово (Вологодская, 
Рязанская, Смоленская, Тверс-
кая и Ярославская области). 
Все это дает основание пред-
положить, что в период с конца 
18 и первой половины 19 вв., 
когда ширился процесс как 
насильственного так и свобод-
ного переселения населения 
России в Приазовье, из какого-
то Завидово могла переселится 
какая-то часть жителей на До-
бропольщину и назвать свое 
новое селение в память о по-
кинутой родине. Вот как, на-
пример, во время Столыпинс-
кой аграрной реформы и во 
время массовых крестьянских 
переселений в Сибирь (1906-
1914 гг.) выходцы из нынешне-
го пгт Дробышево Красноли-
манского р-на переселились в 
Омскую губ. и основали там 
деревеньку Дробышево. 
 
ЗАВЍДО-КУДА̀ШЕВО – село 
Добропольского района 
   В прошлом на картографиче-
ской продукции и других ис-
точниках фиксировалось как: 
Завидова (КИД; СКШ; СКЕР), 
Завидова (Хлопова) (ЕГТГ, с. 
51; ВТК РИ – лист 26-15, 1888 
г.), Завидова (Кудашевой)  
(КБУ-1908; КБУ-1915), Зави-



дово-Кудашевка (СБУ, с. 8; 
КБУ-1914), Завидово-Кудаше-
во (Меловая) (карта Артем. 
окр. 1928 г.), Завидово-Куда-
шево (РККА-1941; РККА-1941-
2). 
   История пояления села и 
этимология его названия весь-
ма детально описана Петренко 
О. М. в его работе «Дореволю-
ционная история села Завидо-
Кудашево», которая опублико-
вана в книге: «Славимо рідний 
край. Історія окремих сіл Доб-
ропільщини: Матеріали істо-
рико-краєзнавчої конференції» 
(Доброполье, 2012, с. 7-23), где 
он сообщает: «Историю засе-
ления Донетчины наиболее 
детально исследовал В. А. 
Пирко. В своем сборнике, по-
священном заселению нынеш-
ней Донецкой обл., он опубли-
ковал два интересных доку-
мента: фрагмент «Переписи 
Екатеринославского наместни-
чества 1785 года» и фрагмент 
«Описания к атласу Екатери-
нославского наместничества 
1795 года». В этих документах 
были перечислены все насе-
ленные пункты в указанное 
время. Село Завидо-Кудашево 
не упоминается ни в одном, ни 
в другом документе, что явля-
ется свидетельством того, что 
такого населенного пункта до 
1795 г. не существовало. Не 
смотря на то, что населенного 
пункта еще не было, земли, на 
которых расположено нынеш-
нее село Завидо-Кудашево, там 
упомянуты. В первом доку-
менте упоминается Пустошь 
Шидловская, принадлежавшая 
М. и Ром. Шидловским площа-
дью 3420 десятин (3000 при-
годной и 420 десятин непри-
годной  земли)  без  населения.  
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Во втором документе также 
указано это владение, но в 
качестве хозяина Пустоши 
Шидловской записана вдова 
Хлопова, причем в графе «на-
селение» опять стоят прочерки. 
На основании устных свиде-
тельств местного населения 
известно, что народное назва-
ние села – Хлопово связано с 
фамилией его основателей. 
Земли, принадлежавшие Хло-
повым, на территории Славян-
ского уезда, а в последствии, и 
Бахмутского уезда упоминают-
ся в документах только дважды 
– это пустошь Шидловская, о 
которой уже говорилось и село 
Райское, принадлежавшее кол-
лежскому асессору Хлопову, 
месторасположение которого 
известно. Таким образом, из 
вышеприведенной информа-
ции следует, что пустошь 
Шидловская – это именно те 
земли, на которых позже поя-
вилось село Завидо-Кудашево 
(в простонародье – Хлопово). 
Судя по документам, которые 
опубликовал Пирко В., первы-
ми владельцами земли, на ко-
торой сейчас расположено 
Завидо-Кудашево, были некие 
М. и Ром. Шидловские, полу-
чившие ее в качестве ранговой 
дачи, видимо, в конце 70-х гг. 
18 в., как и остальные соседи 
помещики. Однако привлечь 
сюда население у них по ка-
ким-то причинам не получи-
лось, и поэтому они продали 
(или передали каким-либо дру-
гим способом) свои земли ме-
жду 1786 и 1795 гг. вдове Хло-
повой. Вдова Хлопова, будучи 
владельцем пустоши, поселе-
ние  основала  не  сразу. Так  в  
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1804 г. в соседнем Криворожье 
была построена церковь, а села 
Завидо-Кудашево в ее приходе 
не оказалось. По данным Ф. 
Макаревского в приход Криво-
рожской Успенской церкви 
вошли села Доброполье, Нико-
лаевка и Зубровка. Село Зави-
до-Кудашево расположено к 
Криворожью намного ближе, 
чем Доброполье и Николаевка 
и если бы оно к тому времени 
уже было основано, то вне 
всякого сомнения, вошло бы в 
приход Криворожской Успен-
ской церкви. Следовательно, в 
1804 г. населенного пункта 
еще не было. Не было основа-
но Завидо-Кудашево и в 1830 
г. Это подтверждается Планом 
генерального межевания Бах-
мутского уезда. На нем село 
Завидо-Кудашево не обозначе-
но, хотя масштаб, в котором 
вычерчен план (в 1 дюйме 1 
верста), предполагал бы его 
обозначение. Первое докумен-
тальное упоминание о селе 
содержит только карта Шубер-
та, изданная в 1842 г. На карте 
населенный пункт обозначен 
как деревня от 5 до 20 дворов. 
Деревня называлась Завидова и 
была расположена на грунто-
вой дороге, шедшей вдоль пра-
вого берега реки Бык от дерев-
ни Аннинской (сейчас нахо-
дится в черте нынешнего села 
Анновка) до места слияния Бы-
ка с Самарой. На основании 
этих сведений можно утвер-
ждать, что село Завидо-Куда-
шево было основано между 
1831 и 1842 гг. 
   Не менее сложным является 
вопрос: «Кто основал село?». 
На этот вопрос тоже нет пря-

мого однозначного ответа. По 
свидетельствам местного насе-
ления, существуют две леген-
ды об основании села. Одна 
говорит о том, что на Попко-
вой горе, было семь землянок с 
запорожскими казаками. Имен-
но они, по рассказам населе-
ния, и основали село. Землю 
они не обрабатывали. Жили 
они за счет грабежей прохо-
жих на дороге Сергеевка-Гри-
шино. Когда умер их атаман, 
они похоронили его выше мес-
та, где находится нынешнее 
сельское кладбище, и положи-
ли под его голову «пол чувала 
золота»: Местное население в 
19 в. пыталось найти это золо-
то. По рассказам жительницы 
села Завидо-Кудашево Мосто-
венко А. П., в раскопках участ-
вовал ее дед Семен Мостовен-
ко. Раскопки финансировала 
сама княгиня Кудашева – хо-
зяйка села. Запорожское клад-
бище крестьяне нашли, но зо-
лота там не было. В могилах 
им удалось найти лишь скеле-
ты больших размеров. По рас-
сказам Александры Петровны, 
головы у них были «як опар-
ники». Вторая легенда повест-
вует об основании села паном 
Хлоповым. У него, по словам 
местного населения, было две 
дочери, которым в качестве 
приданного были дарованы се-
ла Бантышево и Хлопово. 
Старшая дочь Екатерина (в 
замужестве Кудашева) полу-
чила Хлопово. 
   Первая легенда явно проти-
воречит письменным и карто-
графическим источникам. Ее 
появление, видимо, связано как 
раз с раскопками 19-начала 20 
вв., о которых рассказывала 
Александра Петровна Мосто-



венко. На карте 1868 г. на вер-
шине Попковой горы показан 
курган. Так как сейчас он не 
фиксируется, очень похоже на 
то, что именно его и раскопали 
крестьяне, надеявшиеся найти 
сокровища, а погребения ям-
ной или катакомбной культур, 
которые могли там быть (сре-
дний рост представителей этих 
народов, кстати, гораздо боль-
ше, чем у современного чело-
века) приняли за казацкие. На 
керамику и кремневые изде-
лия, которые могли быть в 
погребениях, крестьяне, скорее 
всего, просто не обратили 
внимание потому, что эти ве-
щи не представляли для них 
никакой  ценности.  Позже 
стремление обьяснить наличие 
погребений под курганом при-
вело к возникновению леген-
ды об основателях села – запо-
рожских казаках. 
   Вторая легенда более прав-
доподобна, однако и она не 
отражает  действительности. 
События, которые описаны в 
легенде действительно проис-
ходили, однако к владельце 
пустоши вдове Хлоповой они 
имеют лишь косвенное отно-
шение. Из документа 19 в. из-
вестно, что село Бантышево 
существовало и существует. 
Ныне это село Райское Кон-
стантиновского р-на. (названия 
Бантышево и Хлопово до сих 
пор употребляются по отноше-
нию к селу как народные). В 
начале оно принадлежало пре-
мьер-майору Григорию Рома-
новичу Шидловскому, однако 
между 1785 и 1795 гг. оно бы-
ло продано коллежскому асес-
сору Евграфу Николаевичу 
Хлопову. Позже по праву на-
следства  оно  переходит  к его  
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сыну – Ивану Евграфовичу 
Хлопову, а еще позже хозяи-
ном села становится Алек-
сандр Федорович Бантыш, 
который женился на дочери 
Ивана Евграфовича – Ольге 
Ивановне Хлоповой. Остается 
невыясненным, в какой степе-
ни родства между собой были 
Екатерина Ивановна и Ольга 
Ивановна Хлоповы. Если они 
были родными сестрами, то 
получается, что вдова Хлопова 
была бездетной и завещала 
свои земли родственникам. 
Если же они были не родными 
сестрами, то легенда практиче-
ски правдива. В ней просто 
произошла подмена вдовы 
Хлоповой на «пана Хлопова» 
(скорее всего речь шла именно 
об Иване Евграфовиче). Кроме 
этого, легенда не согласуется с 
рассказами жителей о том, что 
Екатерина Ивановна Кудашева 
была первой хозяйкой села. 
Видимо, она содержит лишь 
часть правдивой информации. 
Если предположить, что в ка-
честве приданного было даро-
вано не село, а лишь земля, на 
которой село было позже ос-
новано, то все становится на 
свои места. И тогда Екатерину 
Ивановну Кудашеву можно 
считать основательницей села. 
   Местные жители рассказыва-
ли, что умерла Екатерина Ива-
новна в 1914 г., а прожила она 
106 лет. Если это действитель-
но так, то годы ее жизни 1808-
1914. 
   Примечательно то, что ме-
сторасположение деревни За-
видовой, на карте Шуберта не 
совпадает  с   местом   располо- 
жения современного села. Этот  
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факт подтверждают и рассказы 
старожилов. Переезд жителей в 
то место, где село находится 
сейчас, обьяснялся тем, что те 
земли были удобны для пахо-
ты. Судя по карте 1842 г., ра-
нее село находилось приблизи-
тельно в 2-х с половиной вер-
стах к северо-западу от Криво-
рожья. Точное время переезда 
жителей села на современное 
место определить можно толь-
ко приблизительно. Судя по 
документам, это событие про-
изошло между 1843 и 1868 гг. 
так как на карте 1868 г. село 
уже показано на новом месте. 
Наиболее вероятной датой 
переселения жителей деревни 
Завидово на современное мес-
то является 1861 г. В этом году 
в связи с отменой крепостного 
права происходило перерас-
пределение земельных участ-
ков и, вероятно, для того, что-
бы использовать земли с мак-
симальной для себя выгодой 
было принято решение о пере-
мещении деревни на те земли, 
которые были менее пригодны 
для обработки, но более удоб-
ны для расположения населен-
ного пункта. Показательным в 
этом отношении является то, 
что на кладбище села Завидо-
Кудашево не обнаружено мо-
гил первой половины 19 в. При 
осмотре старого кладбища 
выяснилось, что на нем встре-
чаются могилы двух видов. К 
первому относятся могилы в 
виде каменных тумб с над-
гробными надписями, в кото-
рых сверху вставлялся камен-
ный или железный кованный 
крест. Такие могилы датиру-
ются началом 20 в. Более ста-

рые могилы представляют со-
бой большие кресты из песча-
ника, лучи которых заканчи-
ваются трилистиком. На неко-
торых из них есть рельефные 
изображения: розетка, рука 
(часть распятия?), крест и т. д. 
Большинство таких могил не 
имеют надгробных надписей. 
Всего на двух удалось про-
честь выцарапанную по камню 
эпитафию. Эти захоронения 
датируются 1875 и 1869 гг. Так 
как все кресты очень похожи 
по форме, материалу и стилю 
исполнения, можно сделать вы-
вод, что все они относятся к 
одному времени, т. е. ко вто-
рой половине 19 в. Это под-
тверждает дату переезда села 
на новое место… 
   Село за свою историю имело 
три названия Завидова, Завидо-
во-Кудашевка и современ-ное 
название – Завидо-Кудашево. 
Кроме этого существует еще и 
народное название населенно-
го пункта – Хлопово, как па-
мять о владельце земельного 
участка, на котором было ос-
новано село. Существует очень 
распространенное заблужде-
ние, что Хлопово – это самое 
первое название села. На деле 
же оно никогда не было офи-
циальным. Подтверждением 
этому служит тот факт, что на 
всех картах 19 в. село так не 
называется, лишь на карте 
1868 г. это название фиксиру-
ется, но в скобках и после 
официального – деревня Зави-
дова. Название Хлопово проис-
ходит от фамилии собственни-
цы земельного участка, на ко-
тором позже было основано 
село. Название Завидово, ви-
димо, происходит от слова 
«заведовать» (от украинского 



«завідувати»), Завидово-Куда-
шевка от слова заведовать и от 
фамилии княгини Кудашевой 
Екатерины Ивановны. 
   По рассказам старожилов, 
когда Е. И. Кудашева вышла 
замуж, то переехала в Петер-
бург к мужу, а землей в это 
время распоряжался управ-
ляющий. Видимо в это время 
по отношению к селу употреб-
лялось название деревня Зави-
дова. Когда ее муж был от-
правлен в ссылку (его обвини-
ли в причастности к покуше-
нию на жизнь Александра ІІІ), 
княгиня вернулась в село, по-
строила дом и до конца жизни 
жила там. Правдивость этой 
легенды сомнительна. Извест-
но, что на царя Александра ІІІ 
покушались всего один раз в 
1887 г. В этом покушении Ку-
дашев замешан быть не мог, 
так как все его фигуранты из-
вестны. Его подготовили на-
родники, среди которых был и 
Александр Ульянов – брат В. 
И. Ленина. Вряд ли князь был 
связан с народническими орга-
низациями. Скорее, речь идет 
не о покушении на царя, а о 
случае, когда произошло кру-
шение царского поезда. Но 
участие и в этом деле князя, 
занимавшего по свидетельст-
вам местного населения высо-
кую должность в Петербурге 
тоже сомнительно, так как 
среди чиновников, уволенных 
Александром ІІІ после аварии 
фамилия Кудашев нигде не 
значится. Известным фактом 
является лишь то, что рассле-
дование этого дела не было до-
ведено до конца. Возможно, 
князь был виновен в этом и 
понес наказание. В любом слу- 
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чае, причина возвращения кня-
гини Кудашевой в село остает-
ся невыясненной и требует 
детального изучения. Если же 
причиной возвращения княги-
ни стала отставка мужа в связи 
с инцидентом на железной 
дороге, то это произошло по-
сле 1888 г. С этим периодом, 
видимо, связано появление и 
употребление третьего вариан-
та названия села – Завидово-
Кудашевка или Завидово-
Кудашево. По крайней мере, в 
документах 1908, 1911 и 1914 
годов, село называется именно 
так. Что касается супруга Ека-
терины Ивановны Кудашевой, 
то его личность и судьбу уста-
новить пока не удалось. Из-
вестно лишь его воинское зва-
ние – штабс-ротмистр. Оно 
упомянуто по отношению к 
самой княгине, которая в од-
ном из документов, который 
датируется 1874 г., названа 
женой штабс-ротмистра Куда-
шева. Примечательно, что в 
этом документе в качестве ее 
владений упомянуты деревня 
Завидова и пустошь Екатери-
новка (видимо, та же пустошь 
Шидловская с новым названи-
ем в честь новой владелицы) 
площадью 3754 десятины и 970 
сажень»                    
 
ЗАВЍТНОЕ БАЖА̀ННЯ – 
село Великоновоселковского 
района 
   Возникло в 1923-24 гг. Его 
первопоселенцами были мало-
земельные крестьяне с. Пет-
ровского Волновахского р-на, 
которые и дали такое поэтиче-
ское   название,   «как   символ  
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надежды на лучшую жизнь» 
(ОИС, с. 15). 
 
ЗА̀ВОД – ставок в с. Констан-
тинополь Великоновоселков-
ского района (ПИВД, с. 81) 
   «Село расположено на речке 
Сухие Ялы (л. п. Волчьей, л. п. 
Самары, л. п. Днепра). От гео-
графического апеллятива за-
водь «залив» (ПИВД, с. 81). 
 
ЗАДОРО́ЖНОЕ – село Ам-
вросиевского района 
   Согласно РДО от 26 июня 
1969 г., исключено с учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1877, л. 127-130). 
   Находилось на запад от с. 
Мокроеланчик Амвросиевско-
го р-на, близ дороги Ольгин-
ское – Новоивановка.  Основа-
но вскоре после Столыпинской 
аграрной реформы 1906 г. 
Многие считают, что так было 
названо по фамилии первопо-
селенцев. Как хут. Задорож-
ный отмечено в справочной 
литературе 1920-х – 1930-х гг. 
(СНД, с. 130; СНС-26, с. 7; 
СНС-27, с. 11; НПД, с. 18) и на 
топографических картах 1940-
х гг. (РККА-1941; РККА-1943). 
 
ЗА́ЙЦЕВА – речка в Артемов-
ском (Бахмутском) районе 
   Правый приток р. Бахмут. 
Истоки – у с. Вершина, устье – 
на околице с. Зайцево. По ма-
териалам Отина Е. С. (ГД, стр. 
324) самым старым вариантом 
ее названия является гидроним 
Зайцова, отмеченный на «Ге-
неральной карте Новороссий-

ской и Азовской губерний…» 
1778 г. (ГКТ), а наиболее ран-
ним источником фиксации 
нынешнего варианта наимено-
вания реки указана работа А. 
В. Гурова «К геологии Екате-
ринославской и Харьковской 
губерний», опубликованная в 
1882 г. (ГЕХГ, с. 153). 
   Кроме этого, Отин Е. С. при-
водит еще за речкой варианты 
Зайцево (ЗРБ, с. 196, 1940 г.), 
вершина Зайцева (ССЕ, с. 9, 
1886 г.) и Веселая Долина. По-
следнее название, по его сло-
вам, «употребляют жители се-
ла Зайцево, так как речка на-
чинается возле с. Веселая До-
лина» (ГД, с. 324). Но здесь 
есть возражение. Село Веселая 
Долина находится в стороне от 
русла р. Зайцева.  
 
ЗА́ЙЦЕВО – село Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   Расположено по обеим бере-
га правого притока Бахмута р.  
Зайцева, отсюда и название. В 
прошлом на картографической 
продукции и в других  источ-
никах фиксировалось как: ху-
тора Зайцевские (ЕГТГ, с. 48; 
КИД; СКЕР; КБУ-1908; КБУ-
1914; СБУ, с. 12; КБУ-1915) и 
Зайцево (карта Артем. окр. 
1928 г.; РККА-1941; РККА-
1941-2; РККА-1943).  
 
ЗА́ЙЦЕВО  –  поселок   город-
ского типа  Горловского горсо-
вета 
   В прошлом на картографиче-
ской продукции и других ис-
точниках фиксировался как: 
«Зайцова. Никитовка тожь» 
(ПКР), Зайцова (СКШ), Зайце-
во (КЕР; КИД; СКЕР; карта 
Артемов. окр. 1928 г.), Зайцево 
(Никитино) (ВТК РИ – лист 



26-16, 1878 и 1888 гг.; КБУ-
1908; КБУ-1915), Зайцево (Ни-
китовка) (ЕГТГ, с. 47; КБУ-
1894; СБУ, с. 14), Никитовка-
Зайцева (МИЕ, с. 739) и Пет-
рова Милость (о нем см. от-
дельно). Феодосий Макарев-
ский о поселке в 1880 г. писал: 
«Слобода Никитовка, при реч- 
ках Жованной и Бахмут, мно-
голюдная, с населением зажи-
точным, при одноштатном цер-
ковном притче, находится Бах-
мутскаго уезда в 1-м благочи-
нническом округе. 
   Азовский губернатор В. А. 
Чертков, обозревши раскош-
ныя и живописныя, богатыя и 
плодородныя степи Бахмут-
ския, еще в 1776 году на месте 
нынешней слободы Никитовки 
предназначил быть государст-
венной воинской слободе. Во 
исполнении сего, Бахмутская 
провинциальная канцелярия  
чрез земскаго комиссара все 
меры употребляла на то, чтобы 
только успешнее заселить  
местность нынешней Никитов-
ки народом семейным и осед-
лым, вольным и свободным, из 
мест незапрещенных. Сидев-
шие зимовниками и хуторами в 
урочище «Жованный лес» и в 
балках Сухой яр и Житний яр, 
в нынешнем приходе слободы 
Никитовки, престарелые запо-
рожцы вызвались быть насель-
никами этой дикой и безлюд-
ной местности и оказали в этом 
случае земскому комиссару 
полное содействие: они пере-
вели сюда из Полтавской и 
Черниговской губернии целыя 
семейства своих родных и зна-
комых; а осенью 1778 года, по 
распоряжению правительства, 
переведено сюда еще из Белго-
родской епархии Богатинской  
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округи села Солдатскаго не-
сколько семейств однодворцев; 
таким образом составилась го-
сударственная воинская дерев-
ня Зайцева. В 1782 году, при 
составлении общей народной 
переписи, в государственной 
деревне Зайцевой найдено и в 
списки внесено постоянных 
жителей муж. 121 и жен. 97 
душ. 
   Около 1785 года главным 
действующим лицом в слободе 
Зайцевой явился однодворец 
Никита Яковлевич Девятилов. 
Расторопный и смышленый к 
общему благу усердный и ра-
чительный. Девятилов распла-
нировал слободу и немедлен-
но, на свой счет, устроил в ней 
несколько землянок и мазанок 
для семейств бедных и убогих, 
назначил место для сельской 
приходской церкви и устроил 
на одной стороне ея, шпиталь 
для помещения бедных, калек, 
слепых и нищих, а с другой – 
приходскую школу, устроил 
дом для сельской Сборной 
избы, дом для помещения цер-
ковного притча с удобными 
хозяйственными усадьбами. 
Действуя неутомимо и самоот-
верженно в пользу Зайцевского 
общества Девятилов довел де-
ло до того, что жители слобо-
ды Зайцевой единогласно, по 
приговору сельской Сборной 
избы, в память и в честь имени 
Никиты Яковлевича Девя-ти-
лова, слободу свою Зайцевую 
назвали Никитовкою» (МИЕ, с. 
739-740). 
   Что касается ойконима Зай-
цево, то его этимологию обь-
ясняют по -разно му.  Ю. М. 
Кругляк (ИВМ, с. 51) пишет:  
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«За народними переказами, цей 
топонім виник від наймену-
вання Заяча балка, котре, в 
свою чергу, виникло завдяки 
зайцям, що там водилися». 
Согласно Отину Е. С. (ПГНД, 
с. 60) «В основе названия ле-
жит прозвище Заяц». А вот В. 
В. Лучик видит в нем антропо-
ним Зайцев (ЕСТУ, с. 214). 
   Среди краеведов поселка бы-
тует еще предположение, что в 
наименованиях Зайцево и Ни-
китовка увековечена память 
активного устроителя Бахмут-
ского края, земского старосты 
Никиты Зайцева. 
 
ЗАКАБЛУКОВКА – село 
Краснолиманского (Лиманско-
го) района 
   Топографические карты, на-
чиная с 1989 г., фиксируют его 
как нежилое. Отмечено оно на 
картографической продукции 
прошлого как Закаблуковка 
(СКШ) и Закаблукова (СКЕР; 
КИД; ВТХ; ВТК РИ – лист 26-
16, 1864 и 1896 гг.). Название 
села имеет, скорее всего, ан-
тропонимическое происхожде-
ние.  
 
ЗАКОП – см. ЛЮБИМОВКА 
(ЗАКОП) 
    
ЗАКО́ТНОЕ – село Красноли-
манского (Лиманского) района 
   Карты прошлого свидетель-
ствуют, что на нынешней тер-
ритории села было три отдель-
ных населенных пункта. Так на 
карте 1943 г. (РККА-1943), 
кроме Закотного, обозначено 
еще селение Луговая у оврагов 
Первого и Второго. Такое же 
наблюдается и на карте за 1941 

г. (РККА-1941-2). А вот на 
более раннем источнике, карте 
Артемовского округа 1928 г., 
отмечено с. Закотное, за ним 
хут. Солонцы, а далее хут. Лу-
говой. Карты же 19 в. отмеча-
ют лишь одно селения. На од-
них – просто хут. Закотный 
(СКШ), на других – Закотный 
Луговая (СКЕР; КИД; ВТК РИ-
лист 25-16, 1875г.). Но в спра-
вочнике за 1869 г. – два, хутор 
казенный Закотный и деревня 
владельческая Луговая «при 
протоке Луговом» (СНМХ, с. 
107). Последняя информация 
наводит на мысль, что дер. Лу-
говая была обозначена так по 
месту своего расположения, 
протоке Луговой.  
   Краеведы Краснолиманщины 
полагают, что Закотное было 
основано около 1681 г. дон-
скими казаками, а такое назва-
ние получило от некогда суще-
ствовашего здесь одноименно-
го озера. А вот по мнению ста-
рожилов, так обозначили село 
в седую старину чумаки. Они 
рассказывали, что однажды, 
возвращаясь из Крыма, чума-
кии остановились на холме 
возле Северского Донца. За 
рекой шумели могучие дубра-
вы, а на этом, правом берегу, 
пролегли овраги, поросшие кус-
тарником и огромными, в че-
ловеческий рост, сорняками. 
   И надо было так случиться, 
что от одного чумацкого воза 
отвалилось колесо. Отвалилось 
и укатилось куда-то в овраг, в 
заросли чертополоха. Чумаки 
долго его искали, но так и не 
нашли. 
   На другой день чумаки дви-
нулись дальше, а их товарищ с 
неисправным возом остался, 
чтобы продолжить поиски зло-



получного колеса. Здешние 
места ему очень понравились и 
он решил построить здесь ху-
тор, который позже назвали 
Закотным, то есть, хутор зако-
тившегося колеса. 
   Такое высказывание всего 
лишь красивая легенда. Со-
гласно предположению Э. М. 
Мурзаева (СНТ, с. 215) назва-
ние села могло образоваться от 
термина «закота» – затока, из-
гиб реки, меандра. Такая ин-
терпретация вполне подтверж- 
дается географически. Село 
расположено на одной из 
больших излучин Северского 
Донца. 
   А вот В. В. Лучик в «Етимо-
логічному словнику топонімів 
УкраЇни» (ЕСТУ, с. 214) пола-
гает, что это название следует 
сравнивать с гидронимом За-
китня. Он пишет: «Закітня – 
річки: 1. л. рукав Дніпра в 
Херсон. обл.; Закитня (1913); 2. 
л. рукав Дніпра в Запоріз. обл.; 
Закотной Каир (1979): пор. оз. 
Закітнє, Закитное в Запоріз. 
обл. Назви виникли внаслідок 
субстантивації та онімізаціі 
форми жіночого роду прикме-
тника на -н(я), утвореного від 
апелятиву закот діал. Закота 
«відгорнутий назовні край 
чогось» (< котити, катати < 
праслав’янське kotit «кидати, 
перевертати, котити) за озна-
кою «відгалуження річки; від-
горнута частина території».  
 
ЗАКОТНЯ̀НСКИЙ РАЗРЕЗ – 
геологический памятник при-
роды. 
   Находится на крутом правом 
берегу р. Сев. Донец в 1,5 км к 
юго-западу от с.Закотное Крас-
нолиманского (Лиманского) р-
на, отсюда и название. Здесь в  
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многочисленных балках и ов-
рагах обнажаются отложения 
верхнего мела: туровский, конь-
якский, сантонский и компан-
ский ярусы. 
   В обиходе данный памятник 
природы именуется Кучугура-
ми. По толковому словарю В. 
И. Даля слово кучугуры трак-
туется как «песчаные бугры, 
сыпучие кочки, шиханы, бар-
ханы». Также встречаются оп-
ределения – «песчаные бугры и 
ямы, образованные ветром на 
террасах Дона, Днепра», либо 
же – «мелкие и частые овраж-
ки» (Кулишов М. Живописные 
места Лиманщины. «Закотнян-
ский разрез» – газ. «Лиманская 
сторона», 2018, №36 (376), 5 
сентября).     
 
ЗАЛЕ́СНОЕ – поселок город-
ского типа Снежнянского гор-
совета 
   Возник в нач. 1950-х гг. в 
связи со строительством здесь 
угольных шахт. Первоначаль-
но именовался – «Поселок вос-
точной группы шахт треста 
«Снежнянантрацит» (ИАДО, 
с. 127) и «Поселок шахт «Ре-
мовская-Восточная» и «Закар-
патская-Комсомольская» (ДО-
66, с. 86; ДО-72, с. 85; ДО-88, 
с. 123; ИВМ, с. 51). 
   Современный топоним за 
ним – с 1957 г. В нем отражено 
местонахождение поселка. Рас-
положен он за большим лес-
ным массивом, именуемым 
ныне урочищем  Леонтьево-
Байракским (ИВМ, с. 51). 
 
ЗАЛИЗНЯ̀НСКОЕ – село Ар-
темовского (Бахмутского) ра-
йона 
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   Расположено в верховье б. 
Пугачев Яр (п. п. Васюковки, 
п. п. Бахмута). На карте Артем. 
окр. 1928 г. значится хут. Же-
лезнянским, на топографиче-
ских картах 1940-х гг. «клх. им. 
Володарского» (РККА-1941; 
РККА-1941-2; РККА-1943).  
 
ЗАПАДНОЕ – озеро возле с. 
Татьяновка Славянского райо-
на (ПИВД, с. 81) 
   «От западный «впадистый»; 
западне озеро «озеро лежащее 
в глубине» (ПИВД, с. 81). 
 
ЗАПАДНЫЙ – ставок в г. Ча-
сов Яр (ПИВД,  с. 81) 
   «Образовался на месте выра-
ботки рудника «Западный» из 
родниковых вод» (ПИВД, с. 
81). 
 
ЗАПА̀РО-МА̀РЬЕВКА – село 
Александровского района 
   Основано в 1870 г. пересе-
ленцами из Сумщины. В спра-
вочнике за 1924 г.(СНД, с. 2) 
значится «дер. Запаро-Марь-
евка (Шиловка)». Краеведами 
установлено, что поначалу оно 
было известно как хут. Крини-
чек, а после того, как стало 
собственностью помещика Ши-
лова, за ним закрепляется на-
звание Шиловка, сохранивше-
еся в обиходе до настоящего 
времени. Нынешнее название, 
по их рассказам, с начала 20 в., 
когда хозяином села стал по-
мещик Запара. Они также го- 
ворят, что Запара сюда приехал 
не один, а с молодой красивой 
сестрой Марией, вот поэтому и 
село стало именоваться Запа-
ро-Марьевкой. С этим можно 
полностью не согласится. И 

вот почему? На карте Шуберта 
за 1875 г. (ВТК РИ – лист 25-
15) данное село обозначено Ма-
рьевкой в верховье оврага Кру-
того рядом с курганом Могила 
Запоры. 
 
ЗАПЕРЕВА̀ЛЬНАЯ, ЗАПЕ-
РЕВА̀ЛЬНЫЙ – жилой массив 
Буденовского района г. До-
нецка 
   Начало застройки – 1953-
1954 гг. Тогда он возводился 
исключительно как поселок 
шахты «Мушкетовская-Запе-
ревальная», отсюда и название. 
   Что касается шахты, то ее 
наименование имеет более 
сложную этимологию, которая 
в периодитечкой печати сво-
дится к следующему. Говорят, 
рельеф вокруг шахты изобилу-
ет холмами и перевалами. Мол 
за одним из таких перевалов и 
заложили ее. 
   Но никаких перевалов, в 
смысле дороги через горный 
хребет, в здешних степях, ко-
нечно, нет. Есть только другие 
перевалы. В геологии это уста-
ревшее наименование надвига. 
Другими словами – разрывное 
тектоническое нарушение це-
лосности залегания горных по-
род и угольных пластов. Нали-
чие таких нарушений отрица-
тельно влияет на процессы уг-
ледобычи. Под Донецком на-
ходится несколько надвигов и 
сбросов. Наиболее крупные из 
них: Французский, Мушкетов-
ский, Калининский, Первомай-
ский и Итальянский надвиги 
(перевалы). Кстати, рабочее по-
ле шахты Заперевальной нахо-
дится за Мушкетовским пере-
валом. Это обстоятельство, 
скорее всего, и послужило 
основанием так обозначить ее. 



ЗАПО̀РНОЕ – озеро на левом 
берегу Северского Донца, ме-
жду устьями его притоков: ле-
вого – реки Нетриус и правого 
– Казенный Торец, в пределах 
территории Краснолиманского 
района (ПИВД, с. 81-82). 
   «Значение прилагательного 
запірний – «перегороженное 
плотиной» (ПИВД, с. 82).                        
 
ЗАПОРО́ЖЕЦ – село Тельма-
новского (Бойковского) района 
   Основано в нач. 1920-х гг. 
выходцами из с. Алексеевка 
Куйбышевского р-на Запорож-
ской обл., которые и назвали 
его так в память о покинутой 
родине. На топографических 
картах 1940-х гг. – Запорожье 
(РККА-1941; РККА-1943). 
 
ЗАПРЕТНАЯ ВОДА – назва-
ние трех ставков в Терновской 
балке у с.Терновка Тельманов-
ского района (ПИВД, с. 82) 
   «Название связано с сани-
тарным запретом на использо-
вание воды для хозяйственных 
нужд» (ПИВД, с. 82).   
 
ЗАРЕЧА̀НКА – исторически 
сложившееся название южной 
части с. Благодатное Амвроси-
евского района 
   По отношению к централь-
ной части данного села нахо-
дится за речкой Крынкой. От-
сюда и название. В прошлом 
значилось «Заречно-Николаев-
ской частью» и «Заречно-Ни-
колаевкой». Вторая часть этого 
урбанонима отражает имя по-
мещика Николая Гавриловича 
Луковкина, которому она в 
свое время принадлежала.  
 
ЗАРЀЧНОЕ – неофициальное 
обозначение части с. Коньково  
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Тельмановского (Бойковского) 
района 
   Первые постройки на терри-
тории Коньково появились в 
1798 г. на правом берегу р. 
Грузский Еланчик. Известно, 
что до 1850 г. в селе было две 
улицы, а в 1870 г. образовалось 
еще две. В дальнейшем расши-
рение границ Коньково про- 
изошло с возникновением но-
вой его части на левобережье 
реки, за которой в обиходе и 
закрепилось название Зареч-
ное.   
    
ЗАРО́ЩЕНСКОЕ – поселок 
Шахтерского района 
   Находится в верховье двух 
балок – левых притоков р. Ор-
ловки (л. п. Крынки), которые 
на карте 1880 г. (ГКМО) зна-
чатся как Куцая и Ольховая. 
До 1958 г. – «Поселок третье-
го отделения совхоза им Па-
рижской коммуны». Его ны-
нешнее название говорит само 
за себя. По отношению к Шах-
терску расположен он за боль-
шим лесным массивом вдоль р. 
Орловки (пр. Крынки). 
   Существует интересная де-
таль. На топографических кар-
тах 1940-х гг. отмечен хут. 
Полозюкова  (РККА-1941; 
РККА-1943). В результате на-
ложения карт 1940-х гг. на 
современную получается, что 
местонахождение этого хутора 
должно соответствовать терри-
тории нынешнего пос. Заро-
щенское. 
 
ЗАРЀЧНОЕ – городской по-
селок Енакиево 
   Ранее был отдельным насе-
ленным пунктом. До 1947 г.  
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включен в черту города. А. С. 
Тоторчук (ЗКТ, с. 77-78) сооб-
щает: «во многих печатных 
изданиях об истории г. Ена-
киево говорится, что РБМО 
(Русско-Бельгийское металл. 
акц. об.) начало строить новый 
металлургический завод в 1895 
г. на землях, купленных у кня-
зя С. Долгорукова. В этих све-
дениях имеется небольшая 
неточность: упущено, что сре-
ди земель владельца скромно 
примостился хуторок братьев 
Евсея, Стефана и Ивана Заруд-
ных. Семья Зарудных, родом 
из крепостных крестьян Кур-
ской губернии, была выменяна 
помещиком Апошнянским за 
пару охотничьих собак и пере-
везена в деревню Раздольная. 
После отмены крепостного 
права (февраль 1861 г.) их 
отец, Иван Зарудний, разбога-
тел и, умирая, оставил сыновь- 
ям в наследство участок земли 
в несколько сотен саженей. 
Соседство земли Зарудних со 
строительной площадкой и, 
особенно, наличие на них ме-
сторождения камня, который 
являлся тогда основным 
стройматериалом, вынудило 
Правление РБМО сделать бар-
терный обмен. Общество ку-
пило для братьев Зарудных в 
три раза большее количество 
земли на левом берегу речки 
Булавин на землях, принад-
лежавших Войску Донскому, и 
построило там три каменных 
дома. Когда усилился приток 
рабочих, приезжающих на 
стройку металлзавода, братья 
Зарудные стали  продавать  
свою землю в кредит для по-
стройки домов. Так появился 

пос. Зарудня». В справочной 
литературе 1920-1930-х гг. он 
фиксируется: пос. Зарудных 
(СНД, с. 194), хут. Зарудня 
(СНС-26, с. 57) и хут. Заруд-
ный (НПД, с. 54). В черту Ена-
киево включен до 1947 г. 
    
ЗАРЯ – поселок Володарского  
 (Никольского) района 
   Основан в 1930 г. приазов-
скими греками. Первоначально 
в память об исторической ро-
дине греков и их главном эт-
ническом центре, именовался – 
Афины. Современный «ойко-
ним Заря (укр. Зоря) образо-
вался на базе соответствующе-
го апеллятива, в советское 
время обладавшего высоким 
омонимичным потенциалом. 
Например, только в 70-е годы в 
ойконимии Украины было не-
сколько десятков названий, 
связанных с этим словом или с 
его производными: Зоря (Заря), 
Зоряное, Зоряный, Зорянка, 
Зорянское, Зорька, Зори, Зо-
ринск, Зориновка, Заря Труда и 
др. В перечисленных ойкони-
мах отразилось символическое 
значение слова – «заря (зоря)», 
связанное с выражением идеи 
обновления жизни (ср. назва-
ние одного из коллективных 
хозяйств в Донбассе в 20-е 
годы «Заря новой жизни»)» 
(ТПГ, с. 25). 
   На топографической карте 
1943 г. на его месте отмечено 
два селения «свх. Мариуполь-
ский» и «отд. свх. Мариуполь-
ский» (РККА-1943).        
 
ЗАРЯ – поселок Константи-
новского района 
   В его черту в 1983 г. включе-
но с. Алексеевка (о нем см. 
отдельно). До 1958 г. фик-



сировался как «Совхоз Щерби-
новский» (карта Артемовского 
окр. 1928 г.) «Поселок Щерби-
новского совхоза» (ДО-66, с. 
110; ДО-72, с. 105;  ДО-88, с. 
140), «Совхоз Щербиновский 
(Алексеевка)» (НПД, с. 47) и 
пос. Щербиновский (НРЭС).  
   О происхождении нынешне-
го названия см.: ЗАРЯ – посе-
лок Володарского р-на. 
 
ЗАРЯ – село Красноармейско-
го (Покровского) района 
   До 1957 г. – хутор имени 
Буденного. О происхождении 
современного названия см.: 
ЗАРЯ – поселок Володарского 
р-на. 
 
ЗАТИ́ШНОЕ – село Волно-
вахского района 
   Основано в 1853 г. как еврей-
ская земледельческая колония 
выходцами из Витебской и 
Могилевской губ. Есть пред-
положение, что в названии се-
ла отражены природо-клима-
тические особенности его ок-
рестностей. 
   На карте Шуберта за 1875 г. 
(ВТК РИ – лист 28-16) на его 
месте отмечены хутора Баха-
ровскаго (Немецкий) и Баха-
ровскаго (Еврейский) на скло-
нах б. Халыхуба, а вот в пе-
риодической печати сообщает-
ся, что в прошлом село фикси-
ровали как Затишье, Затиша и 
Бахар-хутор.   
 
ЗАТО̀Н – озеро на левом бере-
гу Северского Донца, между 
устьями его притоков, левого – 
реки Нетриус и правого – Ка-
зенного Торца, в пределах тер-
ритории Краснолиманского ра-
йона (ПИВД, с. 82) 
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   «Топонимизированный на-
родный географичесий термин 
затон «непроточный залив в 
реке между ее берегом и ко-
сой», «залив реки», «место 
заливаемое весной водой» 
(ПИВД, с. 82).   
 
ЗАХА̀РОВКА – хутор Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона 
   В 1950-х гг. включен в черту 
с. Сергеевка Ивановского сель-
совета Красноармейского р-на. 
Назван так в свое время по 
имени первопоселенца, выход-
ца из нынешнего пгт Гродовка 
Захария Чубаря, получившего 
здесь после Столыпинской аг-
рарной реформы 1906 г. свой 
земельный надел. 
 
ЗАЧА̀ТОВКА – село Волно-
вахского района 
   Ранее фиксировалось как 
Зачатьевское (КИД; СКЕР), 
Зачатьевская (ВТК РИ – лист 
28-15, 1875 г.) и Зачатьевка 
(КМУ). Согласно Жариковой 
М. В. название от геортонима – 
христианского праздника «За-
чатие святыя Богопраматери 
Анны, егда зачат Пресвятую 
Богородицу» (ГОЛ, с. 110). 
 
ЗАЧА̀ТОВКА – село Шахтер-
ского района 
   В прошлом Зачатовка (КСО) 
и Зачатьевка (РККА-1941; 
РККА-1941-2; РККА-1943). О 
происхождении названия см. 
выше.   
 
ЗАЯЧЬЯ – балка в Тельманов-
ском районе 
   Правый приток б. Бирючьей 
(п. п. Каменки, п. п. Грузского  
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Еланчика). Истоки у с. Черев-
ковское. С гидронимом Заячья 
отмечена на: подроб. топогр. 
карте юга России; топогр.карте 
L-37 (А) 1:100000, Дон. и Рост. 
обл., 1989 г.; РККА-1943; и 
ВКД, а Заичья – на ГКМО и 
ВКЕ. 
 
ЗАЯЧЬЯ БАЛКА – село 
Красноармейского (Покров-
ского) района 
   После 1947 г. включено в 
черту с. Ульяновка. Располо-
жено в верховье левого прито-
ка Казенного Торца б. Заячья, 
отсюда и название. Согласно 
Отину Е. С., эту балку в про-
шлом в разного рода источни-
ках фиксировали как Заячий Яр 
(1863 г.) и (овраг) Заячий (ГД, 
с. 294).  
 
ЗВА̀НОВКА – село Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   В его черту включено с. 
Алексеевка (ДО-88, с. 149). 
Карты за 1816 г. (ПКР) и за 
1832 г. (СКШ) фиксируют на 
нынешней территории села  
лишь одно селение Красно-
горовка, а вот на картах за 1869 
г. (КИД; СКЕР) на месте села 
обозначено уже три населен-
ных пункта Звановка, Красно-
горовка и Алексеевка, которые 
на военно -топографической 
карте за 1875 г. значатся как 
Звановка (Соколовка), Красно-
горовка (Соколовка) и Алексе-
евка. В дальнейшем на карто-
графической продукции Крас-
ногоровка уже не отмечается, 
за исключением Звановки и 
Алексеевки (КБУ-1908; КБУ-
1915; карта Артемов. окр. 1928 
г.). Здесь также нужно отме-

тить, что Алексеевка на топо-
графических картах 1940-х гг. 
(РККА-1941; РККА-1941-2; 
РККА-1943) фиксируется как 
Химичевка (по близнаходив-
шемуся притоку Бахмута б. 
Химичева). В справочной же 
литературе 19 в. Звановка обо-
значается еще «Звановка (Со-
коловка, Красногоровка)»  
(ЕГТГ, с. 44) и «Звановка (Со-
коловка)» (ВВС, с. 26). 
 
ЗВЕРЕВО – село Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на 
   До 1966 г. в его черту вклю-
чен хут. Табурный (ДО-66), а 
до 1972 г. – с. Сазоново (ДО-
72). О последнем см. отдельно. 
В 1920-1940-х гг. село фикси-
ровалось как хут. Зверев №1 
(им. Зиновьева) (СНА) и прос-
то хут. Зверев №1 (НПД, с. 89; 
РККА-1941). Цифровое обо-
значение включено в название 
для устранения путаницы в 
определении близрасположен-
ных одноименных селений. 
Здесь имеется в виду то, что 
рядом с этим селом было еще 
одно Зверево. На карте Арте-
мовского окр. 1928 г. оно от-
мечено как хут. Зверев №2 (им. 
Зиновьева), а в источниках за 
1930-1940-е гг. – просто  хут. 
Зверев №2 (НПД, с. 88; РККА-
1941). Кроме этого, ранее 
употребляемая за селом форма 
наименования «Зверев №1 (им. 
Зиновьева)» свидетельстует о 
том, что одно время оно носи-
ло имя советского политиче-
ского и государственного дея-
теля Зиновьева Г. Е., расстре-
лянного в 1936 г. по ложному 
обвинению. 
   Существует интересный  
факт. На одной топографиче-



ской карте за 1941 г. на месте 
нынешнего села Зверево обо-
значены хутора: Батраки, Чин-
ников, Зверев и Андреевский 
(РККА-1941-2), на другой – 
хутора Зверев №1, Покровский 
и Созонов (РККА-1941).  
 
ЗЕЛЁНАЯ ДОЛИНА – село 
Краснолиманского (Лиманско-
го) района 
   В прошлом Злодеевка (СКШ; 
СКЕР; КИД; ВТХ; ВТК РИ –
лист 24-16, 1864 и 1896 гг.; 
РККА-1941; РККА -1941-2 ; 
РККА-1943).  
 
ЗЕЛЁНАЯ РОЩА – село Но-
воазовского района 
   Согласно РДО от 17 июля 
1964 г., исключено из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1116, л. 120). 
   Основано в 1880 г. немцами 
лютеранского вероисповеда-
ния. В прошлом было известно 
как Гекк (НРЭС; НПД, с. 30; 
СНД, с. 76) и Геккенфельд 
(НРЭС). 
   Наименование Зеленая Роща 
село получило на основании 
РСО от 2 июня 1945 г., где 
записано: (переименовать)  
«…по Тельмановскому району 
хутор Гек Красноармейского 
сельсовета в хутор Зеленая 
Роща» (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 1, 
д. 189, л. 161-169). 
 
ЗЕЛЁНОЕ – село Александ- 
ровского района 
   На топографической карте за 
1875 г. (ВТК РИ – лист 25-15) 
отмечено хут. Зеленым на бе-
регу р. Зеленой (п. п. Самары)  
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в месте впадения в нее овр. 
Сосновый. Отсюда и название.  
 
ЗЕЛЁНОЕ – село Амвросиев-
ского района 
    Среди жителей села бытова-
ло предание, что первыми его 
жителями были немцы-коло-
нисты. Примерно в 1814 г. 
часть их выехала на родину, а 
вскоре пустующие усадьбы 
заселили своими крестьянами 
Иловайские. Образовавшееся 
таким путемь вновь селение 
назвали Екатериновкой. 
   Но по данным энциклопеди-
ческого словаря «Немцы Рос-
сии» (НРЭС) основано оно 
было в 1887 г. немцами люте-
ранского вероисповедания и в 
прошлом было известно как 
Нейталь, Цеткинталь, коло-
ния №9 и Екатериновка. 
   Обозначение «Колония №9» 
и ойконим «Нейталь», озна-
чающий в переводе «новое по-
ле», видимо, фиксировались за 
селом до начала 20 в., потому 
что, начинная с 1910-х гг., в 
спр авочной литературе  
(АСНМ-ОВД, с. 175; СНС-26, 
с. 33; СНС-27, с. 38 и др.) оно 
отмечено Екатериновкой. 
   Так официально его имено-
вали до 1933 г., когда село в 
честь деятеля германского и 
международного рабочего дви-
жения Клары Цеткин (1857-
1933) было названо Цеткин-
таль (НПД, с. 81). Но не на-
долго. В 1945 г. оно снова ста-
ло Екатериновкой. 
   Нынешнее название за ним с 
1958 г. Так село обозначили не 
случайно. Его улицы и приуса-
дебные участки и сегодня по 
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ражают богатством своих зе-
леных насаждений.      
 
ЗЕЛЁНОЕ – село Доброполь-
ского района 
   Согласно С.Луковенко, «Пер- 
вой среди его владельцем в 
документах упоминается Ната-
лья Вячеславовна Шостак. Со-
гласно акту межевания, со-
ставленного в ноябре 1883 г., 
ей принадлежали «Зеленый с 
хуторами» и 3524 десятин зем-
ли. 
   Наталья Вячеславовна Шос-
так (1851-1889 гг.) – дочь во-
ронежского предводителя дво-
рянства, статского советника 
Вячеслава Ивановича Шидлов-
ского и Веры Александровны 
Иславиной. Возможно, хутор 
Зеленый был приданным Ната-
льи Вячеславовны. Она была 
первой женой действительного 
статского советника Анатолия 
Львовича Шостака. Н. В. Шид-
ловская была похоронена в 
Санкт-Петербурге на кладбище 
Новодевичьего  монастыря» 
(ДОПО, с. 65). 
   В справочной литературе 
1920-х гг. село отмечено хут. 
Ново-Зеленым. (СНД, с. 10; 
СНА). Так его фиксирует и 
карта Артемовского окр. 1928 
г. где рядом с ним обозначены 
еще артель «Красная Звезда» и 
хут. Скельки. Артелью «Крас-
ная Звезда» данное село фик-
сирует справочник за 1936 г. 
(НПД, с. 50). В ойкониме хут. 
Скельки отражен гидроним б. 
Скельки (п. Быка), в верховье 
которой он находился.  
 
ЗЕЛЁНОЕ – село Красноар-
мейского (Покровского) р-на 

   В царствование Екатерины 
Второй здешние земли, так 
называемая Пустошь Зеленая, 
в качестве ранговой дачи дос-
тались подпоручику Степану 
Федоровичу Кондусову, кото-
рый и положил начало нынеш-
нему селу основанием на его 
месте небольшого селения. По 
данным на 1799 г. в деревне 
подпоручика проживало всего- 
навсего 40 крестьян. В начале 
19 в., как свидетельствует акт 
межевания Селидовской во-
лости Бахмутского уезда, со-
ставленный 13 сентября 1808 г. 
землемером Липовым, дерев-
ней Зеленой владели коллеж-
ский ассесор Семен Иванович 
Чунихину и статский советник 
Степан Павлович Евецкий. К 
1860 г., исходя из книги «Све-
дения о помещичьих селениях» 
(т. 6), владельцем деревни ос-
тался лишь С. П. Евецкий, а в 
1865 г. оно перешло к его на-
следникам. 
   В прошлом на картографиче-
ской продукции и других ис-
точниках фиксировалось де-
ревней владельческой Зеленая 
(Чунихина) (ЕГТГ, с. 50; ВТК 
РИ – лист 26-15, 1888 г.), сель-
цом Зеленое-Чунишино (СБУ, 
с. 30), а в справочниках 1920-х 
и 1930-х гг. как деревня Зеле-
ная и село Зеленое (СНА; НПД, 
с. 210). 
   Обозначить село Зеленым 
могли, скорее всего, потому, 
что основано оно было на зем-
ле Пустоши Зеленой, которую, 
в свою очередь, назвали так, 
исходя из следующего: В пе-
речне владений подпоручика 
С. Ф. Кондусова значится и 
десять десятин «лесов и кус-
тарников». Такой «островок зе-
лени» и мог послужить пово-



дом для присвоения пустоши 
соответствующего названия. 
 
ЗЕЛЁНОЕ – село Старобе-
шевского района 
   Прежнее название хут. Кад-
жеспаров. Так его фиксируют 
ряд справочников 1920-1930-х 
гг. (СНД, с. 142, СНС-26, с. 30; 
СНС-27, с. 34; НПД, с. 117). 
Нынешний ойконим за селом –
где-то с 1945-1947 гг. Его обо-
значили так за то, что «утопало 
в смарагдовій зелені листяных 
дерев» (СНТРК, с. 318). 
 
ЗЕЛЁНОЕ ПОЛЕ – село Кон-
стантиновского района 
   В справочнике за 1936 г. зна-
чится как Гюнталь (НПД, с. 
38), а на топографических кар-
тах 1940-х гг. Грюнталь 
(РККА-1941; РККА-1943). В 
постановлении Сталинского 
облисполкома от 2 июня 1945 
г. записано: «По Дзержинско-
му району хутор Грунталь, 
Александропольского сельсо-
вета переименовать в хутор 
Зеленое Поле» (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 1, д. 189, л. 161-167).  
 
ЗЕЛЁНОПОЛЬЕ – село Ма-
кеевского района 
   В 1938 г. вошло в черту ны-
нешнего Советского р-на г. 
Макеевки (его юго-западная 
часть). На карте Миусского 
округа 1880 г. (ГКМО) обозна-
чено в месте впадения б. Мок-
рой Калиновой в б.Калиновую. 
Аналогичное его размещение и 
на военно -топографических 
картах за 1878 и 1888 гг. (ВТК 
РИ – лист 27-16). На картогра-
фической продукции и других 
источниках фиксировалось: 
«поселок владельческий при 
балке Калиновой» Леонов Зе 
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леное Поле (ЗДВ, с. 54); пос. 
Зеленое Поле (ЗДВ-1873), с. 
256; ВТК РИ – лист 27-16, 1878 
и 1788 гг.); с. Зеленополье 
(СНД,с. 206; СНС-26, с. 16; 
СНС-27, с. 23; НПД, с. 79).   
 
ЗЕЛЁНЫЙ ГАЙ – поселок 
Великоновоселковского района 
   Основан в 1926 г. переселен-
цами из нынешнего с. Нескуч-
ное Великоновоселковского р-
на. До 1990-х гг. в нем находи-
лась центральная усадьба сов-
хоза 18 партсьезда – самого 
крупного в то время садовод-
ческого хозяйства в Донецкой 
обл. (почти 800 га). Вот отсюда 
его как старое название – «По-
селок совхоза им. 18 партсьез-
да», так и новое – Зеленый Гай, 
существующее за ним с 1958г. 
   В окрестностях поселка ру-
котворный «зеленый гай» стал 
создаваться с октября-ноября 
1932 г. 
    
ЗЕЛЁНЫЙ ГАЙ – село Вол-
новахского района 
   Находится на юго-западной 
окраине первенца отечествен-
ного лесоразведенияв Донбас-
се – Великоанадольского лес-
ного заказника. На картогра-
фической продукции прошлого 
фиксировалось как «коммуна 
Новый Путь» (КСО) и «клх. 
Зеленый Гай» (РККА-1941). 
Все это дает основание пред-
полагать, что так его обозна-
чить было оснований предос-
таточно. 
 
ЗЕЛЁНЫЙ КЛИН – хутор 
Добропольского района 
   Отмечен в справочнике за 
1936  г.  (НПД,  с.  51).  После  
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Великой Отечественной войны 
прекратил свое существование 
в связи с переселением его 
жителей. Согласно В. Петкау, 
он находился возле нынешнего 
с. Юрьевка и поначалу значил-
ся хут. Гергарда Петровича 
Дика, где его владения состав-
ляли 280 десятин. В 1912 г. на 
хуторе проживало 12 чел. 
(ДОПО, с. 61). 
 
ЗЕЛЁНЫЙ КУТ – село Вели-
коновоселковского района 
   С таким названием его фик-
сирует и картографическая 
продукция прошлого (КИД; 
СКЕР; ВТК РИ – лист 27-15, 
1888 г.). Название села появи-
лось, видимо, исходя из сле-
дующего: расположено оно у 
большой излучины р. Волчьей, 
возле которой на топкарте за 
1888 г. (ВТК РИ – лист 27-15) 
обозначены дерево-кустарни-
ковые насаждения. 
 
ЗЕМЛЯ́НКИ – поселок город-
ского типа Макеевского горсо-
вета 
   О появлении поселка Феодо-
сий Макаревский в 1880 г. 
писал следующее: «В древ-
нейшем, старожитном запо-
рожском займище, – Землян-
ках, распоряжением Азовской 
губернской канцелярии, в 1777 
году велено составить и обра-
зовать государственную воин-
скую слободу Землянки. Жив-
шие в этом займище запорож-
цы, довольные сим определе-
нием, немедленно начали стя-
гивать в Землянки своих род-
ных и знакомых с их семейст-
вами и скоро заселили слободу 
народом семейным и оседлым, 

вольным и свободным. В 1782 
году, по распоряжению Бах-
мутской провинциальной кан-
целярии, в слободе Землянках 
поселено было на  постоянное 
жительство  несколько се-
мейств молдаван и волохов, в 
1772 году перешедших от Дне-
стра в Новороссию и живших 
доселе на степях реки Соле-
ной» (МИЕ, с. 756). 
   В справочнике за 1863 г. 
(ЕГТГ, с. 56) значится «слобо-
дой казенной при вершине рч. 
Кривого Торца» Землянки, а в 
справочнике за 1911 г. слобо-
дай Землянка (СБУ, с. 34). 
   Появлению такого наимено-
вания предшествовали, скорее 
всего, следующие обстоятель-
ства: в то время, когда обуст-
раивалось данное селение, 
типичным жильем на землях 
Северного Приазовья были 
землянки, хаты-мазанки и кое-
где, к востоку от Кальмиуса, 
курени донских казаков, отли-
чительной чертой которых бы-
ло открытое крыльцо с пери-
лами на фасадной его стороне. 
В этом селении, коль его так 
нарекли, в отличии от близ 
расположенных, вероятнее все-
го, основным жильем были 
землянки, то есть полупод-
вальные жилые помещения. 
 
ЗЕМЛЯНСКИЙ – ставок в 
Макеевке, в Новорабочем го-
родке (ПИВД, с.  82) 
   От названия пгт Землянки 
Макеевского  горсовета  
(ПИВД, с. 82). 
 
ЗЕРНОВОЕ – поселок Старо-
бешевского района 
   На топографических картах 
1940-х гг. фиксируется как 
«совхоз №6» (РККА-1941;  



РККА-1943), а в справочниках 
административно - территори-
ального деления Донецкой обл. 
сообщается, что его старым 
названием является пос. Мак-
уголь (Маквугілля) (ДО-66, с. 
87; ДО-72, с. 85; ДО-88, с. 125). 
    
ЗЕРНОВО́Е – село Тельманов-
ского (Бойковского) района 
   Находится в вершине балки 
(л. п. Харцизской, п. п. Груз-
ского Еланчика), которая на 
карте Миусского округа 1880 г. 
(ГКМО) обозначена как Базки 
(на этой карте отмечен рядом 
еще один левый приток Хар-
цызской тоже с названием Баз-
ки)  
   Начало селу положили 22 
немецкие семьи из колонии 
Ней-Гоффнунгеталь, находив-
шейся юго-восточнее Мелито-
поля (НРЭС), которые в декаб-
ре 1868 г. купили здесь землю 
у «наследников генерала Крас-
нощекова, а через два года 
прикупили еще 200 десятин из 
наследственной земли сотника 
Петра Косоротова» (ПНП, с. 3). 
Первоначально именовалось 
Корнталь – Хлебная долина. В 
1914 г. его переименовали в 
Мало-Краснощеково, но не на-
долго – после Октябрьской ре-
волюции 1917 г. ему возвра-
щено прежнее название – 
Корнталь. 
   В 1945 г. Сталинским облис-
полкомом была предпринята 
попытка о переименовании 
хут. Корнталь в хут. Красно-
армейский (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 1, д. 189, л. 167). Но это 
решение почему-то не было 
выполнено, и вскоре селу при-
своили имя Зерновое. Этот 
ойконим является своеобраз-
ной калькой с немецкого на 
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звания «Корнталь» – «Хлебная 
Долина». 
   На топографических картах 
1940-х гг. Кренталь (РККА-
1941), Кренталь. Корн-Таль 
(РККА-1943). 
 
ЗИМОВНИК – существовав-
ший на территории Шахтер-
ского района хутор 
   Отмечен на топографических 
картах за 1875 и 1878 гг. (ВТК 
РИ – лист 27-17) на правом 
берегу р. Орловки (л. п. Крын-
ки). Согласно нынешним кар-
там, это северная околица пос. 
Дубовое. Ойконим образован 
от апеллятива  зимовник – на-
звание хозяйства, хутора у 
запорожских, кубанских и у 
части донских казаков, где они 
находились, когда не было 
боевых действий (особенно в 
зимний период). 
   На Запорожье зимовники 
возникли, предположительно, 
в первой половине 16 в. Вна-
чале их использовали для со-
держания скота зимой. Со вре-
менем зимовники преврати-
лись в большие хозяйства, где 
наряду со скотоводством раз-
вивалось земледелие и пчело-
водство. Зимовники основыва-
ли, как правило, 3-4 семейных 
запорожца. В каждом зимов-
нике было 2-3 дома и разные 
хозяйственные строения. Офи-
циально казаков, которые жили 
в зимовнике, называли сидня-
ми или гнездюками. Эти запо-
рожцы занимали подчинённое 
положение по сравнению с 
сечевыми казаками. Их звали в 
военные походы только в ис-
ключительных случаях: вы-
стрелом из пушки в Сечи или  
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через специальных гонцов. 
Главной задачей владельцев 
зимовников было обеспечение 
сечевых казаков продуктами. 
   Запорожцы не находились 
постоянно в Сечи, особенно 
зимой. Приблизительно деся-
тая часть из них оставалась в 
Сечи, другие в это время зани-
мались хозяйством, рыбачили, 
охотились в плавнях, лесах, 
степях, в своих зимовниках. На 
момент ликвидадии Сечи на-
считывалось свыше 730 зимов-
ников. (Довідник з історії Ук-
раїни: в 3-х тт. І. З. Підкова, Р. 
М. Шуст, К., 1993 – т. 1, с. 
239).    
 
ЗЍМОВОК – озеро на левом 
берегу Северского Донца возле 
его левого притока Жеребца, в 
пределах территории Красно-
лиманского района (ПИВД, с. 
82) 
   «Возможно, что в этом озере, 
когда оно еще соединялось с 
Донцом, была зимовальная 
яма, где в состоянии зимней 
спячки залегала рыба» (ПИВД, 
с. 82).  
 
ЗИНОВЬЕВО, (ЗИНОВЬЕ-
ВОНИК) ХУТОР 
   Так на карте Сталинского 
окр. 1926 г. рядом с нынешним 
с. Благодатное Амвросиев-
ского р-на обозначено селение. 
Справочная литература тех 
времен (СНД; СНС-26; СНС-
27) такого населенного пункта 
не фиксирует. Так обозначили, 
видимо, в свое время одну из 
южных частей нынешнего Бла-
годатного. 
 

ЗЍНЦЕВА – балка на терри-
тории Мариуполя 
   Впадает в Азовское море 
западнее устья Кальмиуса, где 
сейчас находится Мариуполь-
ский порт (ТСМ, с. 69). Отме-
чена на картографической про-
дукции прошлого и других 
источниках как Зенцова (1745 
г.), Зенина балка (1745 г.), Зай-
цева (1746 г.), и Зрицова балка 
(1739 г.). В верховье балка 
имеет название Кадебина 
(КРСП-11, с. 46; ТСМ, с. 69). 
Гидроним «балки представляет 
собой относительно-притяжа-
тельное прилагательное от па-
тонимического имени Зінець, 
т. е. «сын, потомок человека с 
гипокористическим именем  
Зінь от Зіновій». В антропони-
мии запорожских казаков 
встречаются Зенко, Иван Зе-
нец. Ср. современную фами-
лию Зенцов, а также другие 
фамилии от этой же сокращен-
ной основы личного имени, 
только с другими патроними-
ческими суффиксами: Зиненко, 
Зинич, Зенин, Зенько, Зинько, 
Зинчук (Зиньчук), Зинченко. 
Ороним Кадебина, возможно, 
содержит в измененном виде 
основу антропонима (прозвища 
или прозвищной фамилии) Ка-
дуба (ср. современные фами-
лии Кадуба, Кадубин) от кадіб 
«большой чан», «колодезный 
сруб из пня, пустого в середи-
не». Еще одна Зинцева балка в 
прошлом веке была отмечена 
среди правых притоков Миус-
ского лимана в его нижней час-
ти (нынешняя Ростовская обл. 
России)» (ТСМ, с. 69-70).    
 
ЗЛАТОУ̀СТОВКА – село 
Волновахского района 
 



   По мнению Жариковой М. 
В., название села образовано от 
агионима – имени архиепис-
копа Константинопольского и 
богослова Иоанна Златоуста 
(ГОЛ, с. 110). 
 Он почитается как один из 
трех Вселенских святителей и 
учителей со святыми Василием 
Великим и Григорием Бого-
словом.   
 
ЗНА̀МЕНКА – поселок город-
ского типа Славянского района 
   Согласно РДО от 13 марта 
1968 г., включен в черту пгт 
Черкасское Славянского райо-
на (ГАДО. ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1766, л. 144). В прошлом фик-
сировался как «Знаменское» 
(ИСЕ), «Знаменское (Анновка, 
Ганновка» (СНМХ, с. 102), 
«Знаменское (Анновка)» (карта 
Артемовского окр. 1928 г.).  
   Самое первое его название 
«Черкасский городок». Здесь 
Изюмский полковник Констан-
тин Григорьевич Донец-Захар-
жевский построил линию ук-
реплений от Теплицкого до 
Черкасского леса и от Славян-
ска до Казацкой пристани. За 
это в 1685 г. получил царскую 
похвальную грамоту. В то вре-
мя данное селение принадле-
жало частично владельцам, час-
тично – военным поселянам. 
   В 1793 г. майор Михаил Ро-
манович Шидловский постро-
ил в нем первую деревянную 
церковь в честь Знамения Пре-
святой Богородицы, что и дало 
новое название Черкасскому 
городку. Его дочь Екатерина 
вышла замуж за генерал-майо-
ра Потапова, имение Знамен-
ское отошло за ней в качестве 
приданного. В 30-е гг. 19 в. она 
пожелала устроить здесь но 
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вую каменную церковь, неве-
роятных по тем временам раз-
меров. Однако сил и средств 
хватило только на первые два-
три года и строительство было 
прекращено. После смерти от-
ца Екатерина Михайловна пе-
реселяется в имение Троицкое, 
а Знаменское продает полков-
нику в отставке Клавдию Кор-
нельевичу Максимовичу, кото-
рый и достроил здесь новую 
каменную церковь в 1857 г. и 
устроил на правом высоком 
берегу Сухого Торца усадьбу, 
в которой до Октябрьской ре-
волюции 1917 г. проживали 
его наследники. 
   По словам авторов книги 
«Россия… Замечательные мес-
та и местности» (ЗНМ), издан-
ной в 1900 г. «Малороссийская 
дворянская фамилия Максимо-
вичей происходит от киевля-
нина Максима Васильковского, 
дети которого во второй поло-
вине 17 в. приняли фамилию 
Максимовичей. Один из них – 
Иоанн – был митрополитом 
Тобольским, другой – Василий 
– наказным переяславским 
полковником, третий – Дмит-
рий – генеральным есаулом, 
судьею и приверженцем Мазе-
пы, с которым бежал, а по воз-
вращении сослан в Архан-
гельск».        
 
ЗНАМЀНОВКА – село Алек-
сандровского района 
   Расположено на р. Гнилуша 
(л. п. Самары). Ранее фиксиро-
валось как деревня владельче-
ская Знаменская (ЕГТГ, с. 53) 
и как Знаменовка (ВВС, с. 27; 
СБУ, с. 6 и др.). О происхож-
дении названия, вероятно, нуж- 
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но см.: ЗНАМЕНОВКА –  село 
Волновахского района.    
 
ЗНАМЀНОВКА – село Вол-
новахского района 
   По мнению Жариковой М. Р. 
ойконим села образован от на-
звания иконы «Знамение Пре-
святой Богородицы» (ГОЛ, с. 
110).  
 
ЗНА̀МЕНСКИЙ ЛЕС – па-
мятник природы местного зна-
чения в Амвросиевском районе 
   Находится в долине р. Боль-
шая Шишовка (лев. пр. Крын-
ки) на северо-западной околи-
це с. Свистуны Благодатнов-
ского сельсовета. Старожилы 
Благодатного рассказывали,  
что в его названии сохранилась 
фамилия Знаменского, судьи 
Амвросиевской волости, кото-
рому он в свое время принад-
лежал. 
   Среди жителей с. Великое 
Мешково Амвросиевского р-на 
до сих пор бытует наименова-
ние – Панский сад. Им они 
обозначают небольшой уча-
сток земли на левом берегу р. 
Большой Шишовки (лев. пр. 
Крынки) в районе Знаменского 
леса, на котором, по их расска-
зам, после Октябрьской рево-
люции был обустроен хутор 
Знаменский на месте имения 
волостного судьи. 
    
ЗОЛОТАРЁВКА – село Шах-
терского района 
   Возникло в 1898 г. В про-
шлом – частно-владельческий 
хутор Золотаревский (АСНМ-
ОВД, с. 201) Названо село так 
по фамилии его бывшего вла-
дельца – купца Золотарева, 

который купил здесь у Ило-
вайских 339 десятин земли. 
 
ЗОЛОТАЯ – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Правый приток р. Сухой 
Еланчик, п. п. Мокрого Елан-
чика). Истоки – на дальней 
околице п. Обрезное у желез-
нодорожного остановочного 
пункта Зеркальное, устье – у с. 
Ольгинское. Источник фикса-
ции: топогр. карта L-37 (А) 
Дон. и Рост. обл. 1989 г. Так 
она известна и в обиходе наря-
ду с гидронимом Дмитровская. 
На картографической продук-
ции прошлого (ВКД; ВКЕ; 
ВТК РИ – лист 27-17, 1875 и 
1878 гг.) – Димитриевкий Яр. 
На последнем источнике в 
верховье данной балки отме-
чен курган Бердянский, а в 
верховье ее правого притока б. 
Вишневой – курган Кашавой. 
   Исходя из того, что, начиная 
с конца 18 в., земли в окрест-
ностях балки были собственно-
стью генер ал -майора  Ивана 
Дмитриевича Иловайского и 
его наследников, то есть осно-
вание предположить об обо-
значении балки Димитриев-
ский Яр по имени одного из 
них. 
   Современное название ста-
рожилы обьясняют ссылаясь на 
преданье, согласно которому в 
балке спрятан большой клад. 
Одни информаторы склоняют-
ся к тому, что эти сокровища 
принадлежали еще казакам се-
дой старины, другие – каким-
то разбойникам. Но это все 
маловероятно. Чем была моти-
вирована такая номинация это-
го объекта, сейчас трудно ус-
тановить по той причине, что в 
основе гидронима находится 



многозначный апеллятив золо-
той. Отин Е. С. сообщает: «В 
материалах полевых записей 
Топонимической экспедиции 
Уральского университета (г. 
Екатеринбург) зафиксировано  
85 топонимов, в основе кото-
рых лежит прилагательное 
золотой (из них 20% – назва-
ния рек, 34% – покосов, 17% – 
полей, 7% – болот, 8% – гор, 
19% – других объетов), имев-
ших разные мотивировки: «со-
держащий золото»; «прибыль-
ный, богатый»; «трудно осваи-
ваемый, стоящий больших за-
трат» и «красивый, хороший» 
(ЗЛТ, с. 41). 
   И еще. Ср. обьяснения на-
званий от прилагательного 
золотой в книге С. М. Стрель-
ни-кова «Кувардынский край в 
географических названиях » 
(Златоуст, 1994, с. 38), касаю-
щейся одного  из  р айоно в  
Оренбуржья: ЗОЛОТАЯ ГО-
РА, невысокая гора на побере-
жье Касмарки недалеко от Че-
ботарево. На ней были отмен-
ные пастбища, поэтому ново-
селы, по преданию, арендовали 
эти земли у местных башкир за 
большие деньги. Слово «золо-
той» употреблено в перенос-
ном смысле… ЗОЛОТЫЕ ГО-
РЫ (Золотая гора), гористое 
место на побережье р. Куру-
ил… Золотом эти горы никогда 
не славились, зато здесь добы-
вали отличный строительный 
камень-плитняк, который шел 
на сооружения амбаров, домов 
и высоко ценился у жителей 
окрестных деревень. Метафо-
рическое название..» 
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ЗОЛОТОЙ КОЛОДЯЗЬ – 
село Добропольского района    
   Карта Артемовского округа 
1928 г. явствует, что в окрест-
ностях села находятся балки 
Попова и Великий Яр. На 
склонах последней, являющей-
ся п. п. р. Грузской, отмечены 
хутора Вольный Великий Яр и 
Ст. Варваровка. В прошлом се-
ло фиксировалось как Золотый 
Колодезь (СНМХ, с. 97). Так 
оно обозначено было по всем 
известному источнику мине-
ральной воды Золотой Коло-
дязь, находящемуся возле села. 
   В. Подолян в книге «Слово 
про Добропілля: роки, події, 
люди» сообщает, что основано 
село в 1680 г. Сначала это был 
небольшой хутор, возле кри-
ницы, рядом из Чумацким шля- 
хом, и назывался он Чумацкая 
криница. 
   Но С. Луковенко сторонник 
другой версии появления села. 
Он считает, что оно «было 
основано в 1776 году потомст-
венным  дворянином Тульской 
губернии прапорщиком Алек-
сеем Андриановичем Левши-
ным. Именно он и считается 
первым владельцем этого села. 
На его средства здесь в 1800 
году была построена первая 
деревянная церковь. По реви-
зионным сказкам 1795 г., здесь 
проживали дворовые и поме-
щичьи крестьяне-великороссы. 
   Согласно актам межевания 
1813-1815 гг., составленным 
землемерами Инюковым и 
Липовым, Левшиным принад-
лежали 20468 десятин земли и 
386 душ крепостных» (ДОПО, 
с. 76).  
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ЗОЛОТОЙ КОЛОДЯЗЬ – 
источник минеральной воды 
близ с. Золотой Колодязь Доб-
ропольского района 
   Проходя горные породы, во-
да здесь обогащается мине-
ральными компонентами, в том 
числе элементами группы пла-
тины. Вода хорошо сохраняет-
ся, отличается приятным вку-
сом, то есть, золотая вода в 
переносном значении. Отсюда 
и название. 
   А вот народное преданье 
гласит, что во время возвраще-
ния из Азовского похода царь 
Петр Первый остановился 
здесь на отдых. Вода из этого 
источника ему очень понрави-
лась. На добрую память об 
этой степной кринице царь 
бросил в воду золотую монету 
и промолвил: «Отныне этот 
колодец будет наречен Золо-
тым». 
   
ЗОЛОТЫЕ ПРУДЫ – село 
Александровского района 
   Образовано в 1920-х гг. в 
результате обьединения ряда 
хуторских поселений (Андре-
евка, Шкуратовка, Нижний 
Каркулак и др.), основанных во 
второй пол. 19 в переселен-
цами из Таврических степей и 
Черниговской губ. В периоди-
ческой печати писалось: «Таку 
чудову назву це село на 
Олександрівщині одержало від 
каскаду ставків, які у погожу 
днину справді виграють золо-
тими барвами» («Сільска До-
неччина», 4 квітня 1991 р.). В 
действительности же в ойко-
ниме се-ла отражен ныне забы-
тый гид-роним здешних мест. 
В справочнике за 1869 г. 

(СНМХ, с. 100) село отмечено 
деревней владельческой «Зо-
лотые Пруды (Андреевка)» 
«при Золотых прудах». Так его 
фиксирует справочник за 1927 
г. (СНА) и карта Шуберта за 
1875 г. (ВТК РИ – лист 25-15). 
 
ЗОРЯНО̀Е – село Марьинско-
го района 
   Ранее отмеченные варианты 
названий села:  Кураховка 
(СКШ; КИД; СКЕР; ЕГТГ, с. 
54; ВТК РИ – лист 27-16, 1875, 
1878-1888 гг.; СНС-26, с. 19; 
СНС-27, с. 26; НПД, с.113 и 
др.) и Кураховка (Каменка) 
(ВВС, с. 25; СБУ, с. 30). Одним 
из самых первых источником 
фиксации села является «Спе-
циальная карта западной части 
Российской империи..», со-
ставленая в 1826-1840 гг. под 
руководством Шуберта, где 
оно отмечено как Кураховка. 
Эта информация дает основа-
ние предполагать об основа-
нии села в самом начале 19 в.  
   Существует интересная де-
таль. На топографических кар-
тах за 1875, 1878-1888 гг. (ВТК 
РИ – лист 27-16) на околице 
Кураховки отмечена Могила 
Кураховская. Как могила Ку-
раховка (219 м) ее фиксируют 
и топографические карты 1940-
х гг. РККА-1941-2 и др.)  
   «Первое название села Кура-
ховка возникло на базе фами-
лии Курахов или прозвища Ку-
рах с помощью топоформанта  
-ка или -овка. Недалеко от села 
была постро ена  железнодо-
рожная станция, получившая 
такое же название Кураховка 
(в настоящее время относится 
к Селидовскому горсовету 
Днц.). До 1966 г. село и по-
селок составляли единую ад-



министративную единицу. Пос-
ле их разделения за селом за-
крепляется новое название Зо-
ряное, созданное на базе укра-
инского прилагательного зоря-
ний «звездный» и носящие сим-
волический характер. Не ис-
ключено влияние на выбор это-
го прилагательного очень по-
пулярного в 60-е годы урба-
нима Звездный городок (мик-
рорайон в г. Москве, где живут 
космонавты)» (ИОД, с. 87).     
 
ЗОРЯ̀НСКИЙ – ставок в с. 
Орловка Ясиноватского района 
(ПИВД, с. 81) 
   «Отэргонимное название: в 
1924 г. в Орловке была создана 
коммуна «Красная Заря» (про-
существовала до 1930 г., затем 
колхоз им. 26 бакинских ком-
мисаров, колхоз им. В. И. Ле-
нина» (ПИВД, с. 82). 
  
ЗУГРЕ́С – город Харцызского 
горсовета 
   Возник в связи со строитель-
ством здесь, возле с. Зуевка 
(ныне пгт) в 1929-1932 гг. Зу-
евской тепловой электростан-
ции. Его название является аб-
бревиатурой (сокращенным на-
званием) от слов ЗУ(евская) 
Г(идро) Р(айонная) Э(лектро) 
С(танция) – ЗУГРЭС. 
 
ЗУ̀̀ЕВА ГОРА – холм в Ам-
вросиевском районе 
   Находится на западной око-
лице с. Благодатное. Его име-
нуют еще Зуевкой. Здесь же 
находится и лев. пр.Крынки – 
балка Зуева. Старожилы Бла-
годатного в свое время расска-
зывали о том, что в названиях 
балки и холма сохранена па-
мять о славном казаке Зуе. 
Видимо, здесь идет речь о по 
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лумифическом персонаже, о 
котором сообщается в ниже-
указанной статье: ЗУЕВА ГО-
РА. 
 
ЗУ̀ЕВА ГОРА – холм возле 
пгт Зуевка Харцызского горсо-
вета 
   Согласно двум преданиям, 
назван так по имени атамана 
разбойников Зуя. Только одно 
преданье, свидетельствует о 
том, что на этом холме Зуй со 
своей ватагой любил часто 
собираться (ИВМ, с. 56), а по 
второму – он здесь погиб при 
следующих обстоятельствах: 
«Когда-то, много лет назад, по 
берегу многоводной степной 
речки Крынки росли густые 
дубравы. Скрытые и уютные 
места привлекают многих от-
важных беглецов от панской 
расправы, а то и просто пере-
селенцев из других неспокой-
ных мест. Крутые, скалистые 
берега, заросли камышом дают 
им хорошие укрытия, а ровные 
низины по речным излучинам 
удобны для постройки жилья. 
Селятся здесь мужественные 
люди охотно.  Вольно кругом, 
просторно. Вырастают по реч-
ке Крынке хутора, села, слобо-
ды, люди обживаются и обза-
водятся хозяйством. 
   Облюбовали себе эти места 
два отважных беглеца и назва-
лись Зуем и Харцызом. Думали 
они устроить свою жизнь при-
вольной, спокойной и решили 
основать поселение Зуевку. Об-
заводятся семьями. Но в этих 
степях, в Диком поле, часто 
появляются орды ногайских и 
крымских татар. Дико и крова-
во расправляются ордынцы с  
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жителями вольных степей. Они 
внезапно окружают хутора, 
беспощадно грабят, истребля-
ют и угоняют скот, жгут хаты. 
Детей и стариков рубят, а мо-
лодым вяжут руки, берут в 
плен и продают туркам в раб-
ство, на каторгу. 
   Такая участь однажды по-
стигла и Зуевку вместе с дру-
гими хуторами. Не суждено  
Зую и Харцызу наслаждаться 
свободой и счастьем. В один из 
набегов ордынцев почти все 
население Зуевки уничтожено. 
Многие перебиты, некоторых 
татары уводят в неволю, на 
каторгу турецкую. Земля опус-
тела, только вороны сидят на 
трупах убитых да серые волки 
рыскают по пепелищу селения. 
Чудом уцелевшие Зуй и Хар-
цыз уходят на гору. Стала она 
называться Зуй-горой. Скрыва- 
ются и кочевники в Диком 
поле с богатой добычей. 
   А через некоторое время 
уцелевшие обозленные жители 
хуторов собираются на совет. 
Печаль и ненависть перепол-
няют их сердца. Посоветовав-
шись, они собрали ватагу и 
поклялись: «Бороться с бусур-
манами за волю, за родную 
землю! Пока силы наши с на-
ми, пока духу хватит, будем 
себя защищать!» Выбирают 
атаманом Зуя – красивого, мо-
лодого, с сильным и добрым 
сердцем в груди. Он любит 
своих товарищей, и они его 
любят за храбрость и доброту. 
Харцыз же страшно жесток и 
кровожаден. Он беспощадно 
расправляется с врагом. Так 
два разных характера в те 
страшные времена дополняют 

друг друга. Зуй берет себе 
Харцыза ближайшим помощ-
ником, всегда советуется с ним 
по разным делам, и никогда 
они не расстаются. 
   Ватага растет и пополняется 
новыми беглецами. Всех бес-
правных и обездоленных при-
нимает Дикое поле. Им нужно 
есть, пить, одеваться, иметь 
снаряжение. Все это нужно до-
бывать. 
   В те времена наша местность 
представляет собой чистое по-
ле, раздольные степи, по кото-
рым проходит большой торго-
вый путь – чумацкий шлях из 
Харькова в Таганрог. Купцы 
возят товары для  богачей  
Харькова, а чумаки тоже «плы-
вут» по степям со своими обо-
зами. Возят соль, рыбу. Отря-
ды Зуя и Харцыза нападают на 
эти обозы, а иногда и золотая 
казна купцов попадается им в 
руки. Нападают они и на панов 
дальних селений. Зуй береж-
лив и прикапывает ценности в 
пещере Зуй-горы. Пещеру с 
разными ходами и укрепле-
ниями вырыли пленные тата-
ры. Харцыз после расправляет-
ся с пленниками по-своему. 
Богатство Зуя постепенно уве-
личивается, и отряд его вырас-
тает в грозную силу. 
   Но как не следили дозорные 
в чистом поле на курганах, но 
от татар не убереглись. 
   Враги опять повторяют свои 
набеги на наши земли и напа-
дают на отряд Зуя. Стойко за-
щищаются зуевцы, но силы 
неравны – татары теснят вата-
гу. Зуй ранен в схватке, и по-
братимы быстро уводят его в 
пещеру и все скрываются в 
ней. Татары настигают их, но в 
пещеру не входят. Через неко-



торое время в ней раздается 
страшный взрыв, погибают и 
побратимы с Зуем и татары. 
Харцыз в схватке окружен и 
изрублен. Так и остается пе-
щера Зуя в горе с богатством. 
Клада того никому не удалось 
найти» (ХВСЛ, с. 38-39). 
   Народная память сохранила 
для нас и другие легенды о Зуе. 
Одна из них явствует, что раз-
бойничьи шайки Зуя и Саура 
были разбиты не татарами а 
отрядом Дмитрия Ивановича 
Иловайского, а по второй, для 
наказания этих разбойников 
был направлен другой человек. 
В Государственном  архиве 
Ростовской обл. (ф. 697, оп. 2, 
д. 76, л. 55) хранится «Церков-
но-приходская летопись Нико-
лаевской церкви сл. Голодаев-
ки» за 1903 г. (ныне с. Куйбы-
шево Ростовской обл.). В ней 
сообщаеся, что слобода Голо-
даевка «основана Мартыном 
(Голодаем), запорожским вой-
сковым старшиною, родона-
чальником здешних землевла-
дельцев Мартыновых. Он был 
прислан для истребления раз-
бойничьих шаек Екатериной 
Второй, центром которых бы-
ли: Саур-Могила, Матвеев Кур-
ган и Зуй-Могила (т. е. харцыз-
ская Зуева Гора)». 
    
ЗУ́ЕВКА – поселок городского 
типа Харцызского горсовета 
  Основан, предположительно, 
в 1775 г. В справочнике за 1864 
г.(ЗДВ, с. 53) значится слобо-
дой владельческой Иловайская 
Зуевка, а в большинстве источ-
никах просто  Зуев ка  (ЗДВ-
1873, с. 255; СОД-5, с. 116; 
МГСР, с. 457 и др.). Иван Су-
лин,   касаясь   описания    этой 
слободы,   в  1905  г.   сообщил, 
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что она «расположена на рав-
нине между гор, с лев. стороны 
Крынки, при впадении в нее р. 
Ольховой, и находится при 
урочище, называемом «Зуевой 
горой», от которого и получила 
наименование Зуевка» (СОД-5, 
с. 116). Об этимологии назва-
ния возвышенности см. выше. 
   Прилагательное  «Ило-
вайская» в старом названии 
поселка отображает фамилию 
его основателя. А им считается 
генерал-от-кавалерии Дмитрий 
Иванович Иловайский, полу-
чивший в 1773 г. в здешних 
краях, согласно указу Екатери-
ны ІІ, 60 тыс. десятин земли 
(РИ, с. 59). Есть сведения, что 
в этом селении в 1785 г. у него 
родился первенец – сын Васи-
лий, которому суждено было 
стать героем Отечественной 
войны 1812 года. Свою службу 
он начал с 12 лет и прошел 
путь от есаула до генерал-лей-
тенанта. 
   Во второй пол. 19в. Зуевка 
становится собственностью  
Ивана Григорьевича Иловай-
ского. «Основой его хозяйства 
было земледелие, а также ов-
цеводство. В 1866 г. в Зуевке 
Иван Григорьевич Иловайский 
построил механический завод, 
который чинил паровые ма-
шиы для земледельческой тех-
ники, позже завод был переба-
зирован в Макеевку. В Зуевке 
был конный завод, где разво-
дили чистокровных англий-
ских породистых верховых 
лошадей, была мельница, мас-
лобойка, спиртовый завод. 
   Свое имение в Зуевке Иван 
Григорьевич передал сыну 
Владимиру (как наиболее хо 
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зяйственному), а остальным 
детям наследство выплатил 
деньгами. Имение Владимира 
Ивановича Иловайского со-
ставляло 13 тыс. десятин зем-
ли. В его владении до октября 
1917 г. был конный завод, 
спиртовой завод, мельница, 
сукновальня. Владимир Ива-
нович Иловайский разводил 
племенных  лошадей-скаку-
нов», славившихся далеко за 
пределами Зуевки. Один из его 
жеребцов на скачках в Москве, 
Харькове, Одессе, Киеве брал 
первые призы. Богатые харь-
ковчане купили этого скакуна 
у Иловайского за большие 
деньги. 
   «Владимир Иванович был 
страстным охотником, разво-
дил волков для охоты в Липо-
вом лесу, любил охотиться  
вместе с друзьями на волков, 
зайцев, лисиц, куропаток. 
   После октября 1917 г. в име-
нии Иловайского был органи-
зован совхоз «Горняк» №1 
(1920 г.). Владимир Иванович 
Иловайский открыто высказы-
вался против Советской влас-
ти, за это был осужден Ило-
вайским особым совещанием 
ОГПУ СССР 16 сентября 1927 
г. к трем годам так называемо-
го «минуса», т. е. запрещения 
проживания в Москве, Ленин-
граде, Харькове, Одессе, Кие-
ве, Ростове-на-Дону. Так чело-
века преклонных лет оторвали 
от семьи, хозяйства и отправи-
ли под гласный надзор органов 
ОГПУ в г. Курск как «соци-
ально опасного  элемента». 
Владимир Иванович Иловай-
ский был полностью реабили-

тирован в 1991 году. Жена и 
сын Владимира Ивановича – 
Александр – жили в Макеевке. 
Александр преподавал в школе 
иностранный язык. Умер в 
1970 г.» (РИ, стр. 60). 
 

И 
 

ИВАНГРАД – село Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   «Основано в середине 19 в. 
выходцами из города Бахмут 
(совр. Артемовск). Происхож-
дение названия своего села его 
жители обьясняют так: «Сна-
чала переселились несколько 
человек. Жили в куренях. Ко-
гда переехал сюда жить Иван 
Гужвий, пошел сильный дождь 
с градом. Люди в шутку гово-
рили: «Не было Ивана – не 
было и дождя с градом. Прие-
хал Иван – пошел дождь с гра-
дом». Название жителей села: 
иванградовцы. Криница в селе 
называется Ковзыной крини-
цей. Пять бугров в селе имеют 
названия: Перерваный (через 
него протекает ручеек), Мако-
гонов (жил поблизости кресть-
янин с фамилией Макогонов), 
Желтый (состоит из желтой 
глины), Зимин (по фамилии 
жителя Зимин) и Белый (от 
белой глины)» (ПГНД, с. 61). 
 
ИВАНОВКА – так до 1910-х 
гг. на картах и в справочной 
литературе обозначалось на 
территории нынешнего Донец-
ка селение. О нем см.: 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ – дав-
но не существующий отдельно 
поселок.   
 
ИВАНОВКА – село Волновах-
ского района  



   Большинство  краеведов 
склонны к тому, что село было 
основано в 1858 г. Но среди 
жителей села бытует преданье, 
согласно которому начало селу 
положили две землянки, по-
строенные здесь в 1843 г. при-
днепровскими чумаками Ива-
ном Голубоглазым и Петром 
Чубатым. 
   В названии села отображена 
фамилия московского помещи-
ка Иванова, которому в свое 
время принадлежали здешние 
земли.    
 
ИВА́НОВКА –   поселок Кра-
маторского горсовета 
   Согласно РСО от 19 сентября 
1958 г., вместе с поселками 
Городищино, Красногоровка, 
Марьевка, Новоселовка и Но-
вый Свет включен в черту г. 
Краматорска (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 2, д. 411, л. 414). 
   В справочнике за 1869 г. 
(СНМХ, с. 105) и на военно-
топографической карте Шубер-
та за 1879 г. (ВТК РИ – лист 
25-16) отмечен дер. Белянское 
(Ивановка), а на карте Арте-
мовского окр. 1928 г. и в спра-
вочнике за 1927 г. (СНА). – 
просто дер. Ивановка. 
   Как свидетельствует крае-
ведческая литература основан 
поселок  С. Г. Тарановым-Бе-
лозеровым. В 1853 г. стал соб-
ственностью его сына Ивана, 
отсюда и название.  
   В те годы, когда на Ивана 
Таранова-Белозерова неожида-
нно «свалилось» наследство, 
он был студентом Император-
ского Харьковского универси-
тета. Там он постигал премуд-
рости юриспруденции. Вскоре 
Ивана Степановича избрали на 
должность дворянского заседа- 
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теля в уездный суд, а священ-
ник обвенчал с католичкой. В 
нем проявилась степенность. 
Он полюбил деревню, охоту, и 
как истинный отец семейства 
занялся воспитанием пятерых 
детей. В 1870-х гг. поступил на 
службу нотариусом Изюмского 
окружного суда. 
 
ИВА́НОВКА – село Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона 
   Основано в 1910 г. Старожи-
лы села рассказывали, что на-
звали его именем первопосе-
ленца Кравченко Ивана Кор-
неевича, получившего здесь 
вместе с другими жителями 
нынешнего пгт Гродовка свои 
земельные наделы в период 
Столыпинской аграрной ре-
формы 1906 г. 
 
ИВА̀НОВКА – село Красно-
лиманского (Лиманского) рай-
она 
   В его черту включено с. 
Красногоровка. На картогра-
фической продукции прошло-
го фиксировалось как Иванов-
ка (Майоровка) (ВТХ; ВТК РИ 
–лист 24-16, 1864 и 1896 гг.), 
Ивановка (СКЕР; КИД; карта 
Арт. окр. 1928 г.), Бол. Иванов-
ка (РККА-1941) и Бол. Иванов-
ка, Майоровка (РККА-1941-2; 
РККА-1943). 
   Большой Ивановкой село 
обозначили на отличие недале-
ко расположенному одноиме-
нному селению. Здесь имеется 
в виду то, что к северу от с. 
Редкодуб (ныне Боровской р-н 
Харьковской обл.) было еще 
одно с. Ивановка, отмеченное 
на ряде картографической про- 
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дукции прошлого (КИД; СКЕР; 
ВТХ; ВТК РИ – лист 24-16, 
1864 и 1896 гг.). В настоящее 
время оно не существует.   
 
ИВА̀НОВКА – село Тельма-
новского (Бойковского) района 
   До 1966 г. в его черту вклю-
чен хут. Гуртовой. На топо-
графических картах за 1870 и 
1878 гг. (ВТК РИ – лист 28-17) 
обозначено пос. Ивановский 
Седов, а вот на топографи-
ческих картах 1940-х гг. - Ива-
новка Гуртовенко (РККА-1941; 
РККА-1943). Применение на 
картах последнего обозначения 
села, скорее всего, свидетель-
ствует о том, что еще в дово-
енные времена с. Ивановку и 
хут. Гуртовой считали одним 
населенным пунктом. 
 
ИВА̀НО-ДА̀̀РЬЕВКА – село 
Артемовского (Бахмутского) 
района 
   На военно-топографической 
карте 1875 г. (ВТК РИ – лист 
25-16) на месте нынешнего се-
ла отмечены селения Ивано-
Дарьевка (Рудченки)» и «Алек-
сандровка (Науменки)», а в 
справочнике за 1863 г. (ЕГТГ, 
с. 43) эти населенные пункты 
значатся деревнями владельче-
скими «Ивано-Дарьевка (Ива-
нодаровка, Рутченкова, Тихо-
нова)» и «Александровка (Од-
нобоковка)»; в других источ-
никах, просто, Иванодарьевка 
и Александровка (КИД; СКЕР). 
 
ИВАНОПО̀ЛЬЕ – село Кон-
стантиновского района 
   В его черту включен хут. 
Гладковка (ДО-66), который на 
топографических картах 1940-

х гг. значится как Гладковка 
(Железнянский). Основано се-
ло в 30-40 гг. 18 в. На карто-
графической продукции про-
шлого и в других источниках 
фиксировалось как Иванополье 
(СКШ), Иванополь  (КИД; 
СКЕР; СБУ, с.10) и Иванополье 
(Плещеевка) (ЕГТГ, с. 47; ВТК 
РИ – лист 26-16, 1878-1888 гг.). 
В первой части названия села 
(Ивано-) отражено имя его 
бывшего владельца И. П. Пле-
щеева, а вторая (-полье) явля-
ется топонимическим форман-
том, который указывал в свое 
время на принадлежность 
здешних земель местному по-
мещику. 
 
ЍВЕРСКОЕ – село Александ-
ровского района 
   На карте Артемовского окру-
га 1928 г. на месте нынешнего 
села в районе впадения в речку 
Водяную правых притоков, ба-
лок Грицькова, Бурлицкая, 
Терновая, Царева Терновка и 
Очер етина  отмечены: дер. 
Иверская (Самойловка), хутора 
Н. Самойло вка  (Нейфельд), 
Иверский и Прокопенко. В 
справочнике за 1863 г. (ЕГТГ, 
с. 53) село Иверское отмечено 
как Иверское (Петрищево), а в 
справочнике за 1886 г. (ВВС, с. 
27) как Иверское (Самойловка, 
Петрищево, Новоселовка).   
   Изначально здесь существо-
вал сторожевой пост запорож-
ских казаков. В 30-е-60-е гг.18 
в. в эти места начался отток 
беглых крестьян из разных 
уголков России. Это и привело 
к образованию на его месте 
неофициального селения, ко-
торое в первой четверти 19 в. 
вместе с окружающими земля-
ми купил богатый казак Са-



мойлов. Вот отсюда и старое 
его наименование Самойловка. 
Нынешнее же название, крае-
веды Александровщины, свя-
зывают с иконой Иверской 
Божьей матери. До сих пор 
живет легенда, рассказываю-
щая о том, что когда-то на этом 
хуторе после ночевки ростов-
ские купцы впопыхах забыли 
вышеотмеченную икону. Кре-
стьяне, якобы, восприняли это 
как знак свыше и стали имено-
вать свое селение Иверским. 
 
ИГНА̀ТОВА – балка на терри-
тории Макеевки 
   Левый приток б. Калиновой 
(л. Грузской, п. Кальмиуса) По 
данным Отина Е. С. (КРП-11, 
с. 52), фиксируется картой 50-
60-х гг. 19 в.  (ВКЕ). 
 
ИГНА̀ТЬЕВКА – городской 
поселок Калининского района 
г. Донецка 
   Начал формироваться в нача-
ле 1950-х гг. параллельно стро-
ительству шахты «Игнатьев-
ская», отсюда и название. Шах-
ту так обозначили по притоку 
Кальмиуса б. Берестовой, из-
вестной в обиходе как Игнать-
евская балка, на южном берегу 
которой она построена.  
 
ИЗОТОВСКИЙ (он же БЕС-
САРАБКА) – жилой массив 
Никитовского района г. Гор-
ловки 
   «Накануне Великой Отечест-
венной войны в городе по-
строена больша шахта №4-5 
«Никитовка» (переименован-
ная в честь знатного горлов-
ского шахтера И. А. Изотова в 
1968 г.), но добычу угля еще не 
давала.  Немецко-фашисткие 
оккупанты  в  1941-1943  годах  
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стремились наладить ее рабо-
ту,  но   безуспешно.  Отступая,  
захватчики разрушили шахту. 
После освобождения Горловки 
предприятие восстановили, и в 
1945 году оно вступило в 
строй. Неподалеку от шахты в 
1947-1952 годах начали возво-
дить социалистический горо-
док, или Соцгород. Для его 
строительства были приглаше-
ны каменщики, плотники, ма-
ляры и другие специалисты из 
Бессарабии и западных облас-
тей Украины, в основном вы-
пускники ФЗУ. Рабочие из 
Бессарабии жили в двух боль-
ших каменных общежитиях. 
Следом были построены дру-
гие жилые дома, школа, боль-
ница, магазин, дворец культу-
ры. Новый поселок получил 
название Соцгород, но среди 
широких слоев населения час-
то бытовало название Бесса-
рабка – от имени первых ее 
строителей. Ныне поселок 
официально называется жил-
массив Изотовский» (газ. «Ко-
чегарка», 15 сентября 2013 г.). 
 
ИЛОВА́ЙСК – город Харцыз-
ского горсовета 
   Согласно «Истории городов 
и сел» начало ему положила 
небольшая ж.-д. станция, по-
строенная здесь в 80-е гг. 19 в. 
на месте разьезда №17. По-
скольку в этих местах Курско-
Харьковско-Азовская  ж. д. 
проходила по землям крупного 
помещика и капиталиста Ивана 
Григорьевича Иловайского , 
сначала станция, а затем и по-
селок, выросший при ней, бы-
ли названы в его честь. На 
картографической продукции  
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Прошлого фиксировался как 
полустанок  Иловайская  (ВТК 
РИ – лист 27-16, 1878-1888 гг.), 
полуста нок Иловайский  
(ГКМО) и пос. ст. Иловайская 
(КСО).   
   И. Г. Иловайский являлся 
одним из представителей знат-
ного дворянского рода России, 
давшего за 18-19 вв. около 300 
выдающихся людей своего 
времени. Среди них – войско-
вые и наказные атаманы, осно-
ватели донского коневодства, 
историки, дипломаты, препо-
даватели Московского универ-
ситета. 
   Его дед, Алексей Иванович 
Иловайский, в 1774 г. во главе 
отряда донских казаков при-
нимал участие в поимке глава-
ря крестьянского восстания 
Емельяна Пугачева. В энци-
клопедическом словаре за 1894 
г. (СБЭ, с. 938) отмечено: 
«…по исполнению эгого пору-
чения он (Иловайский) был 
награжден 20000 рублями и 
званием наказного атамана». 
Кроме этого, в междуречье 
Кальмиуса и Миуса ему по-
жалован огромный земельный 
надел, часть которого, в по-
следствии, и стала пренадле-
жать И. Г. Иловайскому. 
   С такой интерпретацией 
ойконима города не согласен 
В. В. Лучик. Согласно ему: 
«Імовірніше є утворення назви 
за допомогою суфікса -ськ у 
релятивній функції від росій-
ського иловай «лугова мілка 
болотиста затока» з основою 
географічного  терміна ил 
«мул» (СНТ, с. 233), що відби-
ває фізично-географічні особ-
ливості місцевості: місто ле-

жить на водорозділі, розчлено-
ваному балками; пор. укр. діал. 
ил «глина, мул», илловина «су-
глинок», іловатка «глина, гли-
нозем», иловатий «мулистий», 
гідроніми Іловець, Іловця» 
(ЕСТУ, с. 234). 
 
ИЛЬИ́НКА – поселок Енаки-
евского горсовета 
   Как явствует «История горо-
дов и сел УССР», основан он 
был на землях, подаренных в 
20-х гг. 19 в. царским прави-
тельством воронежскому по-
мещику Дебальцеву за его уча-
стие в подавлении восстания 
декабристов на Украине. 
   Но это ошибка. Ныне уста-
новлено, что поселок был ос-
нован коллежским советником 
Ильей Николаевичем Дебаль-
цевым путем переселения сюда 
80 душ крепостных крестьян из 
его усадьбы в Воронежской 
губ. Согласно «Экономиче-
ским примечаниям к атласу 
Бахмутского уезда», 1796 г. 
(РГИА, ф. 1350, оп. 312, д. 201) 
здесь ему принадлежало 7382 
дес. земли. В «Экономических 
примечаниях..» об имении Де-
бальцева также указано: «на 
правом берегу речки Булавина 
Колодязя на низко м месте  
пруд, мучная мельница на од-
ном поставе, винокуренный за-
вод, господский дом камен-
ный. Дача простирается вверх 
по правой стороне речки Була-
вина Колодязя и оврагов, по 
левой Макарова Колодязя при 
большой дороге, идущей из 
города Харькова в город Та-
ганрог».   
   В названии поселка отражено 
имя основателя. В прошлом он 
фиксировался как деревня вла-
дельческая Ильинка (Деаль-



цовка) (ЕГТГ, с. 39), Ильинка 
(Дебальцево) (СБУ, с. 36) и 
Ильинка (Дебальцева) (ВВС, с. 
25). 
 
ИЛЬЍНКА – хутор Тельма-
новского (Бойковского) района 
   До 1966 г. стал частью с. 
Свободное. Отмечен на карте 
Миусского округа 1880 г. 
(ГКМО) как пос. Ильинка на б. 
Савкина (п. п. Харцызской, п. 
п. Груз. Еланчика). Так его 
фиксирует и топографическая 
карта 1943 г. (РККА-1943). 
 
ИЛЬИЧА – село Константи-
новского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Илли-
новка.  
   На карте Артемовского окру-
га 1928 г. обозначено в верхо-
вье б. Долгой (л. Кривого Тор-
ца) как с-х артель «Красная 
Нива (Новая Зоря)». Так его 
фиксирует и справочник за 
1927 г. (СНА). А вот на топо-
графических картах 1940-х гг. 
обозначен как «им. Ильича» 
(РККА-1941; РККА -1942-2 ; 
РККА-1943).  
 
ИЛЬИЧЁВСКИЙ – «ставок в 
б. Соленой, севернее с. Евгень-
евка Великоновоселковского  
района» (ПИВД, с. 82) 
   «В селе Евгеньевка располо-
жена центральная усадьба кол-
хоза им Ильича (данные на 
1994 г.- А.Б.). Отсюда название 
ставка (по посвятительной час-
ти эргонима» (ПИВД, с. 82).    
    
ИЛЬИЧЁВСКОЕ – село Пер-
шотравневого (Мангушского) 
района 

. 
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   Основано в сер. 19 в. В про-
шлом – хут. Самарина Балка и 
«Населенный пункт колхоза 
«Шлях Ильича». Настоящее на-
звание с 1945 г. Оно появилось 
благодаря существовавшему в 
свое время на территории села 
колхоза «Шлях Ильича». 
 
ИЛЬИЧОВКА – село Красно-
лиманского (Лиманского) ра-
йона 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Озерное. 
   Расположено на восточном 
берегу озера Великий Бакай. 
Одним из самых ранних ис-
точников его фиксации являет-
ся «Специальная карта Россий-
ской империи…», составлен-
ная в 1826-1840 гг. под руко-
водством генерал-лейтенанта 
Шуберта. На ней оно обозна-
чено хут. Хайловской. Весьма 
любопытная деталь, по отно-
шению к этому селу, помещена 
на во енно -топографической 
карте за 1875 г. (ВТК РИ – лист 
25-16). На ней на месте ны-
нешнего села отмечен хут. 
Хайловский, а рядом с ним на 
берегу нынешнего Чернецкого 
озера обозначен хут. Хайлов-
щина. Подобное наблюдается и 
на карте Артемовского окр. 
1928 г. Нынешнему селу соот-
ветствует хут. Больше-Хай-
ловка (Хайловский), а близле-
жащему – хут. Мало-Хайловка 
(Хайловщина). 
   Кроме этого, ранее село фик-
сировалось еще как Хайлов-
ский (КИД; СКЕР) и Хайловка 
(РККА-1941; РККА-1941-2).   
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ИНДЮКОВКА, ИНДЫКОВ-
КА – хутор Славянского райо-
на 
   Согласно РДО от 13 марта 
1968 г., включен в черту с. 
Александровка Вторая (ныне с. 
Дмитриевка Славянского р-на). 
На карте Артемовского округа 
1928 г. значится на левом бере-
гу р. Маячка против устья б. 
Водяная. Основано в конце 18 
в. надворным советником Ива-
ном Григорьевичем Индыко-
вым, отсюда и название. 
   В краеведческой литературе 
сообщается, что в свое время в 
данном селе располагалась во-
дяная мельница и господский 
конный завод. Сам владелец 
здесь не находился, а проживал 
в имении Надеждовка, назван-
ном в честь супруги Надежды, 
урожденной Минченковой, по-
хороненной в склепе при церк-
ви в Индюковке, вместе с пле-
мянницей А. Ф. Минченковой. 
Но в книге А. Ф. Парамонова 
«Энциклопедия фамилий Харь-
ковской губ.» (Книга первая, 
Харьков, 2011) сообщается: 
«Индюкова Надежда (1770-
20.05.1830 г.) похоронена в с. 
Надеждовка Изюмского уезда, 
в склепе при церкви».  
 
ЍННОВКА – давно не суще-
ствующее село 
   В 1936 г. прекратило свое 
существование в связи с пере-
селением его жителей на тер-
риторию нынешнего поселка г. 
Енакиево Нехотеевка. Это 
осуществлено по той причине, 
что Инновка входила в зону 
затопления, строявшегося то-
гда на р. Булавин Волынского 
водохранилища.  

   Основано село в кон. 19 в. 
полковником Яковом Ильичем 
Туткевичем. Он и назвал его 
так по имени своей меньшей 
дочери, 1865 г. рождения, вы-
пускницы Смоленского инсти-
тута Санкт-Петербурга Инны 
Яковлевны (в замужестве Ти-
мофеевой). 
   Владимир Скнарь в статье 
«Град Китеж Волынского во-
дохранилища», опубликован-
ной в газете «Енакиевский 
рабочий» писал: «Занимались 
жители Инновки земледелием, 
держали скот, птицу, имели 
богатый сад. Река Булавин 
частенько разливалась, словно 
предрекая своим поведением 
будущую судьбу водохрани-
лища. В такие годы урожай 
яблок собирали, плавая по саду 
на лодках. Гостеприимство хо-
зяев Инновки было общеизве-
стно. К примеру, здесь коротал 
дни писатель Александр Ку-
прин, когда писал  по весть  
«Молох» о Енакиевском (Пет-
ровском) металлургическом за-
воде. 
   Позже земли арендовали бол-
гарские и немецкие колонисты. 
А в 1918 г. Инна Яковлевна 
сдала свои земли в Енакиев-
ский земельный комитет. К 
слову, в селе имелось кладби-
ще. На нем были похоронены 
кто-то из отпрысков Ханжен-
ковых, Тиможеевых…» 
     
ИСАЕВА – балка в Амвроси-
евском и Старобешевском ра-
йонах 
   Левый приток б (р) Осыко-
вой (л. Кальмиуса). Истоки – 
на околице пос. Мережки Ам-
вросиевского р-на, устье – в 
черте с. Осыково Старобешев-
ского р-на. Отмечена на карто-



графической продукции прош-
лого (ВКЕ; ГКМО; РККА-
1943). По расказам старожилов 
с. Осыково, рядом с ней, когда-
то, проживала семья зажиточ-
ного Исая, который на склоне 
этой балки построил ряд хо-
зяйственных построек, для  со-
держания овец (надо думать, 
что это нижеотмеченный хут. 
Исаева Балка). Отсюда, гово-
рят, и ее название. 
 
ИСАЕВА БАЛКА – хутор 
Амвросиевского района 
   Давно не существующее 
селение. Находился в средней 
части русла б. Исаева (л. Осы-
ковой, л. Кальмиуса), отсюда и 
название. Отмечен в справоч-
ной литературе 1920-х – 1930-х 
гг. как хут. Исаевский (СНД, с. 
130; СНС-26, с. 9; СНС-27, с. 
13) и хут. Исаева Балка (НПД, 
с. 13). Одним из самых по-
следних источников его фик-
сации является топографи-
ческая карта 1943 г.(РККА-
1943). На ней он обозначен не 
верно: его разместили на месте 
нынешнего пос. Мережки Ам-
вросиевского р-на.    
 

К 
    
КАБЍЧКА – «ставок возле п. 
Красный Партизан (в черте го-
рода Макеевка)» (ПИВД, с. 82) 
   «Топонимизированный укра-
инский народный географиче-
ский термин кабичка (вариант 
– кабыця) «наполненная водой 
ложбина, яма» (ПИВД, с. 82). 
 
КАЗАН – небольшое озеро в с. 
Старомлиновка Великоново-
селковского р-на, у берега р. 
Мокрые  Ялы  (л.  Волчьей,  л.  
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Самары, л. Днепра) (ПИВД, с. 
82) 
  «Топонимизированный на-
родный географический тер-
мин казан «глубокая впадина» 
(ПИВД, с. 82).  
 
КАЗАЦКОЕ – село Новоазов-
ского района 
   В прошлом – хут. Казацких 
(АСНМ-ОВД, с. 219; СНД, с. 
76) и хут. Казацкий (ИАДО, с. 
55). Среди жителей села быту-
ет преданье, что оно было ос-
новано братьями Казацкими, 
вот поэтому и именуется Ка-
зацким. Такая интерпретация 
названия впо лне возможна . 
Ведь фамиля Казацкий присут-
ствует и сейчас среди жителей 
села. 
 
КАЗЁННАЯ  – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Правый приток б. Овчарова 
(п. Крынки, п. Миуса). Нахо-
дится на юго-восточной око-
лице пос. Родники. Является 
археологическим памятником 
Украины. В ее верховье быв-
шим директором Мариуполь-
ского краеведческого музея В. 
М. Евсеевым в 1935 г. была 
обнаружена стоянка древнего 
человека позднего палеолита и 
связанное с ней огромное ско-
пление костей зубров, принад-
лежавшее, как выяснилось поз-
же, более чем 1000 животным. 
   Академик И. Г. Пидопличко, 
изучив состав костей, пришел 
к выводу, что данное кладбище 
животных – результат загон-
ной охоты людей каменного 
века. 
   Наличие в балке костей было 
издавна   известно   людям   ок- 
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рестных поселений. Не зная 
истинной причины их появле-
ния, они строили различные 
догадки. Так появилась леген-
да, благодаря которой и воз-
никло название балки. 
   Легенда рассказывает, что 
находящиеся в балке кости 
принадлежат волам большого 
торгового обоза, двигавшегося 
из Курских земель на Таганий 
Рог (Таганрог). Разбойники, 
напав на обоз, разграбили его, 
сопровождающих купцов уби-
ли, товар забрали, а сорок бо-
чек казенного золота, которые 
им не под силу было унести с 
собой, закопали в балке. 
 
КАЗЁННЫЙ ТОРЕ́Ц – речка 
в Добропольском, Константи-
новском, Кр асноар мейско м  
(Покровском) и Славянском ра-
йонах 
   Правый приток Северского 
Донца. В древности именовал-
ся Тором. Считается, что наи-
более раннее упоминание этого 
гидронима содержится в Ипа-
тьевской летописи под 1185 г. 
Там, где идет речь о бегстве 
князя Игоря из половецкого 
плена, сказано: «И посла Игорь 
к Лаврови конюшего своего, 
река ему: «перееди на ону сто-
рону Тора, конем поводным». 
В «Книге Большому Чертежу», 
которая отражает знания 16-
начала 17 вв., эта река известна 
также как Большой Тор, а ее 
левый приток Cухой Торец – 
просто Торец: «А от гнилой 
Орели к речке Торцу верст в 
20; а Торец по леву Муравской 
дороги пал в Большой Тор 
ниже Святых гор, от Донца  
версты в 4» (КБЧ, с. 64); «А на 

леве от Волчьих Вод, к верх 
реке Тору; а река Тор пал в 
Донец» (КБЧ, с. 65); «А по 
правой стороне тое дороги 
река Тор» (КБЧ, с. 68); «А ни-
же Святых гор, с Крымской 
стороны, пала в Донец река 
Тор от Святых гор верст с 15, а 
в Большой Тор пала речка То-
рец» (КБЧ, с. 75); «А ниже 
Малого перевозу, на Донце, 
Большой перевоз, ниже усть 
реки Тору» (КБЧ, с. 76). 
   Благодаря Отину Е. С. (ГД, с. 
292), выявлены и другие ис-
точники фиксации названия 
Тор. Это документ за 1700 г. 
(«близъ Тору») и за 1714 г. 
(«прибыв на вершину ветви 
реки Тора»). 
   Что интересно, со временем 
Тором стали называть и всю 
местность, где находятся Тор-
ские соляные озера, а также, 
основанное в 1676 г. Торское 
городище, ставшее затем горо-
дом Тор, который в конце 18 в. 
переименовали в Славянск. 
   Безусловно, все это создава-
ло определенные неудобства, 
что побудило форму Тор для 
рек заменить на вариант Торец, 
то есть название притока стало 
именем всей реки. Но суффикс 
-ец уже был не уменьшитель-
ным, а играл роль дифферен-
цирующего средства: город 
Тор, река Торец. В «Письмах и 
бумагах императора Петра Ве-
ликого» (М-Л., 1946, т. 7, Вып. 
2, с. 876) есть документ за 1708 
г., в котором сообщается: «и 
переправя речку Торец, прие-
хав под город Тор, читали пре- 
лестное свое воровское письмо 
тамошным жителям»; «А скоро 
они, воры, увидели нас к Тору 
зближающихся, запалили Тор-



ские подворки, а сами побежа-
ли навтек за речку Торец». 
   Гидронимы форм Тор и То-
рец для обозначения речки Ка-
зенный Торец долгое время 
употреблялись параллельно . 
Так, Отин Е. С., в комментари-
ях к документу за 1622 г. 
(АМГ, с. 177), где отмечен 
вариант Торец пишет: «в от-
писке белгородского воеводы 
эта речка названа Торцом, а в 
расспросных речах пойманный 
на Торце «гулящий человек» 
Матошка Сидоров называет ее 
Тором, хотя в обеих случаях 
речь идет о современном Ка-
зенном Торце» (ГД, с. 292). Он 
так же полагает: «Тор и Торец, 
т. е., вероятно, его левый при-
ток – современный Сухой То-
рец, противопоставлен» (ГД, с. 
292) в источнике за 1652 г.: 
«сверх Тору и Торца» (ЦГК, с. 
80). По словам Отина Е. С., А. 
М. Щекотов, автор «Географи-
ческого словаря Российской 
империи ..» (М., 1801-1808, ч. 
1-6 – ч. 6, с. 298), рассматрива-
ет варианты Тор и Торец как 
равноценные (ГД, с. 292).  
   Такие определители, в ходе 
дальнейшего заселения и хо-
зяйственного освоения бассей-
на Казенного Торца опять на-
чали создавать определенные 
препятствия в определении то-
го или иного объекта. Это и 
привело к тому, что различные 
участки Торца, получили со-
ставные названия – Казенный 
Торец, Кривой Торец и Сухой 
Торец. 
   Полагают, что первая часть 
нынешнего названия реки (Ка-
зенный) появилась после того, 
когда в районе Славянска в 
1701 г. были заложены первые 
принадлежавшие казне Тор 
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ские соляные промыслы. По 
мнению  Отина  Е.  С.,  вначале  
этот составной топоним обо-
значал нижнюю часть русла 
реки в районе казенных вар-
ниц, а затем поднялся и к ее 
истокам. 
   «Уже на рукописной «Карте 
Екатеринославского наместни-
чества части лежащей по ле-
вую сторону реки Днепра» (18 
в.) в верховье реки обозначен 
овраг Казенный, что наглядно 
свидетельствует о том, что та-
кое распространение локально 
возникшего гидронима на весь 
нынешний Казенный Торец 
завершилось уже в 18 в. 
   Картографы 18 в. еще коле-
бались в определении главной 
реки бассейна и ее притоков. 
Так, на другой рукописной 
карте – «Генеральной карте от 
Киева по реке Днепру до Оча-
кова и по степи до Азова», 
составленной в 1743 г. Казен-
ный Торец изображен как ле-
вый приток Кривого  Торца, 
который впадает в Северский 
Донец. Такое изображение 
реки мы находим и на «Погра-
ничной карте Российской и Ту- 
рецкой империи и Польши» И. 
Ф. Шмита 1769 г., в «Атласе 
Екатеринославского наместни-
чества» 1784 г. 
   В это время река имела и 
другой вариант названия – 
Казенный Тор, в котором оп-
реляемое слово представлено в 
своем старинном виде (без 
уменьшительного суффикса)» 
(ПГНД, с. 138). 
   И еще. Как свидетельствует 
коллективное издание «Приро-
да и население Слободской 
Украины…»,  изданном  в 1918  
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г., «Казенный Торец после впа-
дения слева Сухого Торца на-
зывается просто Торцом» 
(ПНСУ, с. 21).       
   Что касается второй части 
гидронима (Торец), то этимо-
логию его корня – ТОР объ-
ясняют по разному: А. И. Со-
болевский (РСЭ) связывает его 
с древнеславянским «тор» – 
пронзительный. Такой эпитет 
соответствует характеру реки с 
ее быстрым течением. 
   «По мнению П. Е. Ваденюка, 
название Тор соотносится со 
славянским корнем – тор- (в 
словах торный, проторить и т. 
п.), который, по его мнению, 
«выражает понятие движения» 
(ГТР). М. Фасмер, в свою оче-
редь, связывал гидроним со 
славянским словом тор – «про-
ложенная дорога», которое 
находит соответствие в украи-
нском тор – «колея» и восхо-
дит, по его мнению, к прасла-
вянскому глаголу terti – «те-
реть». Выходит, что гидроним 
Тор получил свое название от 
того, что здесь было сильное 
течение воды, которое размы-
вало (буквально – «терло») бе-
рега» (СИТ). Однако, «принять 
такую этимологию мешают не 
столько уникальность предла-
гаемого мотива номинации, 
столько то, что река Тор с 12 
века не была заселена славяна-
ми. Название же реке могли 
дать только постоянно живу-
щее на ее берегах население, а 
не время от времени появляв-
шиеся здесь во время походов 
в Половецкую степь русские 
дружинники» (ТСР, с. 96). 
   «Следовательно, здесь впол-
не приемлемы иранская или 

тюркская гипотезы о проис-
хождении гидронима Тор. Так, 
еще в начале 20 в. М. Фасмер 
предложил и иранскую (скиф-
скую) этимологию: tura –   
«быстрая». Не исключено и 
тюркское происхождение дан-
ного названия реки» (СИТ). В 
связи с этим, высказано ряд 
предположений. Еще в конце 
19 в. Д. И. Эварницкий (ВКЗ, с. 
90) связывал гидроним Тор с 
торками – кочевыми тюркски-
ми племенами, жившими в 10-
12 вв. в среднем течении 
Днепра и в бассейне Северско-
го Донца. Эта версия и по сей 
день находит поддержку, в 
основном, в краеведческой 
литературе и на страницах 
периодических изданий. 
   А. И. Тараненко (ЗТП) пола-
гает, что «более продуктивно 
обьяснение этого  названия  
древнетюркским словом «тор» 
обозначающим «озеро», учи-
тывая что известные соляные 
озера в долине этой реки были 
ее наиболее важной географи-
ческой приметой. Сравните: в 
венгерском языке, наследуе-
мом от тюркского, ТЕ – «озе-
ро», в бурятском, принадле-
жавшем к монгольским язы-
кам, ТОО-РОМ – «озеро». 
   Сторонником того, что поис-
ки этимологии гидронима Тор 
нужно вести на тюркской язы-
ковой почве, является и Отин 
Е. С. У него читаем: «Река с 
этим именем протекала через 
владения крупного восточного 
обьединения половцев. Кроме 
них, в южных степях в 9-11 
веках обитали печенеги, торки 
(гузы, огузы) и другие тюрк-
ские кочевые племена. По се-
мантическим причинам мало-
вероятная связь гидронима Тор 



с древнетюркским апелляти-
вом тор – «тенета, сети» (Древ-
не-тюркский словарь, Л., 1969, 
с. 578), а также с известным 
многим тюркским языкам сло-
вом «тер-тер» – «почетное 
место против входа в юрту» и 
«высокогорное пастбище». К 
тому же в славянской адапта-
ции последнее слово дало бы 
«Торь», благодаря смягчению 
конечного согласного под вли-
янием гласного переднего ряда 
в корне, что характерно для 
кипчакско-поло вецкой  под-
группы тюркских языков. 
   Вероятнее всего, в основе 
гидронима Торь лежит тюрк-
ское  прилагательное «тар» – 
узкий, тесный, тонкий. Корень 
этот выступает и как глаголь-
ная основа «тар» – «суживать-
ся»… В значении «узкий» сло-
во «тар» зарегистрировано и в 
половецком языке. Такое на-
звание приток Северского Дон-
ца мог получить из-за того, что 
был у̀же принимающей его 
главной реки. Вежи Кипчака 
находились в междуречном 
углу, одной из сторон которого 
был широкий Донец, а другой 
– менее широкий «узкий» Тор, 
или Тар. Это позволяет выска-
зать еще одно предположение, 
что в половецкой гидронимии 
Придонечья в 9-11 веках сама 
река Донец могла именоваться 
каким-то не дошедшим до нас 
словом со значением «широ-
кая» (река). Гидроним иран-
ского (скифского) происхож-
дения Дон, хорошо известный 
славянам, мог отсутствовать в 
половецком  топонимико не . 
При освоении славянами неяс-
ного половецкого названия 
«Тар» могло иметь место сбли-
жения его с существительным  
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«тор» – дорога. Однако вполне 
возможно,  что звуковая форма 
гидронима Тор могла образо-
ваться в каком-то из диалектов 
половецкого (куманского) язы-
ка с чертами огузской группы 
языков, одной из которых было 
огубление. А в начальном сло-
ге перешедшее затем в О. 
   Начальный вариант гидрони-
ма Тор, по-видимому, вошел в 
состав этнонима «торголове» 
(мн. ч.), зафиксированного в 
тексте Ипатьевской летописи – 
в сообщении о пленении Иго-
ря: «Игоря же бяхуть яли Тор-
голове муж именем Чилбоук, а 
Всеволода брато его яль Ро-
мань Кзичь а Святослава Оль-
говича Елдечюк в Вобоурце-
вичех а Владимира Копти в 
Оулашевичихъ…» Торголове – 
форма им. пад. мн. ч. с основой 
флексией – ОВЕ. Это было на-
звание какой-то орды из союза 
восточных половцев, кочевав-
шей по реке Таргол (из тат. 
«узкий» + гол «река». (ТСР, с. 
49-50). 
 
КАЛЕНИКОВА – балка в Ам-
вросиевском районе 
   Левый приток б. Калиновая 
(п. п. Крынки). Истоки в п. 
Металлист, устье в Елизавето-
Николаевке. Отмечена на кар-
тографической прошлого  
(ВКД; ВКЕ; ВТК РИ – лист 27-
17, 1875 и 1878 гг.; ГКМО). 
Этимология названия неиз-
вестна. Ср. И. И. Трийняк в 
«Словнику українських імен» 
приводит имя Каленик и ряд 
топонимов от него: «Великі 
Каленичі, Каленики, Калени-
кова(б), Кальченки, Кальчинів 
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ка, Потік Михайла Каленича» 
(СУИ, с. 163, 464). 
 
КАЛЕНИКОВО – поле в Ам-
вросиевском районе 
   Расположено на северной 
околице с. Благодатное на пра-
вобережье р. Малая Шишовка 
между верховьями ее приток, 
балок Липовая и Осяковая. 
Последний водоток для жите-
лей сел Благодатное и Малая 
Шишовка это тоже б. Калени-
ковая. О возможной этимоло-
гии названия см.: КАЛЕНИ-
КОВАЯ – балка в Амвросиевс- 
ком р-не.  
 
КАЛИНИНА – поселок Арте-
мовского (Бахмутского) района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Кали-
новка. 
   Основан, по одним источни-
кам, в пер. пол. 19 в., по дру-
гим – в 1914 г. немцами-коло-
нистами. На карте Артемов-
ского округа 1928 г. обозначен 
Совхозом №11 в верховье р. 
Средние Ступки у леса Орлов. 
В справочной литературе 1920-
х-1930-х гг. фиксируется Сов-
хоз №11 им. Калинина (СНА) и 
Совхоз им. Калинина (НПД, с. 
28).  
 
КАЛИНИНА – поселок Ста-
робешевского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Манжи-
ков Угол. В справочной лите-
ратуре 1920-х-1930-х гг. фик-
сируется: Карьер Калинина 
(Каменков) (СНС-26, с. 27), 
раб. пос. Карьер  Калинина  

(СНС-27, с. 34) и Карьеры им. 
Калинина пгт. (НПД, с. 116). 
На карте Сталинского окр. 
1926 г. отмечен Карьер Кали-
нина.  
 
КАЛИНИНО – село Волно-
вахского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Калино-
во. 
   Основано в самом начале 
1800-х гг. переселенцами из 
Херсонской и Харьковской 
губ. До 1923 г. фиксировалось 
как Архангельское (КИД и др. 
источники). Тогда Президиум 
Донецгубисполкома, в ознаме-
нование 6-й годовщины Ок-
тябрьской революции, и при-
своил ему название Калинино. 
 
КАЛИНИНО – село Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Кали-
новка.  
   Основано в 1885 г. как не-
мецкая колония. В прошлом 
было известно как Мариенорт.  
На карте Артемовского окр. 
1928 г. отмечен хут. Им. Кали-
нина (Синицинский). Так его 
фиксирует и справочник за 
1927 г. (СНА), а в издании за 
1936 г. (НПД, с. 93) просто – 
хут. Калинина. Но на топогра-
фических картах 1940-х гг. оно 
еще хут. Синицинский (РККА-
1941; РККА-1941-2; РККА-
1943). 
 
КАЛИНИНО – село Тельма-
новского (Бойковского) района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-



своено наименование Бело-
криничное. 
   Образовано слиянием двух 
хуторов: Сологубов и Остря-
ков. В 1930-х гг. пополнился 
еще переселенцами из с. Бере-
стовского Запорожской обл. В 
названии отражено наименова-
ние колхоза им. Калинина, 
организованного здесь в 1932 
г. На топографических картах 
1940-х гг. с. Калинин (РККА-
1941; РККА-1943). 
     
КАЛИ́НИНСК – город Гор-
ловского горсовета 
   Согласно УПУ от 16 июня 
1941 г. включен в черту г. Гор-
ловки (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 1, 
д. 84, л. 6). Ныне в обиходе его 
территория известна как жилой 
массив Калиновка и Калифор-
ния (об этимологии последнего 
ойконима см. отдельно). 
   Обустроился город на месте 
бывшей слободы Государев 
Байрак. Дальнейшее развитие 
получил в связи со строитель-
ством здесь в 1897 г. Государе-
во-Байракским товариществом 
шахты Святого Андрея, кото-
рая затем стала известна как  
Государево-Байракский руд-
ник. После того, как в марте 
1920 г. эту шахту посетил 
Председатель ВЦИК советско-
го правительства М. И. Кали-
нин, ее обозначили «Калинин-
ский рудник №1 (Государево-
Байрак)» (СНА; карта Арте-
мовского окр уга 1928  г . ).      
Вслед за ней и с. Государев 
Байрак стали обозначать Кали-
нино (Байрак) (карта Арт. окр. 
1928 г,),  а с 1930-х гг. – просто 
пгт Калининский рудник (НПД, 
с. 40). Форма ойконима Кали-
нинск присвоена с получением 
им статуса города. Она образо 
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валась, благодаря «стяжению» 
составного топонима – Кали-
нинский рудник – в одно суф-
фиксальное слово, которое по-
началу употреблялось в вари-
антах Калиновка, Калиновск, 
Калининск. На топографиче-
ских картах 1940-х гг. обозна-
чен Калининск  (Байрак)  
(РККА-1941; РККА-1941-2 ; 
РККА-1943).    
 
КАЛЍНКИНО – городской 
поселок Буденовского района 
г. Донецка 
   В обиходе подразделяется на 
Первое Калинкино и Второе 
Калинкино. Первое Калинкино 
(оно же пос. Мелкомбината и 
Мотель) возникло в начале 
1960-х гг. вместе с вводом в 
эксплуатацию Мелкомбината 
(КХП №1), а Второе Калинки-
но (оно же иногда поселок 
Сахалин) своему развитию 
обязан шахте имени газеты 
«Социалистический Донбасс», 
ликвидированной в 2003 г. 
Шахта была сдана в эксплуа-
тацию 19 ноября 1966 г. как 
«Мушкетовская-Заперевальная 
№2». Ее переименование осу-
ществлено согласно приказу 
министра угольной промыш-
ленности УССР от 24 июля 
1976 г. по случаю 50-летнего 
юбилея газеты «Социалисти-
ческий Донбасс».   
 
КАЛИ́НОВАЯ – балка в Ам-
вросиевском районе 
   Правый приток Крынки. Ис-
токи – возле с. Елизавето-Ни-
колаевка, устье – к западу от 
пос. Котовского. На своем поч-
ти 10-километровом пути име-
ет широкую сеть разветвлений  
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в виде больших и малых балок: 
Бурдина, Калениковая, Лысая, 
Лебедева, Попова, Дьякова, Жо-
лобок, Федорина (она же Хо-
дунова). Как Калиновая ее фик-
сирует ряд картографической 
продукции прошлого (ПКР; 
ГКТ; СКШ; КИД; СКЕР; ВТК 
РИ – лист 27-17, 1875 и 1878 
гг.; ВКД, ВКЕ; ГКМО и др). 
   Во многих работах по топо-
нимике сообщается, что назва-
ния речек и балок формы Ка-
линова, Калиновая, Калиновка, 
Калиновая Балка, Калиновый 
Яр и т. д. свидетельствуют об 
изобилии в прошлом возле 
этих географических объектов 
или на их склонах калины, 
одного из самых почитаемых с 
седых времен в Украине расте- 
ний. В народе издавна говорят 
«Без верби і калини нема нень-
ки України». 
 
КАЛИ́НОВАЯ – балка в Ам-
вросиевском районе 
   Правый приток Крынки. Ис-
токи – близ г. Иловайска, устье 
– в черте пгт Покровка Троиц-
ко-Харцызского поссовета. Са-
мый большой ее приток балка 
Махнова. Во время топоними-
ческих экспедиций Донецкого 
университета в 1969-1972 гг. 
были записаны «куты» балки: 
«Калмицький, Ничипорів, Жа-
рковий» (КРП-12, с. 44). Как 
Калиновая отмечена на ряде 
картографической продукции 
прошлого (ВКД; ВКЕ; КИД; 
СКЕР; РККА-1943 и др.), а вот 
в работе Н. Булычева (ОКТК) 
значится балкой Камышеваха. 
   Обьяснить это можно следу-
ющим образом. Скорее всего, 
гидронимом «Камышеваха» в 

прошлом фиксировали не всю 
балку, а лишь какую-то ее 
часть, характерной особенно-
стью которой были заросли 
камыша. Но если учесть, что 
для калины, как и для камыша, 
естественным местом их про-
израстания являются мокрые 
места, то в прошлом в этой 
балке в изобилии росло и то и 
другое, коль существовало за 
ней два названия. Кстати, на 
картах Шуберта за 1875 и 1878 
гг.(ВТК РИ – лист 27-17) за 
балкой значится двойное на-
звание – «Калиновая или Ка-
мышеваха». То же самое про-
слеживается и на карте за 1880 
г. (ГКМО) где подписано «Ка-
линовая, она же Камышеваха».  
 
КАЛИ́НОВАЯ – речка в Ам-
вросиевском районе. 
   Левый приток. Крынки. В 
«Каталоге рек Украины» зна-
чится Калиновой 1 (КРУ, с. 
138). Е. С. Отин в своем «Ка-
талоге…» (КРП-12, с. 50) со-
общает, что в прошлом она 
фиксировалась с наименова-
ниями Калинова, Калиновая, 
Большая Калиновая и Мокрая 
Калиновая. Об этимологии 
названия см.: КАЛИНОВАЯ – 
балка в Амвросиевском р-не. 
 
КАЛИ́НОВАЯ – речка в Ам-
вросиевском районе 
   Левый приток Крынки. В 
«Каталоге рек Украины» зна-
чится Калиновой 2. Большая 
часть ее русла является естест-
венной границей между Ам-
вросиевским р-ном и Ростов-
ской обл. В прошлом, согласно 
Е. С. Отину (КРП-12, с. 50), 
фиксировалась как Малая Ка-
линовая, Мокрая Калиновая и 
Сухая Калиновая. Об этимо-



логии названия см.: КАЛИ-
НОВАЯ – балка в Амвросиев-
ском р-не. 
 
КАЛИ́НОВАЯ – балка (речка) 
на территории Макеевки 
   Левый приток Грузской (л. 
Кальмиуса). Согласно каталогу 
Отина Е. С. (КРП-11, с. 52) 
имеет 9 приток: правые – Кру-
тая, Солонцеватая, Мокрая 
Калиновая, Сухая Калиновая и 
Смоляная; левые – Игнатова, 
Гнилая, Гончарова и Водяная. 
Там же сообщается, что в про-
шлом балка фиксировалась как 
Калиновая (ГКТ, 80-90-е гг. 18 
в.; ВКЕ,  50 -60-е гг .  19  в.; 
ОКТК, 1877 г.; ГИЮР, 1902 г.), 
Мокрая  Калино вая  (МГДБ, 
1929 г. ГОБД, 1936 г.) и Боль-
шая Калиновая (ГКДК, 1837-
1839 гг.). 
   Кроме этого, по данным Оти-
на Е. С. на «Военно-топогра-
фической карте Екатерино-
славской губернии» (конец 50-
х-начало 60-х гг. 19 в.) истоки 
б. Калиновой обозначаются как 
Кордонная, а ниже этой надпи-
си помещено обозначение Бе-
рестовая. Об этимологии на-
звания см.: КАЛИНОВАЯ – 
балка в Амвросиевском р-не. 
 
КАЛИ́НОВАЯ – она же ОЛЬ-
ХОВАЯ – балка в Шахтерском 
районе 
   Правый приток р. Ольховой 
(п. п. Миуса). Истоки –на за-
падной околице с. Степановка, 
а устье – в его черте. Имеет два 
притока – балки Крутой Яр и 
Чусов Яр. Ныне на картогра-
фической продукции и в оби-
ходе (ЗКНК, с. 19) известна как 
Калиновая. Так ее фиксирует и 
карта Миусского округа 1880 г.  
(ГКМО). На картах второй пол. 
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19 в. (ВКД; ВКЕ) и в совре-
менной справочной литературе 
(КРП-12, с. 36; СГУ, с. 109) 
значится Ольховой. Об этимо-
логии названий см.: КА-
ЛИНОВАЯ – балка в Амроси-
евском р-не и ОЛЬХОВАТКА 
– речка в Шахтерском р-не и 
на территории Енакиевского 
горсовета.   
 
КАЛЍНОВКА – село Арте-
мовского (Бахмутского) района 
   Ныне представляет собой 
объединение трех хуторов – 
Калиновка, Марков Яр и Мар-
ков Яр (Верхи). Название от 
левого притока р. Карапульки 
(она же Маркова) б. Калино-
вая, в низовье которой нахо-
дится основная часть села, то 
есть бывший хут. Калиновка. 
   На карте 1941 г. село обозна-
чено одним населенным пунк-
том Марков Яр (РККА-1941), а 
вот на других топографических 
картах 1940-х гг. все нынеш-
ние его три части обозначены 
отдельными населенными  
пунк-тами – Марков Яр (Вер-
хи), Марков Яр (Калиново) и 
Марков Яр (Третья Балка) 
(РККА-1941-2; РККА-1943). 
 
КАЛЍНОВКА – жилой мас-
сив Калининского района г. 
Горловки 
   В обиходе известен еще как 
Калифорния. Об этимологии 
названий Калиновка см. КА-
ЛИНИНСК – город Горловско-
го горсовета, а Калифорния – 
отдельно.  
 
КАЛЍНОВКА – жилой мас-
сив Калининского района г. 
Донецка  
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   Ограничен проспектом Иль-
ича и южной границей данного 
района. Ранее здесь был рабо-
чий поселок Рыковский (СНС-
26, с. 29), включенный в 1926 
г. в черту г. Сталино (ГАДО, ф. 
Р-870, оп. 1, д. 236, л. 62-63). 
   Начало поселку положило 
строительство в начале 70-х гг. 
19 в. инженером-технологом 
Чеботаревым нескольких мел-
ких угольных шахт, прозван-
ных вскоре рудником Чебота-
рева. После его смерти здеш-
ние земли вместе с рудником 
перешли к его жене Прасковье 
Ивановне, вышедшей в 1880 г. 
вторично замуж за полковни-
ка Петра Петровича Рыковско-
го. Получив от жены право на 
Чеботаревский рудник, П. П. 
Рыковский расширил дело на-
чатое ее покойным мужем и к 
1895 г. в его владениях уже 
было три рудника: Кальмиус-
ский (Ларинский), Макарьев-
ский и Григорьевский. 
   Рядом с этими предприятия-
ми, естественно, развивалось и 
их селение, значившееся, по-
началу, Рыковским рудником, 
а затем рабочим поселком Ры-
ковским. 
   Что интересно, Рыковским 
его продолжили именовать и 
после включения данного по-
селка в черту г. Сталино, не 
только в обиходе но и в офи-
циальных документах города 
аж до 1937 г. Такая лояльность 
к названию, имевшем в своей 
основее фамилию бывшего уг-
нетателя народа, со стороны 
советской власти вполне объ-
яснима. Здесь просто напросто 
владельцу рудника Рыковско-
му «повезло» иметь фамилию 

очень созвучную с фамилией 
видного на то время государ-
ственного деятеля А. И. Рыко-
ва, занимавшего в 1924-1930 
гг. пост Председателя Совета 
Народных Комисаров СССР. В 
то время никто не отважился 
выступить о ее замене. Но а 
вот, когда в феврале 1937 г. 
Рыков был арестован, то си-
туация резко поменялась. Тог-
да не только в органах власти, 
но и в обиходе стало не по-  
литкорректным употреблять 
название, созвучное с фамили-
ей врага народа, и этой части г. 
Сталино, естественно, приду-
мали новое наименование – 
«Калининка», связав его с име-
нем всесоюзного старосты М. 
И. Калинина. Со временем 
форма «Калининка» трансфор-
мировалась в вариант «Кали-
новка». 
 
КАЛИ́НОВКА – речка в Кон-
стантиновском и Ясиноватском 
районах  
   В обиходе известна как Ка-
лина. Правый приток Клебан-
Быка (л. Кривого Торца, п. 
Казенного Торца). Истоки – 
возле с. Новокалиново Ясино-
ватского р-на, устье – в черте с. 
Александро -Калиново Кон-
стантиновского р-на. По дан-
ным Отина Е. С. (ГД, с. 301) в 
прошлом как левый приток 
Кривого Торца она под назва-
нием Калинова фиксируется в 
источнике за 1782 г. и в ката-
логе П. Л. Маштакова (СРДБ, 
с. 54), а как Калиновая – в ис-
точниках 20-х гг. 19 в. и за 
1863 г. Кроме этого, по его 
данным, как приток Клебан-
Быка она в прошлом, в разного 
рода источниках, отмечена как 
Калиново (1850 г.), ручей (овр) 



Калиновой (1784 г.) и Кали-
новский (1854 г.). О происхож-
дении названия см.: КАЛИ-
НОВАЯ – балка в Амвросиев-
ском р-не. 
 
КАЛЍНОВКА – село Ново-
азовского района 
   На топографической карте 
1943 г. на его месте отмечены 
хутора Троицкий Калиновка и 
Ниже -Федосеевский (РККА-
1943). Более ранние источники 
на нынешней территории села 
фиксируют один населенный 
пункт: Миллеров (ВТК РИ-
лист 29-16, 1875 г.), Нижне-
Федосеевский (ЗДВ -1873 ,  с. 
270; СОД-5, с. 87) и Троицкий 
(РККА-1941). По данным И. 
Сулина заселение села «со-
стоялось в 1849-1853 гг.». Из 
его материалов также явствует, 
что Миллеровым и Нижне-
Федосеевским село названо по 
фамилии «имени жены под-
полковника Федосье Степанов-
не Миллеровой, последней вла-
делицы его в 1841 г.» (СОД-5, 
с. 87). 
   Что касается первой части в 
названии «Нижне -Федосеев-
ский», то она включена в этот 
ойконим для устранения пута-
ницы в определении близле-
жащих одноименных селений. 
Дело в том, что была еще одна 
Федосеевка (она же Верхне-
Федосевка), являющаяся ныне 
частью пгт Талаковка Мариу-
польского горсовета (о ней см. 
отдельно). 
 
КАЛИ́НОВО – село Констан-
тиновского района 
   Расположено на р. Калинов-
ке (п. Клебан-Быка, л. Кривого 
Торца), отсюда и название. На 
карте второй половины 19 в.  
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оно значится дер. Калинова в 
месте впадения на северо-вос-
ток от него б. Калиновой в р. 
Калиновку, а на юго-запад в б. 
Калиновую б. Кудрявый Яр. В 
справочнике за 1911 г. значит-
ся деревней «Калиновка (Нью-
Йорк)» (СБУ,  с. 34), а за 1936 
г. – Калинино №2 (НПД, с. 46). 
    
КАЛЍНОВО – село Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона 
   Основано в 1885 г. немцами 
менонитами, переселившимся 
сюда в основном из колоний 
находившихся юго -западнее  
Мелитополя. Первоначально 
именовалось как Мариенорт 
(НРЭС), что в переводе озна-
чает село Марии. Нынешнее 
название село получило в 1894 
г. Так его обозначили по б. Ка-
линовой, левой притоке Волчь-
ей, в верховье которой распо-
ложено. 
   Эта балка ныне в обиходе 
известна как Калиновская, а 
ранее, согласно «Словнику гі-
дронімів України» (СГУ, с. 
230) в разного рода источниках 
фиксировалась как овраг Ка-
линовой (1784 г.), Калиновая 
(1882 г.) и Калинова (1894 г.). 
 
КАЛЍНОВО – жилой массив 
Советского района г.Макеевки 
   О происхождении названия 
см.: КАЛИНОВО – село Маке-
евского р-на. 
 
КАЛЍНОВО – село Макеев-
ского района 
   В 1938 г. включено в черту 
нынешнего Советского р-на г. 
Макеевки (это его юго-запад-
ная  часть). О его  основании  в  
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И. Сулина читаем: «Калинов-
ский (Кашарки), при рч. Кали-
новой. Первым основателем 
этого поселения был полков-
ник Иван Дмитриевич Иловай-
ский, который первоначально 
на месте теперешнего поселка 
в 1795г. устроил кошару для 
скота, отчего поселок этот 
раньше назывался «Кашарки». 
Затем, по определению вой-
сковой канцелярии от 9 сен-
тября 1799 г. позволено ему, 
Иловайскому при Кашарке 
занять поселение. Когда имен-
но дано было этому поселению 
второе название по реке Кали-
новке, данных не имеется; но 
еще в 1820 г. оно называлось 
Кашарками» (СОД, с. 100).     
   На картографической про-
дукции и в других источниках 
прошлого фиксировалось как 
Кошарка (СКШ) пос. Иловай-
ский Калиновский (ЗДВ, с. 54), 
пос.Калиновой (СКЕР; КИД; 
КЕР), пос. Калиновский (ЗДВ-
1873, с. 255; ГКМО; ВТК РИ –
лист 27-16, 1878 и 1888 г; 
АСНМ-ОВД, с. 221), с. Кали-
ново (СНД, с. 206; СНС-26, с. 
16; СНС-27, с. 23; НПД, с. 78). 
 
КАЛИ́НОВОЕ – село Амвро-
сиевского района 
   Расположено на правом бере-
гу р. Крынки возле устья ее 
притока Калиновой 1. Отсюда 
и название. 
   Согласно высказ ывания м  
старожилов, село в свое время 
было имением помещика Кон-
чаловского. Но И. Сулин иного 
мнения. В 1906 г. он писал: 
«Поселок этот принадлежит к 
числу старинных поселений 
Успенской  волости: заселен 

войсковым атаманом Алексеем 
Ивановичем Иловайским, но 
когда именно, сведений не име-
ется. Из дел архива Донской 
духовной консистории извест-
но, что сельцо Калиново в 1801 
году уже существовало» (СОД-
6, с. 131). 
   Выявлен интересный факт. 
На Генеральной карте Миус-
ского (Таганрогского) округа 
1880 г. в нижней части Крынки 
отмечены поселки Лидиевский 
и Марьевский. В результате 
наложения карты 1880 г. на 
современную получается, что 
местонахождение поселков Ли-
диевский и Марьевский долж-
ны соответствовать территории 
нынешнего с. Калиновое. 
   Кроме этого, на картографи-
ческой продукции прошлого и 
в других источниках село фик-
сировалось как пос. Калинов 
Крынский (ЗДВ, с. 53), пос. 
Калиновский  (ЗДВ-1873, с. 
238; АСНМ-ОВД, с. 221) и пос. 
Калинов (КИД; СКЕР).    
 
КАЛИНО̀ВСКИЙ – хутор 
Амвросиевского района 
   Официально исключен с 
учетных данных администра-
тивно-территориального деле-
ния примерно в 1936 г. Но 
последний житель, как утвер-
ждают старожилы, покинул его 
лишь в начале 1950-х гг. Нахо-
дился хутор к югу от с. Ново-
петровское (Благодатновский 
сельсовет) на левом склоне б. 
Калиновой (п. Крынки), в не-
скольких метрах от ее устья. 
Отсюда и его название. 
   Возник, предположительно, в 
нач. 1920-х гг. Некоторое вре-
мя именовался хут. Малахатка. 
Так его фиксирует справочник 
за 1924 г. (СНД, с. 132). В этом 



наименовании отражена фами-
лия первопоселенцев, жителей 
нынешнего с.Благодатное Ам-
вросиевского р-на. 
  После того, как здесь обосно-
вались и другие крестьяне Бла-
годатного, за ним закрепилось 
название хут. Калиновский. 
Это, вероятно, произошло где-
то в конце 1920-х гг. В издании 
за 1927 г. (СНС-27, с. 10) он 
значится хут. «Малохатка (Ка- 
линовая Балка)» и представлял 
на то время селение, имеющее 
60 чел. населения.   
 
КАЛИФО̀РНИЯ – обозначе-
ние в обиходе жилого массива 
Калиновка г. Горловки 
   По словам Головань Е. А. 
«Там живут суровые и так не-
похожие на жителей централь-
но-городского района (имеется 
в виду Горловки) люди. Кали-
новка – это вообще иной мир, 
проводником куда служит про-
зрачный трамвай восьмого мар-
шрута. Это рабочий район, со 
своей атмосферой, своим пас-
сивным принятием господ-
ствующего порядка, своими 
законами существования, резко 
контрастирующими с другими 
частями Горловки. Поэтому, 
несмотря на название Кали-
форния, по внутренней своей 
сути Калиновка больше всего 
напоминает Манчестер или 
Ливерпуль (так говорят побы-
вавшие и там, и там). Это один 
из нестареющих и драйвовых 
локомотивов химической сто-
лицы Донбасса» (СНТРК, с. 
312). 
 
КА̀ЛКА – река Северного 
Приазовья, на которой в 1223 
г. состоялась роковая для Руси 
битва с монголо-татарами 
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   У Отина Е. С. (ПГНД, с. 62-
69) читаем: «Первым, кто за-
тронул вопрос о происхож-
дении этого гидронима был Н. 
Аристов, который считал Кал-
ку аллегровой формой назва-
ния Каялка. Однако, трудно 
обьяснить редукцию ударного 
слога в упомянутом деминути-
ве, так же как доказать инден-
тичность Калки и загадочной 
Каялы. Следующей по времени 
является ономасиологически 
неубедительная этимология Д. 
И. Эварницкого, которая осно-
вывается на случайном звуко-
вом совпадении с турецким 
словом – «щит, навес». Таким 
же невниманием к принципам 
топонимической ономасиоло-
гии отличается и толкование К. 
В. Кудряшова: «Halka (Калка) 
значит круг, воронк(…) 
Halkalanmak применительно к 
воде означает расходится кру-
гами, воронкой. При быстром 
течении в скалистых, извили-
стых берегах на поверхности 
реки действительно наблюда-
ются воронки, которые расхо-
дятся». Чрезвычайно прямоли-
нейным мыслится автору этот 
переход тюркского апеллятива 
в название реки. 
   Вопросу о происхождении 
гидронима Калка посвящено 
специальное исследование О. 
Прицака (Гарвадский универ-
ситет) «Der Flussname Kalka». 
Летописную форму Калка ав-
тор считает  производной от 
первичной Kalky, которая была 
переосмыслена русскими как 
форма именительного или ви-
нительного падежа множест-
венного числа. Как неискло-
няемая форма интерпретирует 
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ся им и вариант мужского рода 
Калакъ (отсюда, вследствие 
морфологического усвоения 
гидронима, в Синодальном 
списке Новгородской 1 лето-
писи появляется форма твори-
тельного падежа – «надъ рекою 
надъ Калкомь»). По О. Прица-
ку,  Kalky < Qalqi, Kalak < Qa-
laq (Qalqi – Qalaq), где qal – 
«камыш» в гуннобулгарской 
группе тюркских языков воз-
ник из gas-. В Qalaq (из Qasaq) 
конечный элемент гидронима 
(-aq) рассматривается О. При-
цаком как деминутивный суф-
фикс. Таким образом, гидрони-
мическое образование Qalqi и 
Qalaq, которые предшествуют 
древнерусским летописным ва-
риантам Калка и Калакъ, по 
мнению О. Прицака, имели 
значение: «место, поросшее ка- 
мышом». 
   Остаются  невыясненными 
как различия в гласных в со-
ставе суффиксов  вариантов 
мужского рода – Калакъ (он 
считается О. Прицаком «ос-
новной формой» названия ре-
ки) и Калъкъ (то есть – акъ//-
ъкъ), так и происхождение за-
фиксированного «Книгой Боль-
шому чертежу» бессуффиксно-
го варианта Кала (последний 
как топонимическое приложе-
ние вошел в состав гидронима 
Кальмиус). 
   Наиболее убедительной, на 
наш взгляд, является этимоло-
гия М. Фасмера, которая бази-
руется на сближении корня 
Кал- с омонимичным апелля-
тивом, невзирая на замечания 
одного из рецензентов его сло-
варя о «единичности» этого 

образования в гидронимии 
днепровского бассейна. 
   Название реки Калки (в 
«Книге Большому чертежу» –
Калы) хорошо соотносится с 
гидрографической характери-
стикой Кальмиуса (тождест-
венность Калки и Кальмиуса 
или его правого притока Каль-
чика сегодня у большинства 
ученых уже не вызывает со-
мнений) – реки с мутной и 
очень минерализованной во- 
дой, топким руслом и берега-
ми. Его «течение почти не за-
метно, отсюда происходит бо-
лотный вкус воды (…). Русло 
реки и берега глиняные», – 
писал о Кальмиусе в середине 
19 в. Штукенберг. 
   Для авторов летописных рас-
сказов о первой битве русских 
с татарами Калка уже доста-
точно известное в Северном 
Приазовье название реки. Но-
вейшие археологические дан-
ные показывают, что террито-
рия на восток от Днепровско-
го Левобережья, как и само 
левобережье, заселялась славя-
нами со стороны западных – 
правобережных районов, хотя 
время и границы такого рассе-
ления определяются по разно-
му. 
   Уже в конце 9-10 вв. и до 12 
в. славянское племя северян 
прочно утверждается на реч-
ных путях к Азовскому морю. 
«Проводниками раннего сла-
вянского продвижения на вос-
ток и юго-восток должны были 
быть северяне», – писал Ю. В. 
Готье. С его выводами солида-
рен и П. Н. Третьяков. На бе-
регах Азовского моря и в По-
донье жили и летописные 
«бродники», славянское воин-
ственное население, прототип 



позднейшего казачества (они, 
«бродники», к слову, прини-
мали участие в битве с татара-
ми на Калке в 1223 г.)            
   Днепровских славян, осуще-
ствлявших экспансию в юго-
западном направлении, могла 
поразить значительная  мут-
ность воды приазовских рек, в 
частности,Кальмиуса, который 
своими истоками почти вплот-
ную подходит к р.Волчьей, 
левого притока Самары, л.п. 
Днепра. Это могло отразиться 
и на названии Калка (Кала). 
Различие в степени замутнён-
ности Днепра и рек Приазовья 
было известно и древним гре-
кам. Геродот в 4-й книге своей 
«Истории» так пишет о Борис-
фене: «Вода его на вкус очень 
приятная, чиста, тогда как ре-
ки, которые текут рядом с ним, 
имеют мутную воду». На это 
указывал и римский географ 1-
й пол. І в. н. э. Полоний Мела 
во 2-й книге «De situ orbis». К 
этому следует еще добавить 
большой перепад в зонах мут-
ности этих рек, вдоль которых 
могло происходить расселение 
приднепровских славян  на  
юго-восток – до Синего моря: 
если левобережные притоки 
Днепра от Киева до Днепро-
петровска имеют по казатель  
среднегодовой мутности от 50 
до 100 г/м3, то Кальмиус 
(прежняя Калка) протекает в 
зоне, где этот показатель со-
ставляет 500-1000 г/м3. Выска-
занное предположение тем бо-
лее достоверно, что Кальмиус 
так же, как и левый приток 
Днепра – Самара с Волчьей, на 
протяжении длительного вре-
мени был известен как важное 
звено итинерия приднепров-
ских славян в их связях с юго- 
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востоком – побережьем Азов-
ского моря, Тмутараканью, Ха-
зарией и Кавказом. 
   Только на юге европейской 
части СССР есть группа рек, в 
названиях которыхотразилась 
корневая морфема кал-, кото-
рая ставит название Калка в 
определенный тополексемный 
ряд. Вероятно, следует исхо-
дить из допущения о гетеро-
генности восточноевропейской 
гидронимии с корнем кал-: 
наряду с поздними гидрони-
мическими наслоениями вос-
точнославя нского  пер иода  
здесь могут быть выявлены об-
разования раннего славянского 
и дославянского периода. 
   Мы допускаем, что название 
Калка (или Кала) возникло на 
основе славяно-скифских, или 
славяно-иранских (если при-
держиваться  традиционного 
взгляда на иранское происхож-
дение скифского языка), язы-
ковых контактов как следствие 
«мнимого перевода» какого-то 
гидронима с индоевропейским 
корнем kel-//kal- «черный». На-
ложение славянского гидрони-
ма на среднеиранское речное 
название имело место в районе 
возможного славя но -сармат-
ского (или аланского) погра-
ничья, которое находилось, как 
считают археологи, в между-
речье Днепра  и Северского 
Донца, то есть там, где проте-
кал доисторический пра-Каль-
миус. Восточные славяне, зна-
комые с топонимическими 
структурами типа Калка, могли 
воспринять как «свое» тожде-
ственное в морфемно-семанти-
ческом отношении образова-
ние иранского происхождения. 
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   На славянских землях можно 
найти и другие случаи «мни-
мых (воображаемых) перево-
дов» первичных гидронимов. 
Для примера сошлёмся на гид-
ронимы Висла и Десна. Пер-
вый из них, как считает Я. Роз-
вадовский, накладывается на 
более ранний кельтский гидро-
ним с индоевропейским кор-
нем veis-, а другой – на иран. 
dasina – «прямая». Естествен-
но, «мнимый перевод» славя-
нами арийского гидронима с 
индоевропейским корнем kel-// 
kal- мог и не быть идентичным. 
Тут могла иметь место обыч-
ная конвергенция подобных 
значений: «черная» (река) –
«грязная» (река). Итак, в дан-
ном случае не исключается 
переосмысление славянами од-
ного из древних «цветных» 
названий рек индоевропейско-
го происхождения на юго-вос-
токе Европы. 
   Корневая морфема гидрони-
ма Калка корреспондирует с 
такими словоформами, как:  
санскр.  kalas – «черный, тем-
но-синий»; kalka – «грязь, 
грех»; kalusa – «грязь, чер-
ный»; kalanka – «пятно, ржав-
чина»; осет. kaelaex – «скольз-
кая (от снега, льда) дорога»; 
новоперс. carma – «плесень»; 
курд. cerme – «белый» (по-
следние два примера – со сле-
дами ротацизма) и др. Таким 
образом, Калка (или Кала) –
одна из древнейших «черных 
рек» на юге Восточной Евро-
пы, название которой позднее 
было переосмыслено как «гряз-
ная, илистая, мутная», что от-
вечало ее гидрографическим 
особенностям и вытекало из 

значения славянского апелля-
тива. 
   До недавнего времени счита-
лось, что в древнеиранских 
языках не было сонанта I, при-
сутствующего в корневой час-
ти гидронима Калка. На этой 
позиции стоял А. Мейе и Ф. Ф. 
Фортунатов; этот согласный не 
включал в фонетическую сис-
тему скифского языка и В. И. 
Абаев, который допускал, од-
нако, переход r > I (ламбда-
изм) в аланских диалектах в 
фонетически связанной пози-
ции (перед i), но в поздних 
своих работах по скифскому 
языку и исторической фонети-
ке осетинского языка это по-
ложение В. И. Абаевым было 
пересмотрено. Венгерский уче-
ный Дж. Гарматта в своей ста-
тье об иранских именах собст-
венных в греческой эпи-
графике на юге России доказы-
вал наличие фонемы I в диа-
лектах древних иранцев; А. А. 
Зализняк, рассматривал харак-
тер языковых  компонентов 
между славянскими и скифо-
сарматскими племенами, до-
пускает, что фонологически са-
мостоятельное употребление I 
в скифском языке наблюдается 
сравнительно рано. И, наконец, 
к ценным и убедительным вы-
водам пришел сам В. И. Абаев 
в специальном исследовании о 
фонеме I в осетинском языке. 
   Говоря об условиях возник-
новения вторичного I, автор 
отмежёвывает большое коли-
чество слов, в которых наличие 
I нельзя подвести ни под одну 
из определенных им формул 
развития осетинского ламбда-
изма. «Если рассматривать эти 
слова – пишет он, – то окажет-
ся, что многие из них… индо-



европейского происхождения и 
притом такие, в которых I был 
в индоевропейском языке. Со-
здается впечатление, что в этих 
случаях осетинский язык во-
преки иранскому ротацизму 
удерживал индоевропейское I, 
то есть дает такую же картину, 
какую находим в санскрите». 
Сохранение и. -е. I проявля-
ется, по наблюдениям В. И. 
Абаева, «в строго определен-
ной группе слов: в ареальных 
скифоевропейских изоглоссах, 
то есть в словах, которые в 
скифо-осетинском языке не 
унаследованы из древнеиран-
ского, а возникли вследствие 
контактов с европейскими язы-
ками: славянскими, балтийски-
ми, «прототорским», герман-
ским, итальянским». 
   К перечисленным В. И. 
Абаевым соответствиям 
(laesaeg – «лосось», laenk – 
«впа-дина»,  ulaen – «волна», 
gaelaes – «голос» и многим 
другим) можно включить и 
осетинское слово kaelaex – 
«скользкая (от снега, льда) 
дорога», которое сам исследо-
ватель соотносит с русским 
диалектным словом калуга – 
«грязь, болото» (Аба-ев В. И. 
Историко-этимологи-ческий 
словарь осетинского языка – 
М.-Л., 1958-1973 гг. – т. 1. с. 
577). Появление фонемы I в 
скифо-осетинском языке он 
датирует периодом не позднее 
5 в. до н. э. Об этом свидетель-
ствуют скифские имена, кото-
рые содержат I у Геродота и в 
памятниках более позднего 
периода, имена мифологиче-
ских родоначальников скифов 
Колаксай и Липоксай в эпи-
ческих рассказах, самоназва-

ния скифов сколоты, паралаты 
и др. 
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   Таким образом, в условиях 
скифо-европейских ареальных 
контактов вполне возможно 
сохранение плавного I в и.-е. 
корне kal-; эта лексическая 
изоглосса позднее отражается 
в названиях Калка (Кала) и, 
возможно,  Калюс (бассейн. 
Днепра; ср. сканскр. kalusa – 
«грязь, черный»). 
   «Мнимый перевод» иранско-
го гидронима с и.-е. корнем 
kal- мог и не сопровождаться 
переоформлением структуры 
гидронима, т. е. велика вероят-
ность того, что  формант -k(a) 
также дословянского происхо-
ждения. В данном случае идет 
речь еще об одном славяно-
иранском словообразователь-
ном параллелизме – на этот раз 
цельнолексемном топонимиче-
ском тождественности. 
   Суффиксальная примека – k- 
(в составе формантов – ka,-aka, 
-ag) широко представлена в 
скифских антропонимах, вкра-
плённых в греческие эпигра-
фические тексты Северного 
Причерноморья. Вс. Миллер 
назвал -aka «любимым иран-
скими языками» суффиксом (в 
работе «Эпиграфические следы 
иранства на юге России» // 
Журнал Министерства народ-
ного просвещения, октябрь 
1886 года – с. 242). По наблю-
дениям С. А. Жебелева, в над-
писях Северного Причерномо-
рья около 70 собственных 
имен, «притом явно тузем-
ных», в своей конечной части 
имеют -ak или -ag (в статье 
«Скифский рассказ Геродота» 
// Северное Причерноморье – 



М.Л., 1953 – с. 108). Суффиксы 
-ak или -ek распространены и в  
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топонимии современных ира-
ноязычных территорий. Струк-
турным аналогом гидронима 
Калка (и его летописных вари-
антах Калакъ, Калъкъ) может 
служить название левого при-
тока Семи-Апака (из Иран. ap-
aka). В свете гипотезы об иран-
ских истоках названия Калка 
обьясняются и звуковые раз-
личия в суффиксальной части 
вариантов мужского рода гид-
ронима Калакъ и Калъкъ (Ка-
локъ). Эти расхождения – след-
ствие отображения на славян-
ской почве аланских суффик-
сов –ak (-ag) и -ak (-ag), широ-
ко присутствующих в антро-
понимии припонтийских над-
писей, которые, по наблюдени-
ям В. И. Абаева, могли высту-
пать и в значении «усиливаю-
щего основу наращения, кото-
рое не придавало ей особого 
оттенка» (Осетинский язык и 
фольклор – М.-Л., 1949, т. 1. –
с. 222). 
   В области ономастического 
словотворчества среднеиран-
ский субстрат на территориях 
со смешанным населением мог 
играть роль катализатора, ко-
торый ускорил становление 
новых ономастических струк-
тур. На специфические славя-
но-иранские инновации в об-
ласти личных имен указывает в 
своих образцовых трудах по 
славянской антропонимии Т. 
Милевский». 
 
КАЛМЫ̀КОВ – хутор Ново-
азовского района 
   До 1966 г. включен в черту с. 
Хомутово. На картографиче-

ской продукции середины 19 в. 
(СКЕР; КИД) на его месте с 
правой стороны Грузского 
Еланчика отмечен пос. Алек-
сандровский, а с левой – Кал-
мыков. А вот на карте 1880 г. 
(ГКМО) на его территории 
обозначен один поселок Кал-
мыков (Александровский). Кро-
ме этого, в справочнике за 
1875 г. (ЗДВ-1873, с. 261) ху-
тор значится пос. Александ-
ров, а в издании за 1915 г. 
(АСНМ-ОВД, с. 223) – как пос. 
Калмыковский.  
    Об этом хуторе И. Сулин в 
1905 г. писал: «Александров-
ский, он же Калмыков, заселен 
в 40-х годах 19 столетия, и в 
данное время принадлежит 
жене сотника Александре Кал-
мыкове, отчего и получил эти 
два наименования» (СОД-5, с. 
92). 
 
КАЛОНТАРЕВКА, КОЛОН-
ТАРЕВКА – название речки 
Бессарабки, левой притоки Ка-
зенного Торца.  
   Наряду с вариантом Бессара-
биха известно в обиходе среди 
жителей г.Славянска и его 
окрестностей. Калантаревкой 
данная речка упомянута и в 
дневнике путешествия по Сло-
бодско-Украинской губернии 
академика Гильденштедта в ав-
густе-сентябре 1774 г., где он в 
описании Славянска сообщает, 
что начало она берет «в северо-
западном углу города и при-
нимает в себе воду из 4-х озер, 
носящих теперь следующая на-
звания: Косу Слепой, Старо-
Майданное, Червоное и Кри-
вое. Отсюда она течет саженей 
400 на юг, затем почти две 
версты на восток, принимает 
канал, отводящей соленую во-



ду из пятаго озера Маяцкаго, 
течет еще версту на ZO и впа-
дает затем в Торец с левой его 
стороны приблизительно в 6-ти 
верстах выше впадения по-
следняго в Донец». (ПАГХ, с. 
38).    
   В настоящее время устье 
Калонтаревки (Бессарабовки) 
является частью орнитологи-
ческого заказника «Приозер-
ный», который охраняет места 
обитания и гнездования водно-
болотных птиц, в том числе и 
занесенных в Красную книгу. 
   Кроме этого, устье этой реч-
ки, по высказыванию ряда ис-
следователей, является  не  
только заповедным, но и исто-
рическим местом. Они полага-
ют, что именно здесь произош-
ло последнее сражение рус-
ских дружин с половцами, 
описанное в «Слове о полку 
Игореве», а упомянутая в нем 
речка Каяла не что иное как 
Калонтаревка (ЗТД, с. 193). 
   Это высказывание, в какой-
то мере может послужить до-
казательством правдивости, об-
наруженной в Интернете ин-
формации о возможном при-
сутствии в нынешнем названии 
данной реки слова из военной 
терминологии «колонтарь» –
кольчато-пластичный панцырь 
без рукав, состоящий из двух 
частей, передней и задней, за-
стегивающихся на плечах и 
боках воина железными пряж-
ками. Каждую половину, от 
шеи до пояса, составляли ряды 
крупных металлических гори-
зонтально распо ложенных  
пластин, сплетенных кольчуж-
ным плетением. У пояса при-
креплялся подол до колен из 
кольчуги или пластин (скреп-
ленных кольцами). Калонтарь 

был более легким в изготовле-
нии доспехом в сравнении с  
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бахтерцом и юшманом. Рас-
пространение получил от Поль-
ши до Алтая. 
   Но наиболее оправданным 
будет обьяснение этимологии 
данного гидронима от фами-
лии первопоселенцев на ее бе-
регах. Таким путем на терри-
тории Донецкой обл. образова-
ны, между прочим, названия 
нескольких водотоков. Здесь 
имеются ввиду гидронимы рек 
Гришинка, Нетриус, Орловка и 
др. 
   Кроме этого, косвенным до-
казательством такой интерпре-
тации может послужить выска-
зывание об этимологии назва-
ния с. Колонтарь, расположен-
ного на юго-запад от г. Крас-
нокутска Харьковской обл. По 
мнению ряда исследователей 
оно образовано от польской 
фамилии Kollontaj.  
   О происхождении гидронима 
Калонтаревка (Колонтаревка) 
существует и преданье. Оно 
рассказывает, что однажды не-
большой отряд татар напал на 
обыкновенных сельских баб, 
которые полоскали в реке бе-
лье. Женщины не сплоховали и 
стали отбиваться мокрыми, 
тугими и тяжелыми вальками, 
хлестали их по наглым смею-
щимся рожам, колотили до тех 
пор, пока не подоспели казаки, 
боронившие эту местность от 
набегов крымских татар и но-
гайцев. И потом долго сме-
ялись над тем, как они сообща 
иноверцев поколотили. Оттого 
и Колонтаревка. 
 



КАЛУ̀ЖКА, КАЛУ́ЖСКОЕ – 
село Амвросиевского района 
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   С 1938 г. в черте г. Амвроси-
евка. Возникло в кон. 18 - нач. 
19 вв. По этому поводу И. Су-
лин писал: «Поселение это в 
1820 г. существовало, но когда 
именно было основано, данных 
нет» (СОД-5, с. 112). 
   Считают, что основателем 
его был донской старшина Ни-
кита Мешков. Отсюда и первое 
его наименование – хутор 
Мешков, которое на «Карте…» 
Ле-Пле (ГКДК) отмечено в 
форме «Мышков». В справоч-
нике за 1875 г. село значится 
пос. Калуга (ЗДВ-1873, с. 240), 
а в справочнике за 1915 г. – 
пос. Калужским. На топогра-
фических картах 1940-х гг. 
село подписано как Калужка 
(РККА-1941; РККА-1943).   
   Этимология последнего на-
звания села очень проста. В 
словаре В. Даля (ТСЯ) слово 
«калуга» означает «топь, боло-
то, сплошная мочажина». Ис-
ходя из этого, село назвали так 
потому, что его окрестности 
были богаты выходами грун-
товых вод. В правдивости дан-
ной этимологии можно убе-
диться, побывав в юго-восточ-
ной части Амвросиевки (на 
месте бывшего села).    
 
КА́ЛЬМИУС – речка в Ста-
робешевском, Тельмановском, 
(Бойковском) Новоазовском и 
Ясиноватском районах. Впада-
ет в Азовское море 
   Об этимологии этого гидро-
нима выдвинуто целый ряд 
предположений, которые, по 
словам Отина Е. С., «с одной 

стороны, отражают довольно 
длительный в истории топони-
мической науки период наив-
ных предположений и ошибок, 
а с другой – явное невнимание 
к пр ироде  топонимического 
знака и тех ономасиологиче-
ских закономерностей, кото-
рые проявляются в сфере гид-
ронимии» (ПГНД, с. 69). 
   Первое толкование гидрони-
ма принадлежит автору трудов 
по истории запорожского каза-
чества, русскому академику 19 
в. Д. И. Эворницкому (ВЗК). 
Он полагал, что это название 
образовано от тюркских слов 
«кил» – волос и «миюс» – рог, 
т. е. буквально, – «тонкая, как 
волос, и извилистая, как рог». 
Такая этимология названия в 
какой-то степени подтвержда-
ется географически. Русло ре-
ки, благодаря холмистой мест-
ности, в некоторых местах 
весьма покручено, некоторые 
ее меандры приобрели причуд-
ливые очертания. Однако до-
нецкие ученые Е. С. Отин и А. 
П. Черных считают, что такое 
толкование научно не обосно-
ванно. 
   Известный геолог А. Б. Ива-
ницкий, работавший в 1833 г. и 
позже, в 1839-41 гг. над изуче-
нием осадочных пород Север-
ного Приазовья, наименование 
реки выводит от тюркского 
термина «каль» – золото, то 
есть «золотая». В своей работе 
«Геогностическое описание  
Мариупольского округа» он 
писал: «Вероятно, что благо-
родные металлы не чужды 
оной, хотя этого и утверждать 
нельзя… Название реки Каль-
миус, реки Кальчик… дают 
основание думать о существо-



вании здесь в прошлом золо-
тых промыслов». 
   Мнение Иваницкого разделя-
ет и А. С. Стрижак. Он счита-
ет, что в основе гидронима 
«Кальмиус» находятся слова 
тюркского происхождения  
«каль» – золото и «миюс» – 
река. 
   Такая интерпретация гидро-
нима не подтверждается ника-
кими фактами добычи драгоце-
нного металла в районе Каль-
миуса, за исключением того, 
что в конце 19 в. А. Н. Глебов 
пытался наладить добычу се-
ребра в нынешней Луганской 
обл. на Нагольном кряже. А 
поводом для этого послужил 
один случай. В 1887 г. кресть-
яне с. Нагольное в его окрест-
ностях совершенно случайно 
на поверхности земли обнару-
жили несколько больших кус-
ков «розового» серебра с ог-
ромным содержанием металла. 
   Как свидетельствует донец-
кий геолог Юрий Панов, в 
недрах Нагольного  кряжа есть 
и золото. Его добычей начали 
заниматься еще во времена 
скифов, потом об этом забыли 
до тех пор, пока инженер Гле-
бов через много лет не занялся 
разработкой этих руд. 
   И еще. В советское время на 
шельфе Азовского моря геоло-
гами было сделано 20 бурений 
дна в различных местах на 
глубину до 55 метров. В полу-
ченых тысяче проб они обна-
ружили присутствие благород-
ных металлов. Причем в дон-
ных отложениях золото нахо-
дится неизменно. Так родилась 
гипотеза, согласно которой зо-
лотоносные частицы были при-
несены в море, в  о сно вно м  
Кальмиусом и его притоками. 

   Как бы там ни было, но о 
присутствии золота в речных 
наносах в устье Кальмиуса 
ранее не сообщалось. Вот к  
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примеру русский академик 18 
в. И. А. Гильденштедт в 1773 г. 
в своем дневнике писал лишь о 
обнаружении им в устье Каль-
миуса скопления окатанных 
частиц горных пород, смытых, 
очевидно, со склонов Донецко-
го кряжа и Приазовской воз-
вышенности. 
   Эта информация свидетель-
ствует лишь об активных в 
прошлом эрозийных процес-
сах р. Кальмиус, благодаря 
которым, по мнению препода-
вателя Донецкого государ-
ственного университета Д. П. 
Кравца, могло появиться за ней 
такое название. Он пишет, что 
характерными особенностями 
Кальмиуса и Миуса в прошлом 
«были мутный цвет воды, на-
личие смытых частиц руд, что 
не позволяло подвижным ко-
чующим скотоводам использо-
вать постоянно воды рек для 
скота… 
   Археологические материалы 
свидетельствуют о достаточно 
плотном заселении бассейнов 
рек в эпоху средневековья. Од-
нако почти все кочевья хазар-
ского (возможно, и половецко-
го) времен хорошо привязыва-
лись к источникам с чистой 
водой, расположенным не обя-
зательно на реке, но часто в 
балках: хут. Балашовка – в бал-
ке Столовая, с. Дибровка – в 
балке Дубовая, устье Богдано-
вой балки, балки Водяная, 
Солнцево и др. 
   В свете всего сказанного есть 
основания переводить назва-



ния рек как огузо-кыпчакское 
слово «мийус» или «миус» – 
«нечистый, грязный, мутный, 
топкий» – то есть «мутная ре 
328     КАЛЬ 
 
ка» (сходное слово «миюр» – 
«плохой поток» есть и в мон-
гольском языке). Не исключе-
но, что эти названия сохрани-
лись с половецких времен» 
(ДИР, с. 124). 
   Немецкий языковед М. Фас-
мер тоже был сторонником то-
го, что в гидрониме Кальмиус 
отражена характерная особен-
ность его воды. Он более сто 
лет назад посчитал возможным 
нахождение в основе названия 
Кальмиус корня «кал-» из зна-
чением «грязь, муть», то есть 
грязная и мутная река. 
   Что интересно, такая харак-
теристика реки не находит под-
тверждение в составленном в 
1865 г. «Географо-статистичес-
ком словаре Российской импе-
рии» (с. 269). В нем в описании 
Миусского округа читаем: «Ре-
ка Кальмиус находится на за-
падной границе округа и при-
надлежит землям войска Дон-
ского только левым берегом. 
Все реки, кроме Еланчиков , 
имеют каменистые берега и 
дно частью каменистое и по-
этому вода в них очень чистая 
и здоровая». 
   В 1915 г. возникновением ги-
дронима Кальмиуса заинтере-
совался В. В. Сахнев. Он вы-
сказался о связи его с названи-
ем одной из татарских дорог в 
Северном Приазовье – Каль-
миусской сакмы (сакма – след, 
тропа, дорога), которая связы-
вала далекий крымский юрт с 
Приволжской ставкой Золотой 
Орды. Это мнение, можно ска-

зать, не безосновательно. Сви-
детельство тому – памятник 
русской культуры 17 в. «Книга 
Большому чертежу», где пока-
зана река Кали и нет речки с 
названием Кальмиус, при этом 
подробно описана дорога та-
тар, называемая Кальмиусской 
сакмой. 
   Большое внимание изучению 
гидронима Кальмиус было уде-
лено известным донецким уче-
ным Отиным Е. С. Он полага-
ет, что первая его часть Кал- 
может иметь славяно-скифское 
происхождение и могла воз-
никнуть на славяно-сармат-
ском или славяно-аланском по-
граничье, где когда-то проте-
кала река Кальмиус. По его 
мнению она представляет со-
бой индоевропейское слово kal 
–  черный. 
   Разделяя это мнение, В. А. 
Химченко в одной из своих 
работ (ПМЗ) пишет: «По на-
шей версии, скифы возможно 
назвали эту речку «черной», 
однако, на славянском языке 
основа КАЛ не переводилась 
как «черная», а была иноязыч-
ным, не означающим цвет сло-
вом. Косвенным доказательст-
вом этому является то, что у 
славян из множества слов с ос-
новой КАЛ нет тех, которые 
означают черный цвет, напри-
мер, калита (сумка), калитка, 
калач и др. Можно сказать, что 
название реки Кали существу-
ет у славян со времен скифов». 
   Сторонником скифского про-
исхождения гидронима Каль-
миус является еще один донец-
кий ученый Черных А. П. По 
его мнению, нынешнее назва-
ние реки представляет собой, 
скорее всего, видоизмененную 
форму варианта Кальмоус, 



присвоенного данной реке еще 
скифами царскими, говорив-
шими на древнем англосаксон-
ском наречии. Исходя из этого, 
А. П. Черных считает, что пра-
вильнее было бы возводить 
происхождение первой части 
названия этой реки к одному из 
летописных вариантов гидро-
нима Кальмиус – Калъкъ 
(«надъ Калькомъ», «за Калокъ 
реку») и взаимосвязанными с 
ним гидронимами Калы, Кали 
(«Книга Большому чертежу»). 
Он отмечает: «…латинскому 
calco – «ходить, проходить, 
посещать» явно соответствует 
английское call, callinq – «ви-
зит, посещение, заход (парохо-
да)». Этим собственно, и опре-
деляется фонетическое и смы-
словое соотношение гидрони-
мов Калька (<Калъкъ) и Кала 
(Калы<Кали). Исходя из латин-
ского calco – «топтать, вдавли-
вать, втаптывать», вариант на-
звания Кальмиуса – Кальк 
употребляется в значении «Ко-
чевая (река), так как весной – 
вверх по течению, а к зиме – 
вниз по реке прогоняли стада 
скота». 
   Что касается второй части  
(«-моус») в названии Кальмо-
ус, то А. П. Черных советует ее 
выводить от древнеанглийско-
го  слова  mouth выступающего 
в данном случае, со значением 
– «вход и выход», «проход», 
позволяющий быстро уходить 
(mosey). 
   В итоге Кальмоус это «Коче-
вой проход», а точнее «Перио-
дически посещаемый проход» 
(от р. Калы (Кали) и вдоль нее 
к реке Миус (Миюс).  
   Весьма интересная интерпре-
тация гидронима Кальмиус 
предложена Л. И. Тараненко 

(ЗТП, с. 168-170). По его мне-
нию, выявить смысл и проис-
хождение гидронима Кальми-
ус,   Кальчик,    Калка     можно  
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лишь только, переводя на рус-
ский язык их общую корневую 
основу – «кал». Далее он отме-
чает: «Может быть в будущем 
это удастся более удовлетво-
рительно, в настоящее время, 
как нам кажется, можно наме-
тить некоторые подходы. Пер-
вый из них, допуская возмож-
ность древнетюркского проис-
хождения корня «кал», связан с 
предположением об искаже-
нии, пер езвучивании  одно-
сложного же «кол», рассмат-
ривавшегося в качестве фор-
манта двух гидронимов. Мо-
жет быть, в более древнее, 
дополовецкое время, смысл 
занесенного из Азии «КОЛ» 
был понятным, и тогда каждый 
из КОЛОВ (КАЛОВ) обретает 
значение – просто «река» и 
ничего более. Вторым вариан-
том связи с предложением об 
алано-скифском происхожде-
нии того же названия и опира-
ется на существующие парал-
лели в ирано-язычной топони-
мике, учитывая, что в любом 
регионе она несет на себе тот 
или иной отпечаток древности. 
Это, в какой-то мере, оправды-
вает поиск аналогии в таджик-
ской топонимике, включающей 
географические названия на 
таджикском, рушенском, хуф-
ском, ваханском и других иран-
ских языках, в которых сле-
дующие общие слова с корнем 
«кал» означают: КАЛ – ли-
шенная растительности мест-
ность; КАЛА, КАЛЬА – укреп-
ленное место, цитадель, посе-



ление на холме (больше чем в 
половины случаев примени-
тельно просто к высоким мест-
ностям, в том числе ненасе 
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ленным); КАЛОН – большой, 
высокий (применительно к ре-
кам, ручьям, сухим руслам, 
урочищам, местностям); КА-
ЛОТ – укрепленная деревня 
или деревня на возвышенности 
(а также деревня, где имеется 
базар). 
   Исходя из вырисовывающей-
ся основы, можно говорить о 
возможности обозначения то-
понимом КАЛЫ достаточно 
крупных приметных рек, рас-
положенных на возвышенной 
местности, лишенной лесной 
растительности (стало, быть, 
степной), стекающих со значи-
тельной, явно выделяющейся 
на окружающем фоне возвы-
шенности, где, кроме всего, 
возможны какие-то укрепления 
или хотя бы на окружающем 
фоне возвышенности, где кро-
ме всего, возможны какие-то 
укрепления или хотя бы посе-
ления. Все это достаточно сов-
падает с реальностью: Кальми-
ус, Кальчик, Калка, Мокрая и 
Сухая Волновахи полукольцом 
охватывают с трех сторон гео-
морфологические обособлен-
ности, отдельный массив При-
азовской возвышенности, увен-
чанный одной из высших точек 
– горой Могила-Гончариха 
(277 м.). В прошло м здесь  
сплошь расстилалась степь, 
небольшие ее участки сохра-
нились по крутым берегам с 
выходами скал, местами они 
образуют своеобразные бас-
тионы («цитадели»). У Моги-
лы-Гончарихи лежат верховья 

и других рек (Мокрые Ялы, 
Кашлагач), получается, что ре-
ки от нее расходятся во все 
стороны. Для кочевников про-
шлого это место, действитель-
но, могло быть своеобразным 
центром притяжения, потому 
что отсюда по долинам рек 
открывалось сразу несколько 
удобных направлений для пе-
регона и выпаса скота».    
   Кандидат географических на-
ук В. Г. Фоменко в статье «К 
топонимике Приазовья» (ТП) 
гидроним Кальмиус рассмат-
ривает как лексикализирован-
ное тюркское предложное сло-
восочетание «кала Миус» – в 
смысле «коло Миуса», потому 
что Кальмиус протекает «вбли-
зи большой реки Миус, что и 
отразилось в его названии». 
   «Однако в тюркских языках, 
по словах Отина Е. С. (ПГНД, 
с. 69-78),  где распространены 
послелоги, элемент кала не мог 
быть препозитивной частью в 
словосочетании, существова-
ние которого допускается. Кро-
ме этого, само название, рекон- 
струируемое как Миюс кала 
(не кала Миус), носит микро-
топонимичный характер, в то 
время как Кальмиус – доволь-
но значительный линейный 
географический обьект в Се-
верном Приазовье. 
   Форма Калмиюс встречается 
в памятниках не ранее 2-й пол. 
16 ст. К этому периоду отно-
сятся лишь два ее употребле-
ния; в 1579 г. («отъ Калміюса») 
и в 80-е годы 16 в. В документе 
последней четверти 15 ст. – 
«Росписи, сколько в которомъ 
городе станицъ и до которых 
урочищъ ездятъ», охватываю-
щем перод с 1578 по 1581 г., 
речь идет о «новом городе» 



Кальмиюс на «государевых 
украинах». 
   Но уже в текстах 1-й пол. 17 
в. указанная форма становится 
все более востребованной. Еще 
чаще встречается топоним Кал-
миуюсская сакма (дорога , 
путь), что свидетельствует о 
более активном освоении на-
звания Кальмиус (Калмиюс) в 
опосредованном виде – через 
форму прилагательного. 
   Достаточно красноречивым 
представляется отсутствие ги-
дронима Кальмиус в таких 
полных для своего времени 
собраниях географической но-
менклатуры «поля», как «Рос-
пись Донецким сторожам» 
1571 г. «Роспись польским 
дорогам времени ц. Федора 
Иоанновича» и «Книга Боль-
шому чертежу», одним из ис-
точников которой служила ста-
рая разрядная роспись, состав-
ленная в 70-е годы 16 в. С дру-
гой стороны, тут же находит 
широкое применение топоним 
Калміюська сакма. Особенно 
показательно упоминание Кал 
при описании трассы Калми-
юсской дороги в «Книге Боль-
шому чертежу». Это дает ос-
нование предположить, что в 
16 в. гидроним Калмиюс в «не-
связанном» состоянии был еще 
необычным названием для со-
ставителей росписей, которые 
охотно пользовались им для 
наименования открытой в 70-е 
годы российскими «сторожа-
ми» новой дороги крымцев. 
Если надо было обозначить 
саму реку, предпочтение отда-
вали старому славянскому на-
званию – Кала (Калы) или 
тюркскому – Миюс (см. об 
этом ниже). 

   В системе топонимичных 
названий приазовских степей 
16 в. еще достаточно устойчи-
вым был древнерусский гид-
роним  (Кала  или  Калка), но  
па- 
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раллельно с ним начинает 
употреблятся форма Кальмиус, 
о неславянском происхожде-
нии которой писал еще И. И. 
Срезневский. В ряде памятни-
ков 16-17 вв. современный 
Кальмиус (бывшая Калка, Ка-
ла) называется еще и Миюсом, 
что, очевидно, является повто-
рением ононимичного гидро-
нима, который относится ко 
второй реке Северного Приазо-
вья. В гидронимии Северного 
Приазовья известны и другие 
примеры повторения названий, 
ср. Берда, Бердинка (Бердян-
ка), Еланчик, Утлюк, Ялы и 
др., которые потом расподоби-
лись путем присоединения раз-
личных дополнительных опре-
делений. 
   Сходство некоторых физиче-
ских признаков Миуса и Каль-
миуса, их территориальная 
близость, извилистость русла, 
а самое главное – наличие «уг-
лов» в нижнем течении, обра-
зованных впадением их круп-
ных притоков – Крынки и 
Кальчика (ср. тюрк. миюс, 
миюз – «угол», «рог»), и то, 
что обе реки долгое время вхо-
дили в сферы жизненных ин-
тересов тюркских племен, при-
вело к тому, что название Ми-
ус становится гидронимным 
эквивалентом славянской Калы 
и как топонимический «двой-
ник» Калы усваивается славян-
ским населением, частично 
проникая даже в летописные 



тексты и географические опи-
сания данной области. Так во 
Львовской летописи есть све-
дения о том, что в 1556 г. 
предводитель «черкасс канев-
ских» Михаил Черкашенин 
(Михаил Есько- 
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вич) приплыл Миюсом с Днеп-
ра «под Керец», то есть вос-
пользовался давно известным 
приднепровным славянам вод-
ным путем до Азовского моря 
по рекам Самаре, Волчьей и 
Кальмиус (с небольшим воло-
ком между верховьями двух 
последних рек. Такое же упот-
ребление гидронима Миюс 
встречается и в «Росписи разъ-
ездам путивльских и рыльских 
станиц» 1571 г. 
   С таким же псевдо-Миусом 
(с точки зрения современного 
восприятия гидронима), но в 
более поздний период, мы 
встречаемся и в «Описании 
Украины» Боплана. Боплан пи-
шет о старом водном пути из 
Приднепровья в Азовское мо-
ре, которым в 16 в. пользова-
лись запорожцы: «Есть еще 
другой путь для возвращения в 
Запорожье – через пролив, 
который отделяет Таман от 
Керчи, по Донскому лиману и 
по реке Миус. Здесь они плы-
вут к верховьям Миуса сколько 
можно, а дальше от этой реки 
до Тавчаводы около мили идут 
волоком. Тавчавода впадает в 
Самару; Самара же впадает в 
Днепр выше Кайдака».  Ф. 
Брун, Д. Багалей и В. Ляско-
ронский вполне справедливо в 
боплановском Миусе видят 
современный Кальмиус, верхо-
вья которого близко подходят 
к верховьям р. Волчьей (бопла-

новской Тавча- или Тачаводы). 
Этому не противоречит и упо-
минание о «донском лимане», 
что, видно, является откликом 
старых представлений об Азов- 
ском море как об огромном 
лимане Дона. Хотя, как видим, 
этот район «поля» для Боплана 
не был в полном смысле слова 
campi deserti, Боплан-карто-
граф, к сожалению, ничего не 
добавляет к своему «описа-
нию» – эта местность на его 
карте выглядит безликой. 
   О существовании связи верх-
них притоков Волчьей и Каль-
миуса свидетельствует и место 
из грамоты Елизаветы І от 15 
мая 1746 г.: «…речки Волчен-
ския впадают в Кальмиус, реч-
ка Кальчик впала в Кальмиюс 
к морю». 
   Возможно, что название Ми-
ус служит для обозначения 
современного Кальмиуса и в 
«распросных речах» «вожа» 
Никиты Зарубина 1650 г., хотя 
этот случай не столь доказате-
лен, как предыдущие. И, нако-
нец, на «Карте Польши», со-
ставленной в 1703 г. Гильомом 
Делилем, река Кальмиус еще 
носит название Миус.         
   Уже в 16 в. в данном районе 
Северного Приазовья созрева-
ют предпосылки для диффе-
ренциации омонимичных на-
званий – собственно Миуса 
(гидронима, вероятно, еще кып-
чакско-огузского происхожде-
ния) и названия, повторяющего 
первый гидроним и высту-
пающего в качестве тюркского 
дублета для обозначения глав-
ной реки в бассейне Кал (Ка-
лок). Трудно сказать, когда 
произошло повторение гидро-
нима Миюс – в половецкую 
эпоху, или в более поздний 



период – тюрками, говорящи-
ми на кыпчацко-ногайских или 
степных крымскотатарских ди-
алектах. 
   В связи с усилением мигра-
ционных потоков в восточном 
и западном направлениях мик-
росистема Миюс 1 (современ-
ный Миус) // Миюс 2 (совре-
менный Кальмиус) становится 
изменчивой, и одна из ее еди-
ниц начинает требовать опре-
деления. Эта потребность, ви-
димо, возникает в тюркской 
или смешанной славяно-тюрк-
ской языковой среде степного 
пограничья, где параллельно 
употреблялись тюркский гид-
роним Миюс и славянское 
название Кала (Калка). 
   В рассматриваемой нами то-
понимной ситуации в роли 
такого детерминатора был ис-
пользован элемент «кал», ко-
торый составляет основу сла-
вянского гидронима Кала (Кал-
ка). Вполне вероятно, что эле-
мент кал- – результат редукции 
полной формы Кала в компо-
зите Кал(а)-Миюс, где она вы-
полняла функцию топонимно-
го приложения (в условиях 
столкновения трех гидронимов 
– Миюса 1, Миюса 2 и Калы 
такое обьединение, вероятно, 
осмысливалось как «Миюс, что 
называется также и Калой»). 
Кроме того, не исключена воз-
можность «тюркизации» сла-
вянской части компонента  
Кал(а) – Миюс, потому, что 
очень многим тюркским гид-
ронимам, присущи именно 
консонантние окончания, их 
«феминизация» нередко про-
исходит уже на славянской 
почве, ср. Самара, Самарь < 
Самар, Тузлова (в памятниках  
16-17 ст.) < Тузлов и др. Под-

тверждением этого является 
татарский и другие тюркские 
языки, где в процессе морфо-
логической субституции рус-
ских слов (когда заимствова-
ние, как и в случае с Калой, 
было устным) существитель- 
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ные женского рода довольно 
часто теряют безударное окон-
чание -а; ср. пар (из пара) > 
канау (из канава), гир (из гиря), 
салам (из солома) и т. д. 
   В результате этого элемент 
кал- перестает восприниматься 
как  приложение к гидрониму 
Миюс, превращаясь, в обыч-
ный звуковой сигнал, что сви-
детельствует о нарушении изо-
морфизма системы Миюс 1 // 
Миюс 2. Конечно, меняется и 
характер информации, которая 
содержится в элементе кал-: на 
данном этапе формирования 
гидронима она носит негатив-
ный характер. Корневая мор-
фема кал- становится семанти-
чески близкой к отрицательной 
части не в ее аффиксальной 
функции (т. е. Кальмиус = «не 
Миюс 1»). 
   В конце концов, ослабляется, 
а потом и теряется соответст-
вие гидронима Калмиюс на-
званию Миюс, что приводит к 
нарушению окситоничности 
(ударения на последнем слоге) 
композита Калмиюс: акцент со 
старой означаемой части пере-
двигается на элемент кал-, ко-
торый ранее выступал в роли 
топонимического приложения: 
Калмию’с > Калмиюс (потом 
Кальмиус). Гидроним Кальми-
ус становится немотивирован-
ным собственным именем, при-
ближаясь к названия м  типа  
Дон, Волга, Днепр. 



   Сопоставление всех звеньев 
семантико-структурного разви-
тия гидронима Кальмиус дает 
возможность вывести такую 
схему. 
    1 – период симбиоза гидро-
нимов Кала, Миюс 1 и Миюс 2  
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(из них гидронимы Кала и 
Миюс 2 изофункциональны, а 
Миюс 1 и Миюс 2 изоморфны). 
2 – период противопоставле-
ния изоморфных гидронимов 
Миюс 1 и Миюс 2.  Славян-
ский «двойник» становится ап-
позитивной частью в сочета-
нии Кал(а) – Миюс: (его смы-
словая структура «Миюс в 
системе Кал» или «Миюс, он 
же и Кала»). 
    3 – период потери гидрони-
ма Кала и смещение старой 
славянской основы (кал-) в 
названия притоков Кальмиуса. 
На данном этапе смысловая 
структура гидронима Калмиюс 
– «не Миюс». 
    4 – период потери прежней 
соотносительности с гидрони-
мом Миюс, в результате чего 
элемент кал- теряет возмож-
ность вносить в сложное слово 
какую-либо дополнительную 
информацию, а это приводит к 
абсолютизации гидронима Кал-
миюс (затем – Кальмиус), к 
окончательному выходу его из 
микросистемы (Кал-Миюс 2 // 
Миюс 1) и к распаду послед-
ней. Схематически это можно 
выразить так:  

(Птп + Вт) --- ВтпВт ---Вт 
(В – собственное имя в форме 
существительного, п – функ-
ция приложения, т – функция 
топонима; этапы развития се-
мантической структуры гидро-
нима: 1) словосо-четание с 

топонимным приложением, 2) 
сложный топоним с мотивиро-
ванной структурой, 3) простой 
топоним с немотивированной 
структурой). 
   Таким образом, на начальном 
этапе своего развития гидро-
ним Калмиюс представлял со-
бой сращение двух названий, 
которые изначально  имели  
атрибутную связь – с доминан-
той Миюс и квалификативом 
Кал-. Этот гидроним испытал 
влияние словообразовательных 
импульсов, которые шли от 
обычных в тюркской топони-
мии словосочетаний изафетно-
го типа. 
   Для тюркоязычных носите-
лей гидронима Калмиюс по-
следний имел такой же вид,  
как для славян топоним Таган-
рог – вторая часть сращения 
для тюркского языкового соз-
нания была семантически про-
зрачной. Перед нами одна из 
разновидностей распростране-
нного в тюркской топонимии 
«топонимного» изафета с «ат-
рофированным» аффиксом при-
надлежности 3-го лица – так 
называемый «аморфный иза-
фет». Образование гидронима 
Калмиюс не противоречило и 
словообразовательному потен-
циалу самой славянской топо-
нимии, где также возможным 
было появление названий по 
формуле Вп + В. Это ускорило 
усвоение славянами нового ги-
дронима и утрату старого на-
звания Кала, основа которого 
перешла в названия притоков 
(Каль-чик, Кал-ка, Кал-ец). 
   В русском и украинском язы-
ках явление приложения реа-
лизуется в таких сочетаниях 
(значение новых символов: С – 
апеллятив, т – функция топо-



нима): Зп + С или С + Зп; Зп + 
В или В + Зп; С + Птп или Птп 
+ С; очень редкая формула Зп 
+ Вт или Вт + Зп. В топони-
мии, основний фонд которой 
составляют имена собствен-
ные, возможно образование то-
понимов по формуле Птп + Вт 
(словосочетание топонимным 
приложением) > ВтпВт (слож-
ный топоним с мотивирован-
ной структурой) >  Вт (просто 
топоним с немотивированной 
структурой). 
   Последний переход в «моло-
дых» структурах наблюдается 
не всегда, а в «старых» он 
обычный, обусловленный тен-
денцией к «семантической 
конденсации» или «универ-
бации», когда «старая» (рас-
члененная) форма «подтягива-
ется» под новое (монолитное) 
содержание. В первой части 
приведенной «формулы кон-
денсации» доминанта Вт имеет 
более широкую применяемость 
в пределах той или иной топо-
микросистемы; Птп, внося не-
которую дополнительную ин-
формацию в Вт, различает со-
ответствующие изоформы. 
   Несколько замечаний отно-
сительно произношения и пра-
вописания вариантов гидрони-
ма Кальмиус. Если в течение 
последних десятилетий в укра-
инской и русской орфографии 
и орфоэпии географических 
имен окончательно закрепля-
ется форма Кальмиус, то в язы-
ке жителей населенных пунк-
тов, расположенных в районе 
Покальмиусья, как свидетель-
ствуют материалы топоними-
ческих экспедиций 1963-1964 и 
1971 гг., до сих пор наблюда-
ется значительный разнобой в 

употреблении форм этого гид-
ронима. 
   Наиболее ранние примеры, 
относящиеся ко 2-й пол. 16 ст. 
(terminus a quo), дают нам фор-
му Калмиюс, которая преобла-
дает и в текстах 17 ст. В наших 
материалах ее хронологичес- 
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кий диапазон – 1584-1758 гг. 
(не считая короткого периода 
ее искусственого возвращения, 
как и формы Миюс, в украин-
ской орфографии собственных 
названий в конце 20-начале 30-
х годов).  
  Но уже с конца 16 в. регист-
рируются случаи потери ин-
тервокального j в последнем 
слоге гидронима Кальмиус, 
который особенно распростра-
нен в документах 18-1-й пол. 
19 ст. В нашем материале хро-
нологические границы вариан-
та Калмиюс очерчиваются  
1593 и 1948 гг. Особенно кон-
сервативной – в смысле фоне-
тического «обновления» гид-
ронима – оказалась форма 
прилагательного в названии 
известного татарского пути, 
что можно обьяснить тенден-
цией к «историзации» этого 
топонима. Ср. частый паралле-
лизм: Кальмиус, но Калмиу-
ская дорога (или паланка) в 
ряде работ нового времени. 
Определенная «охранителная» 
тенденция проявляется в про-
изношении топонима -«исто-
ризма». Кальмиуская сакма и в 
наше время (в наличии у при-
лагательного более старого уда-
рения, чем у самого гидронима 
Кальмиус). 
   Встречаются и редкие вари-
анты гидронима. В некоторых 
документах 2-й пол. 16 в. это 



форма прилагательного Каль-
миюжская (Кальмиюжская до-
рога), что позволяет предпола-
гать существование в прошлом 
варианта Калмиюш (ср. совре-
менную фамилию Кальмушев-
ский, записанную в г. Донец-
ке). 
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   Хронологический диапазон 
современной формы Кальмиус 
своей низшей границей имеет 
1743 г. Она встречается на 
планах Бахмутского уезда и г. 
Мариуполя в рукописных «Ат-
ласах Екатеринославского на-
местничества» 1784 и 1787 гг., 
в работах первых исследовате-
лей Донбасса (Е. Ковалевского, 
И. Иваницкого и др.), приводит 
ее «Новороссийский календарь 
на 1858 год». Закрепление этой 
формы проходило в борьбе с 
конкурирующим варианто м  
Калмиус, о чем свидетельст-
вуют частые случаи их парал-
лельного употребления в тек-
стах одних и тех же авторов. 
   В ряде документов 16-19 вв. 
отмечается гиперкоррективный 
вариант Колмиус (Кольмиус, 
Колмиюс), в котором написа-
ние о в первой части гидрони-
ма обусловлено безударностью 
этого звука и стремлением к 
орфографическому выравнива-
нию со словами с «акающей» 
оглаской. 
   Особого внимания в этом 
плане заслуживает вариант 
Колмиус («Kolmius oder Kalmi-
us») в гидрографическом опи-
сании России И. Х. Штукен-
берга. Видимо, еще в середине 
19 века был распространен ва-
риант с ударением на конеч-
ном слоге, для нашего времени 
уже архаичный и оставшийся 

только кое-где в живой речи 
населения Покальмиусья. Ок-
ситоничность гидронима, как 
об этом свидетельствуют напи-
сания у Штукенберга и Г. П. 
Гельмерсена, можно расцени-
вать и как косвенное доказа-
тельство того, что конечный 
элемент – миус в композите 
Калмиус в 1-й пол. 19 в. еще 
осмысливался как доминанта и 
как разрыв соответствующей 
связи с гидронимом Миус, а 
отсюда и завершение процесса 
сглаживания мотивированнос-
ти его морфемного состава про-
изошло, очевидно, только во 2-
й пол. 19 в. Передвижка ударе-
ния в гидрониме Кальмиус 
пока что является единствен-
ным обьективным признаком, 
который позволяет установить 
в смысловой эволюции гидро-
нима предел его окончатель-
ной десемантизации – преобра-
зования в чистый «индивиду-
альный знак» географического 
обьекта. 
   В речи жителей населенных 
пунктов Покальмиусья и в 
наше время существует значи-
тельное количество вариантов, 
которые по разному отражают 
фоносемантические изменения 
в гидрониме. Всюду распро-
странена форма Кал’м’иус, ко-
торая стала нормативной. На 
втором месте вариант Кал’м’ус 
с сокращенной (после потери 
интервокального j) конечной 
частью гидронима. Его можно 
считать просторечной парал-
лелью к современной литера-
турной форме Кал’м’иус. Пер-
вые следы его употребления 
проявляются уже в начале 18 
ст. – форма Callmus нанесена 
на «Карту Азовского моря» из 



«Атласа р. Дона» вице-адми-
рала Крюйса (1704 г.). 
   Произносительные варианты 
нашего времени – более или 
менее архаичные в разных сво-
их звуковых элементах: Кал’ 
м’иус, Кал’м’иус, Кал’муос, 
Кал’мус – месте ударения; 
Калмус, Калм’ус – в твердом 
произношении «л»; Кал’м’ус, 
Калм’ус, Кал’м’ийус – в нали-
чии j в конечном слоге или его 
следа в мягкости «м». Несо-
мненно, деформация конечной 
части гидронима Кальмиуса 
(его бывшей доминанты – ми-
ус) в некоторых вариантах про-
изношения (Кал’мус, Калм’ус, 
Кал’моус, Кай-мус) стала воз-
можной в результате переме-
щения акцента и сопровож-
дающей его десемантизации, 
хотя в других случаях этот 
процесс происходил и при 
наличии старого ударения (ср. 
Кал’м’ус, Кал’мус). Последнее, 
видимо, вызвано тем, что фор-
ма Миус (ср. ее устаревшие 
варианты М’ийус,М’иус, кото-
рая получает все большее рас-
пространение, сейчас теряет 
чисто внешнюю связь не толь-
ко с этими вариантами, но и 
структурами Кал’м’иус, Кал’-
м’ийус. Как уже было отмече-
но, эта связь не осознается жи-
вой и в современной литера-
турной форме Кал’м’иус бла-
годаря полной деакцентулиза-
ции второй части гидронима.  
   Сейчас трудно обнаружить 
какую-то четкую закономер-
ность в распределении вариан-
тов гидронима Кальмиус. С 
одной стороны, это связано с 
недостаточной изученностью 
функционирования живых ва-
риантов гидронима, их терри-
ториального размещения; с дру-

гой стороны, их нечеткая лока-
лизация обьясняется тем, что, 
кроме широко распространен-
ной «просторечной» формы 
Кал’мус, другие варианты пред-
ставляют собой остаточные 
факты, которые встречаются 
спорадически и сохраняются 
лишь в индивидуальной речи  
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представителей старшего по-
коления и почти не знакомы 
молодежи. 
  Остановимся еще на интерес-
ном факте перехода собствен-
ного имени Кальмиус в разряд 
местных географических тер-
минов. Рыбаки северного по-
бережья Азовского моря иног-
да называют кальміусами 
(кальмусами, кальмію’сами) 
заливы, удобные для стоянки 
рыболовных судов. Такое упо-
требление гидронима было за-
писано нами во время топони-
мической экспедиции 1963 г. и 
некоторыми нашими коррес-
пондентами в районе Белоса-
райской косы – в селах Меле-
кино («А на кубанському бере-
зі много кальмусів, колись і тут 
було») и Юрьевке (здесь за-
фиксировано употребление вы-
ражения «на кальмусі» в зна-
чении «в гавани лейтенанта 
Шмидта»). 
   Наконец, форма Кальмиус 
известна и как антропоним (ср. 
фамилию Кальмус, носитель 
которой в 40-е годы прошлого 
века жил в Днепропетровске), 
которая возникла на основе 
«просторечного» варианта гид-
ронима)». 
 
КА̀ЛЬМИУС, КА̀ЛЬМИЮС 
– крепость, город, центр Каль-



миусской паланки на террито-
рии Мариуполя 
   Согласно данным Отина Е. С. 
(ТПГ, с. 104), она отмечается 
во «многих источниках 
16-18 вв. и фиксируется, в ка-
честве административного  
центра Кальмиусской паланки 
низового Войска Запорожско-
го. Но в краеведческой литера 
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туре есть также сообщения о 
том, что такая крепость в устье 
Кальмиуса принадлежала и та-
тарам. Так мариупольский кра-
евед, член национального сою-
за журналистов Украины Вик-
тор Вереникин соо бщает : 
«…московский царь Федор в 
своей грамоте от 31 августа 
1584 года пишет о посылке 
жалования донским атаманам и 
казакам, ходившим против та-
тар «под Кальмиус ». Если 
здесь речь может идти не о 
городе, а о реке, то другая гра-
мота царя Федора от 1593 года 
уже не оставляет сомнений. В 
ней отмечается, что хозяевами 
устья реки Кальмиус остаются 
татары, имея здесь город Каль-
миус» ( «Вечерний Мариу-
поль», 7 декабря 2011 г.). 
   На грамоту царя Федора, 
датированную 1593 г., ссылал-
ся до этого действительный 
член Географического общест-
ва СССР В. Г. Фоменко, когда 
в своей работе «К топонимике 
Приазовья» писал, что в тот 
год хозяивами в устье Каль-
миуса оставались татары, имея 
там «город Кальмиус». 
   Высказывается предположе-
ние, что крепость запорожских 
казаков Кальмиус построена 
была на месте их сторожевого 

поста Домаха. Вот поэтому ее 
именовали еще Домахой. 
   По имеющимся данным гар-
низон крепости состоял из 500 
человек. В его обязанности 
входило не только несение 
караульной службы в самой 
крепости, а и обеспечение без-
опасности тракта:  кр епо сть  
Павловская (Бердянск) – кре-
пость Святого Дмитрия Рос-
товского (Ростов-на-Дону) и 
содержание почтовых станций 
возле Белосарайского лимана 
(это район Ялты) и на перепра-
ве через Кальчик (терр. Мари-
уполя), куда ежедневно на-
правлялось по восем ямщиков 
с лошадьми. Командование 
крепости, в свою очередь, вело 
следственные, судебные и про-
чие действия, предусмотрен-
ные как писанным, так и не 
писанным законам Запорож-
ской Сечи. 
   Кроме этого, мариупольский 
краевед Н. Г. Руденко уверен, 
что в 17 в. крепость Кальмиус 
выполняла важную роль в пе-
риод походов запорожцев про-
тив татар и турок, в частности, 
в 1615, 1616, 1617, 1620, 1622, 
1624 и 1630 годах. Она обеспе-
чивала з апасно й выхо д  по 
Днепру-Самаре-Волчьей-Каль-
миусу в Азовское и Черное мо-
ря. 
   Согласно Отину Е. С. (ТПГ, 
с. 104) город (крепость) Каль-
миус после ликвидации в 1775 
г. «вошел в состав Азовской 
губернии, а прилегающая к 
нему местность азовским гу-
бернатором В. А. Чертковым 
была поименована Кальмиус-
ским уездом». А вот мариу-
польский краевед Виктор Ве-
реникин утверждает, что «в 
1778 году крепость Кальмиус 



вместе с прилегающей к ней 
слободой была переименована 
в город Павловск». 
   Что касается названия горо-
да (крепости) Кальмиус то в 
ней отображен гидроним речки 
Кальмиус, в устье которой рас-
полагался. 
 
КА́ЛЬЧИК – речка в Володар-
ском (Никольском) и Першо-
травневом (Мангушском) ра-
йонах  
   Правый приток Кальмиуса. 
Вошла в древнюю историю 
Приазовья. Некоторые ученые 
предполагают, что  именно  
Кальчику суждено было стать 
в 1223 г. местом битвы между 
славянскими дружинами и та-
таро-монголами. В Новгород-
ской летописи об этом сказано: 
«Быть на Калках брань вели-
кая..». Если быть конкретней, 
то главные сражения с татаро-
монголами  произошли на тер-
ритории нынешнего Володар-
ского р-на, в пределах с. Кре-
меневка и государственного за-
поведника «Каменные Моги-
лы». 
   Об этимологии гидронима 
Кальчик существует несколько 
предположений. Геолог А. Б. 
Иваницкий, работавший в 1833 
и позже – в 1839-41 гг., над 
изучением осадочных пород 
Северного Приазовья, считал, 
что наименование реки проис-
ходит от тюркского термина 
«каль» – золото, то есть «золо-
тая» 
   В. Фоменко (ТП) гидроним 
реки связывает с тюркским 
«кол» – приток, ветка, рукав 
реки. 
   Н. Т. Янко (ТСУ, с. 68) видит 
в нем тюркское «калка» – лей-
ка, круг. А вот Отин Е. С. 

(ПТН, с. 311) считает, что «..ее 
название сложилось на основе 
более ранней формы Калец, в 
которой суффикс -ЕЦ был но-
сителем уменьшительного зна-
чения: Калец – это в сущности, 
маленькая Кала, приток Калы 
(Калки), то есть Кальмиуса, 
как Донец – приток Дона, То-
рец – Тора и так далее. В более 
позднее время суффикс -ЕЦ  
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заменяется продуктивным в 
современном языке суффиксом 
-ЧИК, что привело к образова-
нию нынешней формы – Каль-
чик». 
 
КА́ЛЬЧИК – село  Володар-
ского (Никольского) района 
   Основано в нач. 1880-х гг. в 
связи со строительством Ма-
риупольского участка Екатери-
нинской ж. д. Тогда и было так 
названо за близость к р. Ма-
лый Кальчик (лев. пр. Кальчи-
ка). 
 
КАЛЬЧИ́НОВКА – село  Во-
лодарского (Никольского) ра-
йона 
   Приток Кальмиуса р. Каль-
чик берет начало близ села, 
отсюда и его название. 
   Начало селу положили 26 
немецких семей из беловеж-
ских колоний, которые обос-
новались здесь в 1832 г. В прош-
лом обозначалось еще как ко-
лония №22 (НРЭС), кол. Каль-
чиновка №21 (ВТК РИ – лист 
28-15, 1875 г.) и Кальчиновка 
(КЕР; КИД; СКЕР; КМУ; 
РККА-1941). 
    
КАМЕНКА – село Добро-
польского района 



   «На мапі Бахмутського пові-
ту Катеринославської губернії 
1830 року біля дороги, яка 
прямує до міста Павлоград, 
позначено хутір без назви. Це 
частина території майбутнього 
села Кам’янка. А на військово-
топографічній мапі Катерино-
славської та Харківської 
губерній за 1869 рік ми бачимо 
на правому березі річки Бик 
тільки скотарський двір. Біль- 
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ше всього, що це була вівчар-
ня. В різні часи земельними ді-
лянками на території майбут-
нього села володіли багато 
землевласників. До Жовтневої 
революції землі майбутнього 
поселення належали до 
Гришинської волості Бах-
мутського повіту 
Катеринославської губернії. 
   По закінченню Громадянсь-
кої війни в 1920 році в селі 
Сергіївка Гришинської волості 
нарізали земельні ділянки се-
лянам з земельних площ помі-
щиків. В тому ж році біля 90 
сільських го спо дар ств  села 
Сергіївка виявили бажання на 
переселення в окремий хутір. 
У розповідях людей похилого 
віку про хутір Кам’янський 
часто вживається прізвище гра-
фа Івана Струве. Граф на зем-
лях, якими він володів, не меш- 
кав, а передавав в оренду 
земельні ділянки багатим селя-
нам околишних сіл. Незадовго 
до революції земельними наді-
лами керувала (через своїх уп-
равляючих) його спадкоємиця 
Клеопатра Іванівна Струве з 
міста Санкт-Петербург. У во-
лодінні К. І. Струве в 1915 році 
в Криворіжській волості було 

824 десятини та 888 квадрат-
них сажнів. 
   По правому берегу річки Бик 
(за бугром) земельні ділянки, в 
основному, використовували-
ся під пасовища для тонкорун-
ных овець. По лівому берегу 
річки (на території сучасного 
села) земельні ділянки здава-
лися в оренду мешканцям села 
Криворіжжя братам Дерев’ян-
ко Івану, Семену, Федору, Ми-
колі Дерев’янко та Павлу Бо-
рисовичу Лапшину. Саме на 
володіннях землевласниці К. І. 
Струве і поселилися селяни з 
села Сергіївка… 
   Назва «Кам’янський» похо-
дить від наявності кам’янистих 
берегів річки Бик та кар’єру, в 
якому добували камінь-піща-
ник. До заснування хутора це 
місце спочатку називали Хво-
ростянкою. А після відкриття 
кам’яного кар’єру (за пропози-
цією Терентія Яковича Леоно-
ва) хутір отримав іншу назву – 
Кам’янський. Така назва вка-
зана в «Списку населених 
пунктів Артемівского округу» 
за даними перепису 1926 року. 
У хуторі багато будівель мали 
кам’яний фундамент. Сараї для 
худоби будувалися теж з цього 
матеріалу. Будували і кам’яні 
огорожі своїх садиб, по межах 
робили огорожі з каменю, на-
віть і в кінці своїх земельних 
ділянок. Кам’яний кар’єр від-
крили у 1922 році» (ДОПО, с. 
36, 37). 
 
КАМЕНКА – поселок Енаки-
евского горсовета 
   В прошлом значился как «свх 
Молотова » (РККА-1941; 
РККА-1941-2; РККА-1943) и 
пос. Микояна (ДО-66, с. 87; 
ДО-72, с. 86; ДО-88, с. 126) 



Расположен среди каменистой 
местности, в верховье р. Оль-
ховатки (прит. Булавинки), от-
сюда и название. 
   
КАМЕНКА – село Старобе-
шевского района (Коммуна-
ровский сельсовет). 
   На топографических картах 
1940-х гг. – Адаман-Чалган 
(РККА-1941; РККА-1943). В 
решении Сталинского облис-
полкома от 2 июня 1945 г. за-
писано: «По Старобешевско-
му р-ну хутор Адаман Чалган, 
сельсовета Горняк переимено-
вать в хутор Каменка» (ГАДО, 
ф. Р-2794, оп. 1, д. 189, л. 161-
167). По словам Отина Е. С., 
Адаман Чалган это «Топони-
мизированное урумское слово-
сочетание («микропредложе-
ние»), букв. «атаман косил»; 
чалган – действ. причастие 
прош. вр. От глагола чалмах 
«косить». Данный земельный 
участок арендовал под сенокос 
донской атаман. Река Кальми-
ус была естественной границей 
между территориями Екатери-
нославской губернии и Землей 
Войска Донского. Слово ода-
ман в урумских диалектах, как 
и в крымскотатарском языке, 
имеет еще значение «старший 
пастух». В некоторых селени-
ях, где живут урумы, в наше 
время сохраняется «уличная 
фамилия» Одаман, в основе 
которой лежит данный апелля-
тив. Поэтому топоним Адаман 
Чалган вначале мог означать 
«Одаман (т. е. какой-то мест-
ный житель с таким именем) 
косил, имел здесь сенокос» 
(ТПГ, с. 13-14).  
 

КАМЕНКА – село Старобе-
шевского района (Солнцевский 
сельсовет) 
   Названо так по р. Каменка (п. 
п. Грузского Еланчика), в вер-
ховье которой расположено. 
На топографических картах 
1940-х гг. – Ниж. Каменка 
(РККА-1941, РККА-1943). О 
возможном возникновении это-
го обозначения см.: ВОРОВ-
СКОЕ – село Старобешевского 
р-на.  
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КАМЕНКА –  речка в Старо-
бешевском и Тельмановском 
(Бойковском) районах 
   Правый приток Грузского 
Еланчика. Истоки между села-
ми Воровское и Каменка Ста-
робешевского района, а устье 
близ с. Кузнецово-Михайловка 
Тельмановского р-на. По дан-
ным Отина Е. С. (КРП-12, с. 
14) имеет пять правых прито-
ков. Это балки Красные Скалы, 
Широкая, Холодная, Таловка и 
Бирючья. В источниках 18 в. 
речка фиксировалась как Ка-
менная (КРП-12, с. 14). Гидро-
ним реки образован семанти-
ческим способом от народного 
географического термина «ка-
менка» (ЕСТУ, с. 246) – «речка 
или ручеек, текущие в камени-
стом ложе» (СНТ, с. 248). Сто-
ронником такой этимологии 
был и Н. Т. Янко (ТСУ, с. 69; 
ТСУ-1998, с. 164). 
 
КАМЕНКА – речка в Ясино-
ватском районе 
   Согласно современным топо-
графическим картам Донецкой 
обл., является правым прито-
ком р. Очеретоватой (л. Кри-



вого Торца, п. Казенного Тор-
ца). Как явствует «Географи-
ческая энциклопедия Украи-
ны», в ее верховье находится 
Авдеевка (ГЕУ, с. 8), а закан-
чивает она свое движение на 
околице с. Новобахмутовка. 
   Ранее же придерживались 
иной схемы обозначения вод-
ных обьектов верховья Криво-
го Торца. В том районе, где 
находится данная речка, на 
карте Сталинского округа 1926 
г. главным водотоком, впа-
дающим в Кривой Торец обо 
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значена б. Скотоватая, истоки 
которой находятся между ны-
нешней Авдеевкой и с. Крас-
ногоровка. У самой же Авдеев-
ки обозначено верховье право-
го притока Скотоватой б. Ав-
деевский Яр (она же овр. Лебе-
динский), а возле хут. Новосе-
ловка (ныне с. Новоселовка 
Вторая) помещено устье еще 
одного ее притока б. Очере-
тинской (ныне Очеретоватая), 
которая сейчас считается пра-
вым притоком р. Каменки. 
Судя по монографии Отина Е. 
С. (ГД, с. 298-299), такая схема 
обозначения водотоков в вер-
ховье Кривого Торца указана и 
в других источниках.     
   О происхождении названия 
см.: КАМЕНКА – речка в Ста-
робешевском и Тельманов-
ском р-нах.  
 
КАМЕНКА – село Тельманов-
ского (Бойковского) района 
   «Основано в 1881 году как 
выселок из села Карань (сейчас 
село Гранитное того же райо-
на). Поэтому вначале селение 
именовалось Новая Карань. 
Прилагательное Новая указы-

вает на позднее образование 
населенного пункта. До пере-
именования его в Каменку в 
употреблении были корреля-
тивные пары: Карань – Новая 
Карань и Старая Карань (она 
же Карань) – Новая Карань. 
Новый искуственный топоним 
появился в послевоенное вре-
мя, он содержит указание на 
каменистую местность вокруг 
селения. 
   Рядом с Каменкой находится 
пос. Мирный, который до 1958 
г. назывался Каранский Ка-
менный Карьер. Возле него 
были каменные карьеры и за-
воды по производству гранита 
и щебня» (ТПГ, с. 71). 
 
КАМЕНКА – поселок Ясино-
ватского района 
   Расположен на правом берегу 
р. Каменки (прав. пр. Очерева-
той, лев. пр. Кривого Торца). 
Отсюда и название. 
 
КАМЕННАЯ – балка в Ам-
вросиевском районе 
   Левый приток Мокрого Елан-
чика. Истоки к югу от п. Лиси-
чье, устье в с. Марьинское. 
Притоки Лисичья, Соленая и 
Горькая. Отмечена на карто-
графической продукции прош-
лого (ВКД, ВКЕ). Название 
свидетельствует о наличии в 
ней каменных россыпей. 
 
КАМЕННАЯ – могила (степ-
ной курган) в Тельмановском 
(Бойковском) районе 
   ВТК РИ – лист 28-16, 1875 г.; 
РККА-1943 – м. Каменная. Ны-
не высота 112,8 м. Координа-
ты: 47,539324°     47°32ʹ22ʹʹ –  
       37,979921°     37°58ʹ48ʹʹ.  
Находится на южной 



околице с. Староласпа на бере-
гу Кальмиуса. Ее название 
говорит само за себя. Оно об-
разовано от прилагательного 
«каменный», выступающего в 
данном случае в значении –
«образованный с камня, благо-
даря природным условиям» 
(СУМ (2), т. 4, 1973, с. 85). 
 
КАМЕННАЯ – могила (степ-
ной курган) в Тельмановском 
(Бойковском) районе 
   ВТК РИ – лист 28-16, 1875 г.; 
РККА-1943 – м. Каменная. На 
современных топографических 
картах высота 192,3 м. Коор-
динаты: 47,565889°  47°33ʹ57ʹʹ   
           – 37,906394°  37°54ʹ23ʹʹ. 
Находится на восточной око-
лице с. Новоласпа. О происхо-
ждении названия см. выше. 
 
КАМЕННАЯ ГОРА – холм в 
Амвросиевском районе 
   Находится на восточной 
околице с. Благодатное на пра-
вом берегу р. Крынки Его 
склоны обильно усеяны ка-
менными россыпями, отсюда и 
название. 
 
КАМЕННЫЕ МОГИЛЫ – 
отдел Украинского государст-
венного заповедника 
   Ученые предполагают, что в 
здешних местах в 1223 г. про-
изошло сражение русских дру-
жин Мстислава Романовича с 
монголо-татарами, известное в 
истории как битва на Калке. 
   Расположен заповедник в 
Володарском р-не Донецкой 
обл. и в Куйбышевском р-не 
Запорожской обл. Представля-
ет собой две высоко подни-
мающиеся над целинной сте-
пью (на 100-120 м.) гряды, 
протянувшиеся с северо-запада 

на юго-восток, вдоль правого 
берега р. Каратыш (лев. пр. 
Берды). Западная гряда пред-
ставлена могилами «Царица» 
(она же «Лягушка») и «Ост-
рая», а восточная – «Малая Па-
норамная» (она же «Южная»), 
«Панорамная» и «Вытязь». 
   В заповеднике представлено 
«…своеобразное сочетание  
участков целинной разнотрав-
но-типчаково-ковыльной степи 
с гранитными обнажениями в 
виде гряд, скал и своеобразной 
растительностью. Единствен-
ное   место,  где   произрастают  

КАМЕ     343 
 
реликты: василек ложноблед-
ночешуйчатый и тысячелист-
ник голый» (ЗПД, с. 148). 
   «Ученые считают, что около 
2 миллиардов лет назад на тер-
ритории нынешнего Приазовья 
оформился докембр ийский  
кристаллический фундамент. 
На нем сформировался поч-
венный и растительный по-
кров. А после отступления 
ледника вода, стекающая на 
юг, вымыла большой камен-
ный остров, который под воз-
действием размыва и выветри-
вания постепенно распался, 
образовав хаотическое нагро-
мождение скал. Первобытному 
человеку они казались, вероят-
но, чудом. Поэтому уникаль-
ный каменный остров среди 
равнины стал для наидревней-
ших людей не только жили-
щем, но и своего рода храмом, 
местом культовых церемоний. 
Тайна его приоткрылась лишь 
в конце 19 века, когда профес-
сор Петербургского универси-
тета Н. И. Веселовский, рабо-
тавший в составе археологиче-
ской экспедиции, обнаружил 



на потолках навесов и гротов в 
северо-западной части Камен-
ных Могил целую коллекцию 
наскальных изображений – пет-
роглифов, относящихся к раз-
личным периодам и эпохам» 
(ЗПД, с. 25-26). 
   В наше время Каменные Мо-
гилы поведали нам еще одну 
из своих тайн. На вершине 
могилы «Острой» в 1992 г. 
была обнаружена наскальная 
тайнопись. Она датирована 3-4 
вв. н. э. и в переводе со скифо-
сарматского наречия на совре-
менный  язык  читается: «328 г.  
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нашей эры, май-месяц. Моле-
ние о защите, 66 каменных 
блоков-покрытий подземной 
гробнице высек Офс Яр! Охла-
ди (т. е. сделай бесчувствен-
ными), заживи (полученные ра-
ны) и воскреси (павших вои-
нов)». 
   Согласно предположению до-
нецкого ученого А. П. Черных, 
скифы царские называли уро-
чище «Каменные могилы на р. 
Каратыш – High Gate (Гай-
Гат), что по английски означа-
ет «Возвышенный (возвышаю-
щийся) проход или ворота». А 
скифы-кочевники, согласно  
ему, почтительно именовали 
данное урочище Бест Аш (Best 
Ash) – «священный, неприкос-
новенный проход». По мнению 
А.  П. Черных персидское Best 
обозначает основанное на ста-
ринном обычае «право непри-
косновенности некоторых свя-
щенных мест (мечетей, гроб-
ниц), используемых в качестве 
убежища преследуемыми ли-
цами либо группой лиц». А 
термин «Ash (аш, Ашу)» озна-

чает «спуск, межгрядовое по-
нижение, проход (в горах)». 
   Большая работа по исследо-
ванию этимологии названия 
«Каменные Могилы» была про-
ведена профессором Отиным 
Е. С. Согласно ему (ПГНД, с. 
78-81), «Различные источники 
18-20 вв. свидетельствуют, что 
название Каменные Могилы 
утвердилось не сразу и имеет 
свою историю. На ряде карт 2-
ой пол.18-начала 19 в. эта ме-
стность обозначена надписью 
могила Кам. Бесташ, что мож-
но расшифровать двояко: мо-
гила Камни Бесташ или могила 
Каменна Бесташ. Как паралле-
льные составные топонимы 
урочище Бесташ и Каменные 
Могилы представлены в опи-
сании земель Мариупольского 
уезда бывшей Екатеринослав-
ской губернии, изданном в 
1904 г. Зафиксирован еще один 
редкий вариант названия: Бес-
таш-горбы. 
   Тюркское  географическое 
имя Бесташ представляет со-
бой слившееся в одну лексему 
словосочетание, состоящее из 
числительного бес «пять» и 
существительного таш «ка-
мень, скала», «возвышенность, 
гора», которое широко пред-
ставлено в тюркской топони-
мии. Общее значение топони-
ма было «пять скал» или «пять 
возвышенностей, состоящих из 
твердых пород». В первой (ну-
меративной) части топонима 
отразилась или ногайская фо-
нетическая форма числитель-
ного беш (бес), или же появле-
ние звука С на месте Ш про-
изошло в славянской речи, бла-
годаря дистанционной дисси-
миляции – расподоблению оди-
наковых шипящих звуков в со- 



седних слогах топонима. Оп-
ределенную роль здесь могло 
сыграть и влияние украинской 
и русской приставки без- (бес). 
Последнее подтверждает и за-
писанный нами в 60-е годы 
вариант топонима Безтаж. 
   Очагом зарождения совреме-
нного топонима Каменные Мо-
гилы была местность, выделя-
ющимся природным призна-
ком которой было наличие 
пяти скалистых возвышеннос-
тей (Бесташ или Бешташ); по-
следние могли иметь и собст-
венные отличительные наиме-
нования. Название этого уро-
чища позднее переходит на 
ручей, протекающий через не-
го. Такой перенос названий с 
одного географического объек-
та на другой, находящийся по-
близости, без какого-либо суф-
фиксального дооформления на-
зывается контактной  пере-
движкой топонима, или топо-
нимической метонимией. Ру-
чей Бесташ – правый приток 
речки Каратыш в самом ее 
верховье, представляющий со-
бой левое разветвление (вер-
шину) Берды, которое в 18 в. 
имено вало сь  также Малой 
Бердой, тогда как правая ее 
вершина (выше устья Караты-
ша) в ряде источников поиме-
нована Большой Бердой. Вмес-
те с тем ручей Бесташ называл-
ся также Малым Каратышем 
или просто Каратышем, как и 
принимающая его речка (она 
же Малая Берда). Сама семан-
тика слова Бесташ указывает 
на то, что в прошлом имели 
место несколько ступеней пе-
реноса (метонимического сдви-
га) этого географического име-
ни: ороним (название группы 
выделявшихся на местности 

скалисых холмов или камен-
ных глыб) Бесташ > хороним 
(название прилегающей терри-
тории, урочища) Бесташ > гид-
роним (название ручья, проте-
кающего через урочище Бес-
таш. Сейчас уже трудно уста-
новить, до какого времени этот 
топоним выступал во всех тех 
своих ипостасях, когда и в 
какой последовательности рас-
полагалась эта триада омони-
мичных названий. В наше вре-
мя географическое имя Бесташ 
сохранилось только в качестве 
гидронима (Бесташ). 
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   В приведенной выше форме 
Бесташ-горбы множественное 
число орографического терми-
на горбы, выступающего в 
роли приложения, прямо ука-
зывает на то, что сам обьект 
названия в начале нашего сто-
летия местным населением еще 
воспринимался как состоящий 
из нескольких возвышенно-
стей, как совокупность буг-
ров. Однако данный термин не 
закрепился в названии урочи-
ща. Его составной частью стал 
широко распространенный в 
топонимии восточной и цен-
тральной (приднепровской) Ук-
раины народный географиче-
ский термин могила «степной 
курган». В этом районе Север-
ного Приазовья и сейчас нема-
ло названий холмов с этим тер-
мином, среди которых наибо-
лее известные: курган Кордон-
ная Могила (в истоках речки 
Темрюк), Ганина могила (вос-
точнее села Старченково), Чер-
ная могила (к западу от села 
Новокрасновки) и др. В «эм-
бриональном» состоянии со-



временный топоним Каменные 
Могилы уже присутствует на 
некоторых картах конца 18 – 
начала 19 в.; могила Кам. Бес-
таш, что можно расшифровать 
как инверсионную запись ре-
ального описательного назва-
ния каменная (Каменная) моги- 
ла Бесташ, интересно тем, что 
Бесташ здесь воспринимается 
цельно, нерасчлененно, как од-
на каменная возвышенность, 
или могила. Однако здесь мог-
ла быть и контаминация 
(скрещение) двух параллельно 
существовавших уже в 18 в. 
вариантов названия:  старого  
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(тюркского) Бесташ и нового 
(славянского) – Каменная мо-
гила. Впрочем, более распро-
страненным был взгляд на 
урочище как несколько камен-
ных возвышенностей, и это 
привело к тому, что оконча-
тельно топоним утвердился с 
формой множественного чис-
ла, отразившего данную реа-
лию. 
   Однако из пяти скал урочища 
Бесташ была каменная глыба с 
названием Каратыш. В состав 
этого тюркского топонима 
раньше входили два самостоя-
тельных слова: прилагательное 
кара «черный» и народный 
географический термин тыш 
«острая скала, вершина». Его 
дотерминологическое значение 
– «зуб». В тюркско-монголь-
ских языках особенно широко 
происходило образование ме-
стных географических терми-
нов на базе слов, обозначаю-
щих различные части тела жи-
вотных и человека. Первое 
время образность перенесенно-
го значения еще ощущается в 

термине, но затем он посте-
пенно утрачивает свою мета-
формичность. Многие народ-
ные географические термины – 
«потухшие» метафоры. Это 
произошло и со словом тыш. 
Ср. еще кулак «ухо» и кулак 
«балка, ущелье»; аяк «нога» 
иаяк «устье реки; подножье 
горы; саур «круп лошади» и 
саур «степная возвышенность с 
вершиной округлой формы» и 
др. Поэтому название Каратыш 
вначале и приазовскими тюр-
ками вряд ли воспринималось 
как «черный зуб». Его топони-
мическим этимоном было зна-
чение «темная остроконечная 
скала». 
   Данное замечание можно от-
нести и к другому топониму на 
сопредельной территории – Ка-
рачук. В настоящее время это 
название ручья, левого притока 
Берды. Исконное значение это-
го тюркского географического 
имени свидетельствует о том, 
что появилось оно не как гид-
роним, а как название возвы-
шенности (ороним). Названием 
ручья оно стало позже – благо-
даря уже рассмотренному вы-
ше процессу перехода непере-
оформленного топонима на 
близлежащий объект, еще не 
имеющий имени. Только как 
гидроним присутствует Кара-
чук во всех известных нам ис-
точниках 18-20 ст. В то же 
время широко распространен и 
другой фонетический вариант 
гидронима – Каратюк, запечат-
ливший более позднее измене-
ние в славянской речи конеч-
ного -чук в -тюк. Это изменен-
ное название ручья сейчас счи-
тается «нормативным». Старое 
название одиноко стоящей 
каменной глыбы, скорее всего, 



тоже было «потухшей» экс-
прессивной метафорой. В его 
составе – тоже прилагательное 
кара и весьма редкий в тюрк-
ской топонимии местный гео-
графический термин чук, близ-
кий по своей вторичной специ-
альной семантике тер мину  
тыш «камень, скала». В его 
основе лежит тюркское нари-
цательное существительное чук 
«penis».  
   Вернемся к гидрониму Кара-
тыш, территориально связан-
ному с Каменными Могилами. 
Он имеет вариант Коротыш, 
появившийся благодаря сбли-
жению с прилагательным ко-
роткий. Это один из случаев 
так называемой «народной 
этимологии» в топонимии . 
Прямое свидетельство о нем 
мы находим на «Карте русско-
турецкой и польской границ» 
1760 г., составленной в Акаде-
мии наук в Петербурге, где 
интересующий нас гидроним 
представлен как семантически 
«ясное» прилагательное – р. 
Коротка». 
 
КАМЕНОВА̀ТАЯ – балка в 
Новоазовском районе 
   Левый приток р. Грузский 
Еланчик. Истоки у с. Щербак, 
устье на южной околице с.  Гу-
сельщиково. Отмечена на кар-
тографической продукции  
прошлого (ВКД; ВКЕ; ГКМО; 
РККА-1943). На карте Миус-
ского округа 1880 г. (ГКМО) 
недалеко от устья этой балки 
выше по течению Грузского 
Еланчика на его правом берегу 
отмечен пос. Кладовщиков. 
Гидроним балки образован от 
основы камен- и суффикса        
-оват и свидетельствует о том, 
что ее русло каменисто. Такого 

мнения был и Янко Н. Т. (ТСУ-
1998, с. 163).    
 
КАМЕНОВА̀ТАЯ, она же 
БОЛЬШАЯ КАМЕНКА – 
речка в Тельмановском (Бой- 
ковском) районе 
   Правый приток Грузского 
Еланчика. Истоки у с. Богда-
новка, устье в черте с. Греко-
во-Александровка. По данным 
Отина Е. С. (КРП-12, с. 69), 
речка имеет три правых прито-
ка балки Капустина (она же 
Капустная), Бабакова и Мокрая 
Каранская. На подроб. топогр. 
карте юга России 1999 г. до  
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впадения в реку б. Большой 
Каранской русло подписано 
как б. Бол. Каменоватая, а да-
лее – Большая Каменка. Нечто 
подобное прослеживается и на 
карте Миусского округа 1880 г. 
(ГКМО), где до впадения б. 
Мокрой Каранской русло под-
писано «балка Каменоватая», 
далее просто – «Каменка». На 
ряде картографической про-
дукции речка фиксируется еще 
как Каменоватая (КИД; СКЕР; 
РККА-1943). О происхождении 
названия реки см. выше. 
 
КАМЕНОВА̀ТКА – хутор 
Константиновского района 
   До 1966 г. иключен из учет-
ных данных административно-
территориального деления. На 
карте Артемовского округа 
1928 г. значится хут. Камено-
ватским в средней части водо-
тока б. Каменоватой (л. Нау-
михи, п. Кривого Торца), от-
сюда и название. В 1940-х гг. 
обозначался хут. Каменоватка 
(ДО-1947). 
 



КАМЕНОВА̀ТОЕ – село 
Дзержинского горсовета 
   Согласно РДО от 17 июля 
1964 г., исключено из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей. 
Находилось в верховье б. Ка-
меноватой (л. Наумихи, п. Кри-
вого Торца), отсюда и назва-
ние. В справочнике за 1927 г. 
(СНА) и на карте Артемовско-
го окр. 1928 г.значится хут. Ка-
меноватым, а по данным адми-
нистративно-территориального 
деления на 1 января 1947 г. – 
пос. Горького. В решении Ста 
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линского облисполкома от 30 
марта 1958 г. записано: «Пере-
именовать… поселок Горького 
№1, Кировского поссовета , 
Дзержинского района – в посе-
лок Каменоватое» (ГАДО,  ф. 
Р-2794, оп. 2, д. 405, л. 337).  
 
КАМЕНСКОЕ – жилой мас-
сив Ильичевского района г. 
Мариуполя 
   Его название хранит память о 
существовавшем здесь пгт Ка-
менское, включенном в черту 
Мариуполя, согласно решения 
Сталинского облисполкома от 
27 сентября 1958 г. (ГАДО, ф. 
Р-2794, оп. 2, д. 412, л. 11). 
Этот поселок до 1956 г. зна-
чился как Кальчикстрой. 
 
КАМЧАТКА – неофициаль-
ное название одной из окраин-
ных частей («кутка») г. Друж-
ковки (МСОИ, с. 7) 
   Является топонимом, испы-
тавшим вторичную топоними-
зацию и выступающим исклю-
чительно с метафорическим 
значением – отдаленное место. 

Его первичное значение – по-
луостров на далеком северо-
востоке Азиатской части, ранее 
СССР, теперь Российской Фе-
дерации. 
 
КАМЫШ-МОГИЛА – степ-
ной курган в Тельмановском 
районе 
   ВТК РИ – лист 28-16, 1875 г.; 
РККА-1943 – м. Камыш. На 
современных топкартах высота 
222,2 м. Координаты: 
         47,518445°      47°31ʹ6ʹʹ –  
         37,731482°      37°43ʹ53ʹʹ.  
Находится между Малогнатов-
кой и Старогнатовкой у б. Ха-
ванчалган. Название дано по-
рапространению на его скло-
нах камыша (КДНВ, с. 26).    
 
КАМЫ̀ШАТКА – село Шах-
терского района 
   В 1964 г. в его черту включе-
ны села Веселое Михайловка 
(о нем см. отдельно). Располо-
жено на берегу р. Булавинки 
(прит. Крынки) в месте впаде-
ния в нее трех балок Крутая и 
Криничная и Плоская. Одни 
старожилы говорят, что когда 
здесь во второй половине 19 в. 
поселились первопоселенцы, 
то характерной особенностью 
этих мест были большие за-
росли камыша. Это, по их мне-
нию, и послужило основанием 
так назвать село. Другие же 
считают, что в названии села 
отражена фамилия какого-то 
помещика Камышана, позво-
лившего поселиться здесь ка-
зацкой голытьбе. 
   Анализ  вышеупомянутых 
предположений показал, что 
второе из них, скорее всего, 
вымесел. Ведь в литературе 
имеющей какое-либо отноше-
ние к истории данного поселе-



ния фамилия помещика Ка-
мышана не упоминается. 
    И. Сулин в 1906 г. о селе 
писал следующее: «Плоский-
Булавин, он же Кумшацкий и 
Полуницкий находится при рч. 
Булавин. Наименование посел-
ка Кумшацкий и Полуницкий 
произошли от фамилий вла-
дельцев. Плоский он же Дели-
катов, наименован по б. Пло-
ской, а последним именем на-
зван так от владелицы жены 
есаула Марии Деликатовой. 
   По брульону 1819-20 гг. под 
№22 значится отдельный уча-
сток земли, вымежеванный из 
довольствия поселка есаула 
Кумшацкого дочери его – жене 
сотника Елене Васильевне Ва-
сильевой, на нем находится х. 
Васильев, а под №23 значится 
поселок Кумшацкий, принад-
лежавший есаулу Василию 
Ильичу Кумшацкому, и нако-
нец под №24 значится пос. 
Полуницкий; этот последний с 
поземельным  довольствием 
принадлежал жене прапорщика 
Анне Яковлевне Полуницкой 
(по первому мужу Кумшац-
кой). Но все эти поселки, кро-
ме Кумшацкого, образовались 
уже около 20 года 19 столетия, 
посредством выселения кре-
стьян на довольствия поселка 
Кумшацкого, так что этот соб-
ственно поселок является пер-
воначальным и следовательно 
самым древним. Он был осно-
ван старшиною Ильею Кум-
шацким по определению воин-
ского гражданского правитель-
ства, состоявшемуся в 20 день 
октября 1791 года. Ему было 
позволено на Булавине, между 
буераками: Пьяным, Плоским 
и Широким для хлебопашества 

и скотоводства построить ху-
тор». (СОД-6, с. 136). 
   Самым ранним источником 
фиксации села на картографи-
ческой продукции прошлого 
является «Специальная карта 
западной части Российской 
империи…», составленая  в 
1826-1840  гг .  под  руковод-      
ством генерал-лейтенанта Шу-
берта (СКШ). На ней на левом 
берегу р. Булавинки террито-
рии нынешнего села соответ-
ствуют селения Полуницкой и 
Кумшацкой. А вот на карте за 
1880 г.(ГКМО) здесь в низовье 
б. Криничной отмечен пос. 
Кумшацкий, а в низовье б.  
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Плоской поселки Деликатов и 
Черня… (далее неразборчиво). 
В справочной же литературе 
прошлого фиксируется, зачас-
тую, одно селение – Плоский-
Булавин (ЗДВ -1873 ,  с .  253 ; 
СОД-6, с. 136 и др.), за исклю-
чением справочника за 1864 г. 
(ЗДВ, с. 54). В нем на р. Була-
вин отмечено два поселка вла-
дельческих Кумшацких. Это 
Кумшацкий Александровский 
и Кумшацкий Плоский. Пер-
вый из них состоит из 6 дво-
ров, население  47 чел., а вто-
рой – соответственно 15 и 119. 
 
КАМЫШЕВА́ТА – село Пер-
шотравневого (Мангушского) 
района (Ялтинский поссовет) 
   Согласно РДО от 21 декабря 
1977 г., исключено с учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
3679, л. 130). 
   В обиходе его именовали 
Камышевата Балка, а в спра-



вочной литературе 1920-х гг. 
хут. Камышевахские Балки 
(СНД, с. 72) и хут. Камыше-
ватка (ОНЕ, с. 98). Названо 
было так по р. Камышеватке, в 
устье которой находилось (впа-
дает в Азовское море). 
  
КАМЫШЕВА́ТКА – речка     
в Першотравневом (Мангуш-
ском) районе 
   Истоки у с. Червоная Украи-
на, впадает в Азовское море в 
черте с. Юрьевка. Н. Т. Янко 
(ТСУ, с. 79) сторонник того, 
что название реки свидетель-
ствует о наличии в прошлом в 
ее долине зарослей камыша. 
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   Здесь также уместно будет 
добавить, что по предположе-
нию А. П. Коваля на террито-
рии Северного Приазовья не 
все гидронимы, образованные 
от слова камыш могут указы-
вать на наличие в прошлом в 
долинах рек камыша. Он пи-
шет: «Від слова комиш були 
утворені назви річок (Комиш-
на, Комишувата, Комышувата 
Сура, Комишуватка, Комишу-
ваха) і цілий ряд назв сіл і се-
лищ Луганської, Донецької та 
Запорожської областей. А це 
колись був прикордонний край 
землі нашої, бо далі, за неви-
димим кордоном – Дике Поле, 
звідки наїжджали на наші зем-
лі «непрохані гості». Татари 
привезли на своїх конях не 
лише слово комиш, а й один з 
видів цієї рослини, яка в 
ботаніці зветься аір тростин-
ний, в народі – татарське зілля 
(листя і корені його мають при-
ємний, освіжаючий запах). Та-
тари везли з собою корені цьо-
го зілля і кидали його в річки 

та озера, бо спостерегли, що 
воду можна пити і напувати 
коней, якщо у ній росте це 
зілля. Так вони готувалися до 
наступних наїздів, не підозрю-
ючи навіть як, яким чином ді-
ють завезені ними рослини (ко-
рені татарського зілля виділя-
ють фітонциди, які згубно ді-
ють на мікроорганізми). Може 
і це зілля сприймалося пересе-
ленцями як очерет, може, звід-
си така кількість «камишних» 
назв» (ЗН, с. 82). 
 
КАМЫШЕВА́ТОЕ – село Пер-
шотравневого (Мангушского) 
района 
   Основано в 1830 г. азовскими 
казаками. Некоторая картогра-
фическая продукция 19 в. фик-
сирует на его территории два 
селения: Камышеватская,  Кон-
стантинов (КИД; СКЕР) и Ка-
мышеватская, Константинов 
(Воронжиев) (ВТК РИ – лист 
29-16, 1875 г.). Начиная с на-
чала 20 в., на его месте обозна-
чается хут. Скобелевский  
(КМУ) и хут. Скоблевка (СНД, 
с. 72), а с 1923 по 1958 г. – Во-
рошилово, Ворошиловое и Во-
рошиловка.  
   Нынешнее название – по р. 
Камышеватке, в верховье ко-
торой расположено (впадает в 
Азовское море). 
    
КАМЫШЕВА́ХА – речка в 
Амвросиевском районе  
   Начало берет неподалеку от 
с. Семеновское Алексеевского 
сельсовета. В Крынку впадает 
между поселками Нижнекрын-
ское и Сергеево-Крынка Бело-
яровского сельсовета. В оби-
ходе известна как балка Ка-
мышеваха. По свидетельству 
старожилов, в прошлом на 



всем своем протяжении речка 
имела значительные заросли 
камыша. Отсюда, вероятно, и 
название, которое исторически 
могло сложится так. Вначале 
данный гидроним, скорее все-
го, выступал в форме прилага-
тельного с суффиксом -ОВАТ- 
и имел прозрачное значение 
«камышовая». Подтверждает 
это, в какой-то степени, карта 
Ле-Пле 1837-1839 гг. (ГКДК). 
На этой карте, являющейся 
самым ранним источником 
фиксации этого водотока, реч-
ка указана с названием Камы-
шеватая. Затем к усеченной 
основе «камышов» (в полном 
виде: камышеват-) был присо-
единен топоформат -АХА, что 
и привело к возникновению 
современной формы гидрони-
ма Камышеваха. 
   Таким путем, согласно Отину 
Е. С. (ТПГ, с. 49), образовано 
множество подобных геогра-
фических имен в Донбассе, на 
нижнем и среднем Дону. Он 
отмечал, что «многие из этих 
гидронимов, выступавшие вна-
чале в форме прилагательного 
с суффиксом -ОВАТ-, позже 
переоформились (структурно 
субстивировались) в имена су-
ществительные при помощи 
суффиксов -К(А), -ЕЦ, -АХ(А) 
и др. Эти суффиксы в процессе 
образования новых форм при-
соединялись как к полным 
(Песковатка, Песковатец), так 
и к усеченным основам (Пес-
коваха, Лозоваха)». 
 
КАМЫШЕВА̀ХА – балка 
(речка) в Амвросиевском и 
Шахтерском районах 
   Левый приток р. Севастья-
новки (л. Крынки, п. Миуса). 
Начало – близ с. Сауровка 

Шахтерского р-на, а ее устье – 
в черте с. Артемовка Амвроси-
евского р-на. По данным Оти-
на Е. С. (КРП-12, с. 49), со-
гласно топографическим кар-
там за 1875 и 1878 гг. (ВТК РИ 
– лист 27-17), имеет притоки: 
балки Матвеева, Тырловата, 
Журавка, Плотницкая, Попова 
Пасека и Мешков Яр. Название 
балки (речки) свидетельствует 
об изобилии в прошлом в ее 
долине камыша. С таким гид-
ронимом впервые отмечена на 
карте конца 18 в. (ГКТ). 
 
КАМЫШЕВАХА – балка (реч-
ка) в Старобешевском районе 
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   Правый приток Кальмиуса. 
Находится на восточной и юго-
восточной околице Старобе-
шево. В каталоге рек Украины 
(КРУ, с. 134) отмечена как 
Камишуваха, а в обиходе из-
вестна как Камишувата, Ка-
мышуваха и Халыш Суат. 
Кроме этого, по данным Отина 
Е. С., в разного рода источни-
ках ее фиксировали как Камы-
шевата (1782 г.; 80-90-е гг. 18 
в.; 2-я пол. 18 в; 50-60-е гг. 19 
в; 90-е гг. 19 в.), Камышеватая 
(1837-1839 гг. – л. п. Кальмиу-
са), овр. Камышеватый (1832 
г.; 1854 г.; 1915 г.), Амыше-
вата (1778 г.). Лошевата (вто-
рая пол. 19 в.), Кашевата (1769 
г.) и Кошевата (2-я пол. 19 в.). 
О происхождении гидронимов 
Камишувата, Камышеваха и т. 
д. см.: КАМЫШЕВАХА – реч-
ка в Амвросиевском р-не. Ва-
рианты Амышеваха, Лошевата, 
Кашевата и Кошевата являют-
ся искажением от слов Камы-
шуваха, Камышева и Камишу-
вата. А гидроним Хамыш Суат, 



согласно Отину Е. С., от урум-
ских слов хамыш «камыш» и 
суат – «водопой» (ТПГ, с. 
158). 
 
КАМЫШЕВА̀ХА – мокрая 
балка (речка) в Старобешев-
ском и Тельмановском (Бой-
ковском) районах 
   Правый приток Мокрой Вол-
новахи. Истоки – у кургана 
Могила-Дубовая (240 м.) к 
северу от с. Старогнатовки, 
устье – на околице пос. Родни-
ково. В каталоге рек Украины 
(КРУ, с. 135) обозначена Ка-
мышовахой, а в обиходе из-
вестна как Камишувата. Кроме  
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этого, согласно «Словнику 
гідронімів України» (СГУ, с. 
267) в прошлом в разного рода 
источниках она фиксировалась 
как Камышевата (1778 г.), Ка-
мышеватый (1832 г.), Камы-
шевка (1865 г.), Комиша (вто-
рая пол. 18 в.) и Маньел (50-60-
е гг. 19 в.). По отношению к 
последнему гидрониму Отин Е. 
С. уточняет, что на военно-
топографической карте Екате-
ринославской губ. «это назва-
ние относится к верховью бал-
ки, названной здесь Камыше-
вахой» (ТПГ, с. 103). Он также 
сообщает, что во время топо-
нимических экспедиций 1960-
х-1970-х гг. ими записаны и 
другие варианты урумских 
обозначений данной балки: 
Маньел-Тарама, Маньоф-Тара-
ма, Маниль-Тарама, Манауль-
Тарама и Мануиль-Тарама. Со-
гласно ему, эти названия в 
своем составе имеют урумский 
географический термин «тара-
ма» – балка «и различные зву-
ковые модефикации мужского 

личного имени Мануил, вы-
ступающего в роли опреде-
ляющей части тюркского то-
понимического изафета, т. е. 
«Мануилова балка» (ТПГ, с. 
104). 
 
КАМЫШЕВА́ХА – село Ам-
вросиевского района 
   Основано в 1903 г. пересе-
ленцем из нынешнего г. Мели-
тополя Яковом Семеновичем 
Воленко. Рассказывают, что до 
1933 г. в данном селении было 
20 домов зажиточных кресть-
ян, которые в том же году бы-
ли раскулачены и выселены, а 
их дома заселены бедняками из 
Черниговской обл. Село рас-
положено на местности с од-
ной стороны подходящей к 
верховью б. Берестовая (п. п. 
Соленой, л. п. Калиновой 1, л. 
п. Крынки), а с другой – к рус-
лу б. Сухая Калиновая (п. п. 
Калиновой 2, л. п. Крынки), 
которая в обиходе известна как 
Камышеваха и Камышуваха. 
Как Камышеваха оно обозна-
чена на карте за 50-60-е гг. 19 
в. (ВКЕ), а Сухой Камышева-
хой на карте за  1880  г . 
(ГКМО). Это обстоятельство, 
видимо, и позволило так на-
звать село.                                                                                                                                     
                              
КАМЫШЕВА̀ХА – поселок 
городского типа Краматорско-
го горсовета 
   Назван так по месту распо-
ложения балке (речке) Камы-
шеватке (она же Камышеваха, 
Камышеватая) притоке Бычка.  
   История этого поселка явля-
ется одной из малоизученных. 
Известно, что в 1858 г. кол-
лежский советник Александр 
Федорович Бантыш получил 
его в приданное от брака с 



Ольгой Ивановной Хлоповой. 
После его смерти имением 
владели его супруга и сыновья: 
Василий, Антиох, Федор, а 
также малолетний внук умер-
шего сына Ивана Александр 
Иванович Бантыш. (Новые све-
дения о поселке Райском –  
«Наша Дружковка», №44, 2 
ноября 2011 г.). 
   Как в вышеотмеченной пуб-
ликации, так и других источ-
никах поселок Камышеваха 
идентифицируется с имением 
Ново-Райское. А вот краматор-
ский краевед Виктор Иванов 
предполагает, что ранее посе-
лок мог именоваться Швейца-
рией. Как пишет газета «Кра-
маторская правда», «Такие 
выводы он делает на основе 
уникального документ, обна-
руженного в харьковском ар-
хиве. Речь идет о «Ведомости 
заселения волостей Изюмского 
уезда». В ней перечислены все 
волости с указанием дворов. 
Бумага могла быть составлена 
в 1910-1917 годах (в дате ука-
заны цифры «191», а последняя 
цифра затерта). 
   – В Сергеевской волости ме-
ня больше всего интересовала 
Камышеваха – признался Вик-
тор Иванов. 
   В указанном архивном доку-
менте Виктор Иванов Камы-
шеваху в Сергеевской волости 
не обнаружил. Но имением по-
мещика Бантышева значился 
хутор Швейцария. В нем было 
8 домов и 50 жителей. Грани-
чил хутор с земельными участ-
ками помещиков Хлоповых и 
Гавриловых. 
   – Однако на карте 1925 г. 
хутор Швейцария обозначен в 
другом месте. Сегодня там 

территория мелового карьера,  
– говорит Виктор Иванов». 
 
КАПИТАН-МОГИЛА – степ-
ной курган в Волновахском 
районе 
   ВТК РИ – лист 28-16, 1875 г.; 
РККА-1943 – м. Капитан. На 
современных топкартах Моги-
ла-Капитан. Высота 282,0 м. 
Координаты: 
     47,585734°       47°35ʹ9ʹʹ –  
     37,510765°       37°30ʹ39ʹʹ.  
   Находится на южной околице 
г. Волноваха. Недалеко от него 
к югу от с. Рыбинское у желез-
нодорожного полотна распо-
ложен курган Могила-Майор.       
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КАПУСТИН ЯР – балка, при-
ток Кривого Торца 
   Расположилась в окрестно-
стях пгт Ясиновка Макеевско-
го горсовета. Ее название свя-
зывают с именем знатного ру-
дознавца петровских времен 
Григория Капустина. Ясинов-
цы из поколения в поколение 
передают преданье, которое 
гласит, что в этой балке в один 
из осенних дней, когда уже 
начал срываться снег, Капус-
тин со своими помощниками 
провел геологические изыска-
ния. Собранные здесь пробы 
он погрузил на подводу и от-
правил в Санкт-Петербург. 
   Было это или нет, сейчас ска-
зать трудно. Но и не будем это 
оспаривать. Ведь «людям иног-
да очень хочется хотя бы та-
ким способом быть причаст-
ными к далекой истории» (ИМ, 
с. 77). 
 



КАПУСТНАЯ – балка в 
Тельмановском (Бойковском) 
райо-не 
   Правый приток р. Каменова-
той, она же Большая Каменка 
(п. п. Груз ского  Еланчика . 
Устье – у с. Воля. Как Капуст-
ная фиксируется на: подроб. 
топогр. карта юга России; то-
погр. карта L-37 (А) 1:100000, 
Дон.  и  Рост .  о бл.  1989 г.; 
РККА-1943. В форме Капусти-
на отмечена на ВКД; ВКЕ и 
ГКМО (на этой карте близ 
устья данной балки обозначен 
на левом берегу пос. Никола-
евское). 
   Беря во внимание ранее упо-
требляемую за балкой форму 
гидронима «Капустина», мож-
но       предположить,     что     воз-  
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никла она от антропонимиче-
ской основы, то есть указывала 
она первоначально на принад-
лежность балки кому-то и 
лишь со временем произошло 
сближения названия водотока с 
овощем. 
 
КАПУСТНОЕ – озеро в с. 
Богородичное Славянского ра-
йона (ПИВД, с. 82) 
   «Фитофорный лимноним: во-
дою из этого озера поливают 
посаженную возле него капус-
ту» (ПИВД, с. 82).  
 
КАРАВАННАЯ – железнодо-
рожная станция в Авдотьино 
   Построена в 1894-1896 гг. В 
справочной литературе 1920-х-
1930-х гг. фиксир уется  как 
«Караванная и Ольгино – ж. д. 
ст. и поселок» (СНС-26, с. 27), 
«Караванная – ж. д. станция» и 
отдельно – «Ольгино – Кара-
ванная» (СНС-27, с. 19) и «Ка- 

раванная – ж. д. ст» (НПД, с. 
110). По словам донецкого 
краеведа Павла Белицкого , 
«Название станции «Караван-
ная», по почти официальной 
версии «железнодорожных ле-
тописцев», происходит от сло-
ва «караван», – так в старину 
называли винокуренный завод. 
Действительно, – говорят, – в 
тех местах до революции и 
Гражданской войны было «ло-
гово зеленого змея». Так где 
же этот завод сейчас? По од-
ной версии, винокуренный за-
вод был разрушен, по второй – 
затоплен, по третьей прова-
лился. Но это было не основ-
ным предприятием, работав-
шим в районе ст. Караванная. 
Так до Гражданской войны 
здесь работал военно-снаряд-
ный завод, который чудом уда-
лось эвакуировать в апреле 
1918 г. силами Донецко-Кри-
ворожской республики прак-
тически из-под носа у насту-
пающих австро-немецких час-
тей. Был здесь и уголь, однако 
основная углепогрузка шла по 
погрузочному пункту разьезда 
Широкий, и севернее. По Ка-
раванной и в окрестностях 
грузили флюсы…» (Павел Бе-
лецкий. Реквием по станции 
Караванная – Интернет). 
   Кроме варианта П. Белецко-
го, есть еще один возможный 
путь появления за станцией та-
кого названия, см.: КАРАВАН-
НАЯ – балка на территории 
Донецкого горсовета. 
 
КАРАВАННАЯ – балка на 
территории Донецкого горсо-
вета 
   Правый приток Кальмиуса. 
Находится в юго-восточной 
части Авдотьино. В Кальмиус 



впадает против устья б. Бого-
духовой. По данным Отина Е. 
С. (КРП-11, с. 5) на карте 50-
60-х гг. 19 в. (ВКЕ) отмечена б. 
Корованной. Велика возмож-
ность того, что гидроним дан-
ной балки отображен в назва-
нии близрасположенной стан-
ции Караванная.     
 
КАРАПУЛЬКА – речка в Ар-
темовском (Бахмутском) райо-
не. 
   Правый приток р. Лугань. 
Начало на северо-западе от 
Дебальцево, между с. Комму-
на и пос. Булавино. Впадает в 
Мироновское водохранилище 
близ пгт Луганское. Данное 
название за ней фиксируют 
«Каталог річок України» (КРУ, 
с. 151), планшеты топографи-
ческих карт 1930-1940-х гг., но 
только с обозначением ее вер-
ховья как Марков Яр (ГД, с. 
396) и современная картогра-
фическая продукция. В более 
ранних источниках, по данным 
Отина Е. С. (ГД, с. 396), она 
отмечается как Маркова (1856 
г.), Миркова (1934 г.), Марко 
(1924 г.), Марок (1694 г.), Мар-
ков колодязь (1769 г., 1784 г.) и 
Макаров колодязь (примерно 
конец 18 в.). 
   Отин Е. С. в виде сравнения к 
современному названию реки 
приводит слово из «Словаря  
русских народных говоров» 
(М.-Л., вып. 13, с. 75) карапуля 
– «деревяная или железная мо-
тыга, применяемая для закапы-
вания зерен при посеве или по-
секе», «горшок». (ГД, с. 396). 
Что касается гидронима Мар-
кова и его вариантов, то об их 
этимологии см. МАРКОВ ЯР – 
ныне неофициальное обозна-

чение части с. Калиновка Ар-
темовского р-на.    
 
КАРА̀СЕВКА – неофициаль-
ное название одной из частей 
Мариуполя 
   «Варианты: Карасівка, Кара-
су. Отголосок старого внутре-
городского хоронима Карасев-
ка присутствует в городе Кара-
севская улица. Вместе с Каф-
файской и Готфейской улицей 
вливается в улицу Артема ме-
жду Театральной площадью и 
автовокзалом. Возникла на 
месте поселения Карасу-Базар, 
которое в конце 18-начале 19 
вв. находилась на правом бере-
гу Кальмиуса, между Мариу-
полем и речкой Калец (сейчас 
– Кальчик), севернее поселе-
ния Гезелев. Жителей этого  
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«подгородного» тогда села или 
«предместья» в конце прошло-
го века именовали карасевца-
ми. Основу его жителей со-
ставляли переселенцы из  
крымского поселения Карасу-
Базар (с 1944 г. – Белогорск), т. 
е. «торговый центр (и селение 
при нем) у реки Карасу». На-
звание приазовского села пред-
ставляет собой переделку  в 
плане «народной этимологии» 
(сближением со словом карась) 
первой части крымского топо-
нима Карасу. По происхожде-
нию это тюркский географиче-
ский апеллятив: карасу – «род-
ник, озеро; тип немноговодной 
реки, питающейся выходами 
грунтовых вод у подножья гор, 
в межгорных долинах». От 
второй части старого урумско-
го названия части города Ма-
риуполя (Базар) образовался 
катайконим базарьоту – «жи-



тель, горожанин», позднее пе-
решедший в «уличную фами-
лию» Базарьоту (с румейским 
суффиксом -оту) от первой 
части (Карасу) – современное 
прозвище грека: Коста Карасу 
(запись 2000 г.)» (ПГНД, с. 82). 
 
КАРАТЮ́К – речка в Володар-
ском (Никольском) и Першо-
травневом (Мангушском) райо-
нах Донецкой обл. и Куйбы-
шевском районе Запорожской 
обл.  
   Левый приток Берды. По 
данным Лучика В. В. (ЕСТУ, с. 
265) в прошлом в разного рода 
источниках фиксировалась как: 
«Мокрый Карачук (1898), Ара-
тюкъ (1799),  Каратюкъ (1743), 
Коротика  (1782), Караличъ 
(1745),  Ратычъ   (1700),   Кара- 
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тенъ (1745), Коковата (2-я пол. 
18в.), Темриукъ (1837-1839), 
Karatjuk (1784)».  
   Н. Т. Янко (ТСУ, с. 70) выво-
дит название реки от тюрского 
«кара» – черный и «тек, текие» 
– корыто, т. е. «черное коры-
то». 
   Согласно Отину Е. С. (ПГНД, 
с. 81) в состав этого гидронима 
входят крымскота-тарское «ка-
ра» – черный и «весьма редкий 
в тюркской топонимии мест-
ный географический термин 
чук, близкий по своей вторич-
ной специальной семантике 
термину тыш «камень, скала». 
В его основе лежит тюркское 
нарицательное существитель-
ное чук «penis». 
   В. В. Лучик сторонник того, 
что гидроним реки образован 
от тюркского кара «черный» и 
тюк «растительный покров, за-
росли» (ЕСТУ, с. 252). 

   Кроме этого, по мнению Лу-
чика В. В., ранее употреблен-
ный вариант Каратенъ, в своей 
основе имеет древнетюркское 
тен – озеро. Он также полага-
ет, что в прошлом употребляе-
мые параллельно гидрониму 
Каратюк названия, образованы 
в результате трансформации 
восточными славянами для них 
непонятного наименования  
(ЕСТУ, с. 252).   
   На страницах периодической 
печати высказывается также 
предположение, что гидроним 
Каратюк в своей основе имеет 
тюркское слово «каратуль» – 
черный клобук. 
   Черными клобуками в Киев-
ской Руси в 10-12 вв. называли 
обьединение, состоящее из ос-
татков племен – половцев, тор-
ков, берендеев и др., которые 
осели по Роси и Днепру. Пола-
гают, что некоторая их часть 
поселилась и в Северном При-
азовье близ этой реки, что дало 
основание монголо-татарам, а 
позже и крымским та-тарам 
назвать ее Каратуль, транс-
формировавшееся позже в Ка-
ратюк.    
 
КАРАТЫ́Ш – речка в Воло-
дарском и Першотравневом ра-
йонах Донецкой и в Куйбы-
шевском районе Запорожской 
областей 
   Левый приток Берды. В на-
учной и краеведческой литера-
турах неоднократно сообщает-
ся, что данный гидроним обра-
зован от тюркского «кара» – 
черный и «таш» – камень. Та-
кая этимология вполне под-
тверждается географически. С 
одной стороны это может быть 
то, что прорезая отроги При-
азовского  кристаллического 



массива, русло реки на отдель-
ных участках обнажает горные 
породы черного цвета, а с дру-
гой, по мнению В. Химченко 
(ЗТД), этому поспособствовал 
внешний вид Каменных Могил 
в летнее время. В него читаем: 
«…поверхность гранитов на 
Каменных Могилах покрыта 
слоем лишайников, которые, 
высыхая на летнем солнце, ста-
новятся коричнево-черными и 
в сухую погоду возвышаю-
щийся над рекой гранитный 
массив приобретает черную 
окраску, отсюда и название 
реки в переводе получило зна-
чение «черный камень». 
   А вот согласно предположе-
нию А. П. Черных, название 
реки произведено соединени-
ем английского слова cara, 
carry – «везти, перевозить; нес-
ти, переносить» стопонимиче-
ским термином teeth – «остро-
конечные гряды; скальные 
обломки» (ср. английское tooth 
– «зубы», teeth – «зуб» и тюрк-
ское тис, тиш – «зуб», топони- 
мии – «остроконечный утес, 
отвесная скала»). Он пишет: 
«В этой связи интересно тюрк-
ское переосмысление гидро-
нима в Каратыш (где кара – 
«черный, злой, плохой»), затем 
– в Саратишь (где тюркское 
сара – «желтый»). Ведь скаль-
ные гряды Каменных Могил на 
р. Каратыш не черного, а свет-
ло-рыжего цвета. Тем не менее 
наменование реки Каратыш 
(Сarry-teeth) означает «несу-
щий скальные обломки» и 
«подпирающий остроконечные 
скальные гряды». 
    
КАРАЧУ́Н, КАРАЧУ́Н-ГОРА́  
(168 м) – меловая вершина на 
окраине г. Славянска 

   Более точное ее расположе-
ние – южная околица пгт Анд-
реевка, включенного в черту 
Славянска. Здесь также нахо-
дится урочище Карачун и ме-
ловой карьер Карачун.  
   Самые ранние упоминания о 
вершине Карачун в литератур-
ных источниках относятся к 
концу 19в. и находятся в рабо-
те Наливкина В. «Геологиче-
ские исследования в Изюмском 
уезде…», опубликованной в 
1899 г. (ГИИУ, с. 130), где она 
обозначена горой Мазанова (о 
происхождении названия см.: 
МАЗАНОВА ГОРА). С таким 
названиием ее фиксирует и 
«Геологический очерк Изюм-
ского уезда…» за 1905 г. 
(ГОИУ, с. 130) . В нем читаем: 
«Угол между Сухим и Казен 
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ным Торцами образует отдель-
но стоящая возвышенность, 
Мазанова гора, круто спус-
кающаяся к обеим рекам». Так 
она именуется и в работе 
«Доломіти та гіпси Донбаса»,  
опубликованной в 1935 г.: 
«Останні особливо розвинуті 
на південному крилі Христи-
щансько-Слов’янського текто-
нічного піднесення на 
просторі: верхів’я б. Терцової – 
с. Билбасівка – Мазанова гора 
коло ст. Слов’янської – право-
бережжя р. Долішньої Білень-
кої та навколо ст. Краматорсь-
кої».  
   А вот в «Бюллетене Москов-
ского общества испытателей 
природы» за 1959 г. название 
Мазанова гора дополняется 
обозначением Карачун: «Гео-
графическое распространение. 
Северо-западная окраина До-
нецкого складчатого сооруже-



ния: Краматорский карьер це-
ментного завода у пос. Ясная 
Поляна; г. Славянск, Мазанова 
гора (или гора Карачун)…». 
   Считают, что широкому кру-
гу читателей название Карачун 
впервые стало известно из пу-
теводителя по Славянску за 
1965 г. Юрия Клочкова. В кни-
ге говорится, что некий кобзар-
сказочник Иван Богдан, жив-
ший в начале 20-го в. расска-
зывал легенду о боярине по 
имени Карачун, который еще 
во времена Ивана Грозного 
прибыл сюда из частью своей 
челяди и поселился возле вы-
сокой горы, недалеко от торго-
вого пути.      
   В своей бывшей вотчине, – 
рассказывается в легенде, – 
привык боярин к легкой жиз 
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ни, потянуло его к этому и на 
новом месте. Занялся Карачун 
разбоем. Не стало от него жи-
лья ни купцам, ни местным 
жителям. 
   «Багато добра награбував 
Карачун зі своїми поплічника-
ми. Біля підніжжя гори – терем 
розкішний із світлицями про-
сторими побудував, а глибоко 
в горі заховав волову шкіру, 
наповнену золотом та кошто-
вим камінням. 
   Дізнався цар про боярина 
опального, звелів військо на 
нього напустити. 
   Холодна осінь стояла на 
відході. Якось надвечір, під 
горою зібралась вся бояринова 
ватага, з’явились воїни цареві, 
оточили їх. Під час сутички 
боярина вбили. От із того часу 
гору ту і звуть Карачун» (ЛДО, 
с. 12). 

   В настоящее время сущест-
вуют и иные интерпретации 
названия горы Карачун. До-
нецкий писатель И. Костыря в 
«Думе о  Тор ских оз ерах» 
(ДТО) и ряд других авторов 
склонны к тому, что оно в пе-
реводе с тюркского означает 
«черная смерть». По их мне-
нию, появление такого обозна-
чения горы, связано с предани-
ем, свидетельствующим о том, 
что в свое время она была сто-
рожевым постом запорожских 
казаков, которые всегда свое-
временно оповещали жителей 
окрестных поселений о при-
ближении к ним «черной смер-
ти» – крымских татар. 
   От предназначения горы 
Карачун как сторожевого поста 
пытался обьяснить ее название 
и славянский краевед Михаил 
Шевлаков. Согласно ему: «Ка-
раучы – смотрящий; тот кто 
смотрит. Ничего знакомого? А 
если вспомнить, что «караул» – 
слово тоже тюркское, а «кара-
ульщик» – это всего лишь ис-
каженное «караучы/караулчи», 
где -чи это суффикс, обозна-
чающий род деятельности. И 
получаем «гора Караучын» – 
«гора смотрящих, гора наблю-
дений, гора караула». Самое 
подходящее название для та-
кой горы. А уж обкатать за 
столетия «Караучын – Карау-
чун – Карачун» совсем не  
сложно».     
   В данном случае нужно еще 
вспомнить о давно забытом 
личном имени Корачун. По 
словам Павла Чучка оно «піш-
ло від давньоруського апеля-
тива корочуъ – «різдво», «піст 
перед різдвом». Пор. ще угор-
ське karacsony, словацьке 
kracun та ойконім Крачуново в 



румунському Мар амороші . 
Ім’я Карачун уперше згадуєть-
ся 1202 р. як ім’я воєводи 
угорського короля Андрія Ко-
рочунъ – м. Галич; 1219: 
«pristaido karachun de villa 
Ekulch» – комітат Саболч. У 
1339 р. ім’я Корачун уже зга-
дується в закарпатському селі 
Білки. Напр.,  «karachun de 
Bylky…in Comitatu Beregh; 
vlach Bilkei Kara-chun»; 1350; 
шл. Val f Karachun – с. Білки; 
1437; кріпаки Karachom, Petrus 
filius Mazagh. Згодом лексема 
Карачун почала виконувати 
роль прізвищевої назви чи прі-
звища. Пор. 1608; кенез 
karacsony Simon – с. Дункови-
ця» (Павло Чучка. Сла-в’янські 
особові імена українців. І сто-
рико -етимологічний словник. 
Ужгород, 2011, с. 206). 
   Есть большая вероятность 
того, что это имя в виде про-
звища попало и в северные ра-
йоны Донецкой обл. Туда его 
могли занести представители 
романовских народов, то есть 
молдаване и румыны (волохи) 
переселившиеся в Бахмутский 
уезд в 70-х гг. 18 в. в составе 
Волошского полка. Там, как 
известно, одни из них основали 
ряд своих селений, другие – 
вошли в состав населения уже 
существовавших сел, а мень-
шая часть (на положении ка-
зенных крестьян) осела в Сла-
вяносербии. Согласно Жарико- 
вой М. В. «В наше время их 
потомки рассеянно проживают 
в некоторых населенных пунк-
тах Центрального Донбасса; 
основная же их масса сосредо-
точена в восточной части Вол-
новахского р-на Донецкой 
обл.». По ее мнению они как-
то попали и на самый север 

Донецкой обл. Доказательст-
вом тому в с. Рубцы Красно-
лиманского р-на одна из его 
частей в обиходе обозначается 
Сербией (Жарикова М. В. 
Южно-славянские и восточно-
романовские компоненты в 
топонимии юго-востока Украи- 
ны – Лингвинистика, №3 (24). 
2011). 
   Возможно, кто-то из молда-
ван или румын, скорее всего, 
уже из наследников тех, кто 
пришел на Бахмут из полком 
Депрерадовича, с прозвищем 
Карачун мог поселиться и в 
окрестностях Славянска, а точ-
нее у этой горы, которая для 
местного населения уже была 
известна как Мазанова. Это, 
вероятно, не помешало какой-
то части населения здешних 
мест ее по какой-то причине  
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именовать Карачун. Так и ста-
ли «соседствовать» в обиходе 
два названия горы: для одних 
она была Мазанова, для других 
– Карачун. Как вот, к примеру, 
произошло с горой Ясиновой в 
Амвросиевском р-не, находя-
щейся между селами Благодат-
ное и Великое Мешково. На 
военно-топографических кар-
тах за 1875 и 1878 гг. (ВТК РИ 
– лист 27-17) она обозначена 
горой Ясиновой. Так и поныне 
именуют ее в обиходе жители 
с. Благодатное и других насе-
ленных пунктов, а вот для 
большинства жителей с. Вели-
кое Мешково она известна и 
сейчас как Престина. 
   С течением времени смысло-
вое содержание оронима Кара-
чун стало постепенно утрачи-
ваться и через некоторое время 
это название для многих стало 



вовсе непонятным, что и при-
вело, возможно, к «рождению» 
легенды о Карачуне и к объяс-
нению его на основе тюркских 
слов, так как долгое время те-
рритория Донецкой обл. вхо-
дила в сферу влияния татар и 
турок. 
   И наконец. Ср. еще с. Кара-
чун Романовского р-на Воро-
нежской обл. Оно «Возникло 
как поселение около монасты-
ря или в самом конце 16 в. или 
в начале 17 в. Монастырь под-
робно описан в «Дозорной 
книге» 1615 г. В нем тогда 
было 2 церкви, несколько дру-
гих строений, окруженных 
стоячим тыном. За тыном на-
ходился двор «животинный». 
Монастырь владел пахотной 
землей и сенными покосами, 
которые тянулись в западную  
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сторону на 16 верст до урочи-
ща Кривоборье на Дону. В 
«Писцовой книге» 1629 г. от-
мечается, что около Карачун-
ского монастыря уже имелась 
слобода, где было 10 крестьян-
ских, 8 бобыльских и 27 пус-
тых дворов. Несколько дворов 
оказалось пустыми из-за разо-
рительного набега татар в 1623 
г., а также непосильных пода-
тей и притеснений, которые 
чинил игумен Варсонафий. 
   В 1659 г. монастырь и село 
разорили крымские татары. Об 
этом бедствии писалось в че-
лобитной: «В прошлом во 167 
(1659) году приходил под Во-
ронеж крымский хан войною и 
монастырь их разорил, преж-
него строителя взяли в полон, а 
братию всех и крестьян посек-
ли, а иных крестьян же и жен и 
детей побрали в полон, а уход-

цов, крестьян же и детей их 
осталось сем человек и те оди-
нокие; и после того разорения 
собрались и поселились за тем 
монастырем вновь крестьяне и 
бобыли в 10 дворах, и с тех 
дворов на 181 (1673) год пол-
тынные деньги доправлены и 
присланы в монастырский 
приказ, и за разорение дворы 
на этот год полтынных денег 
превят на тех же новоселенных 
крестьянех». Получалось, что с 
10 дворов подати брали как за 
29 дворов, которые были до 
татарского разорения. 
   Монастырь в Кармакуле был 
упразднен в 1764 г. Село из-
древле славилось выделкой 
глиняной посуды. 
   Название села тюркского 
происхождения. Первая его 
часть «кара» – означает «чер-
ный». Вторая часть названия 
неясна» (В. А. Прохоров. Вся 
Воронежская земля. Краткий 
историко-топонимический сло-
варь. Воронеж, 1973, с. 120). 
     
КАРЛА-МАРКСА – село Ве-
ликоновоселковского района 
   Основано в 1870 г. немцами-
колонистами. В прошлом было 
известно как Мариенталь, Ма-
риамполь, Мариенполь и Мар-
ксфельд (НРЭС). После окон-
чания Великой Отечественной 
войны, когда повсеместно ме-
нялись названия, напоминаю-
щие о нации, принесшей много 
горя и страданий нашему на-
роду, предлагалось присвоить 
ему наименование – хут. Куй-
бышево. Об этом свидетельст-
вует РСО от 2 июня 1945 г., в 
котором записано: «Переиме-
новать хут. Марксфельд Мар-
ксфельдовского сельсовета в 
хут. Куйбышево…» (ГАДО, ф. 



Р-2794, оп. 1, д. 189, л. 161-
167). 
   Однако со временем оно бы-
ло удостоино современного на-
звания. В нем отражены имя и 
фамилия основоположника на-
учного коммунизма Карла 
Маркса (1818-1883). 
 
КАРЛА-МАРКСА ИМЕНИ – 
городской поселок Калинин-
ского района г. Донецка 
   По данным донецкого крае-
веда Е. Ясенева, есть карты где 
этот поселок назван «Семе-
новкой». Он также сообщает, 
что некоторые его считают 
частью Игнатьевки, другие – 
частью поселка Котовского, а 
третьи – или его часть, или 
всего поселком Мария, обозна-
ченного так по шахте, долго 
работавшей рядом (под ее вы-
работками позже  нарезали  
шахту «Новоигнатьевская», 
она же – Калинина. 
 
КАРЛО-МАРКСОВО – посе-
лок городского типа Енакиев-
ского горсовета 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Софиев-
ка. 
   В свое время в его черту 
включены пгт Веровка и с. 
Софье-Кондратовка (о них см.  
отдельно). 
   Как свидетельствуют многие 
источники, первые поселенцы 
на его территории появились в 
1783 г. Свое развитие он полу-
чил со строительством здесь в 
1858 г. на землях помещицы 
Софьи Раевской  каменно-
угольного рудника. В связи с 
тем, что рудник находился 
близ старинного села Софье-
Кондратовка, его, а затем и 

выросшее рядом с ним селение 
нарекли Софиевской копью, 
Софиевским рудником и руд-
ником «Софиевка». После то-
го, как промышленному пред-
приятию, расположенному на 
его территории, в 1924 г. было 
присвоино имя Карла Маркса, 
поселок соответственно, тоже 
стал именоваться: рудник Кар-
ла Маркса (СНА), поселок 
имени Карла  Маркса (ИГС, с. 
364), пгт Карла Маркса (НПД, 
с. 52), пгт Карла Маркса (ДО-
66, с. 102; ДО-72, с. 98; ДО-88, 
с. 135) и наконец Карло-
Марксово. 
   Современная форма топони-
ма появилась у поселка в 1965 
г. Она заменена ему «з метою 
уточнення найменування… і 
усунення невідповідностей в 
написанні… українською та  
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російською мовами». Так запи-
сано в УПУ от 4 января 1965 г. 
 
КАРЛОВКА – село Марьин-
ского района 
   Расположено на р. Волчья в 
месте впадения в нее левого 
притока р. Водяная и правого – 
б. Большой Байрак.  
   В энциклопедическом слова-
ре «Немцы России» сообщает-
ся, что основано оно в 1885 г. 
немцами из колоний, нахо-
дившихся юго-западнее Мели-
тополя и что в прошлом име-
новалось Карповкой по фами-
лии бывшего землевладельца 
Карпова (НРЭС). 
   Но правильней будет сказать, 
что немцы в этих местах были 
не первопоселенцами, а, скорее 
всего, поселились рядом из 
уже существовавшим здесь на-
селенным пунктом. Подтвер-



ждение тому – ряд карт. Так на 
картах Бахмутского уезда за 
1908 и 1915 гг. на месте ны-
нешней Карловки обозначено, 
почему-то, аж три селения – 
Алексеевка  (Погореловка), 
Карпова и Карповка, а на топо-
графических картах 1940-х гг. 
два – кол. Карловка и с. Алек-
сеевка (РККА-1941-2 и др.). 
Что ранее это было два совер-
шенно разных селения лишний 
раз подтверждает и справочник 
«Населенные пункты Донец-
кой области», изданный в 1936 
г. В нем в составе Сталинского 
р-на с. Алексеевка фиксирует-
ся как центр сельсовета, а кол. 
Карловка подчинена Александ-
ровскому №2 сельсовету.     
   Наиболее вероятным будет 
то, что Алексеевка это и есть 
то самое селение, рядом из  
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которым и обосновались нем-
цы. На картографической про-
дукции она фиксируется как 
Алексеевка (Погореловка)  
(ВТК РИ – лист 27-16, 1875, 
1878-1888 гг.) и просто – Алек-
сеевка (ПКР; СКШ; КИД; 
СКЕР). Из этих источников 
наиболее старым является 
«Подробная карта Российской 
империи и ближайших загра-
ничных владений…», издавае-
мая с 1801 по 1816 гг. (ПКР) 
Так оно отмечено на картогра-
фической продукция начала 20 
в. (КБУ-1908; КБУ-1914; КБУ-
1915). 
   Нынешнее название получи-
ло в годы советской власти в 
честь Карла Маркса. Самым 
ранним источником его фикса-
ции является карта Артемов-
ского окр. 1928 г. 
 

КАРПОВКА – село Красно-
лиманского (Лиманского) рай-
она 
   До 1966 г. в его черту вклю-
чено с. Петровка. На картогра-
фической продукции село фик-
сировалось как хут. Карпов 
(СКШ) и Карповка (СКЕР; 
КИД; ВТХ; ВТК РИ – лист 24-
16, 1864 и 1896 гг.) 
 
КА́РПОВКА – село Славян-
ского района 
   На военно-топографической 
карте Шуберта 1842, 1896 и 
1919 гг. значится как Бессара-
бовка (Карповка), на карте 
Стрельбицкого 1868 г. – про-
сто Бессарабовка, а на карте 
Артемовского округа 1928 г. и 
в справочнике за 1927 г. (СНА) 
фиксируется селом «Карповка 
(Погореловка)».                      
   В ойкониме Бессарабка от-
ражен гидроним лев. пр. Казе-
нного Торца р. Бессарабка, она 
же Калонтаревка, Колонтарев-
ка, а Карповкой, согласно пре-
данью, его обозначили по фа-
милии помещика Карпова, 
который выграл его в карты у 
помещика Погорелова. 
   В действительности же Кар-
пов его не выгравал ни в како-
го Погорелова, Донецким крае-
ведом В. Степкиным выявлено, 
что в 1787-1788 гг. здешние 
земли были пожалованы Мак-
симу Алексеевичу Карпову 
(1747-1798 гг.) за его участие 
под командованием светлей-
шего князя Потемкина во мно-
гих военных баталиях. С ним 
на новые земли вместе с семь-
ями пришли и воевавшие под 
его командованием солдаты. 
(В. Степкин Донецкая ветвь 
рода Карповых – Интернет). 
Видимо, некоторые из них и 



стали первопоселенцами дан-
ного села. 
   Со временем село перешло к 
его сыну Александру Макси-
мовичу (1805-1869 гг.), затем к 
штабс-ротмистру Александру 
Александровичу Карпову.     
 
КАРПОВО-НАДЕЖДИНКА 
– село Амвросиевского района 
   Исследователь истории насе-
ленных пунктов Области Вой-
ска Донского Иван Сулин пи-
сал: «Надеждин-Карпов (он же 
Янов) – поселок на правом 
берегу речки Крынки. Поселок 
Янов (Карпов) в 1819 г. суще-
ствовал и принадлежал тому 
же владельцу, что и Янов (Кол-
паков), но около 1806 г. этого 
поселения не существовало» 
(СОД-6, с. 133). 
   Из этого явствует, что воз-
никло село между 1806 и 1819 
гг.. Основателем его был гене-
рал-майор Петр  Иванович  
Янов, который и назвал его, 
по-видимому, хут. Янова. Под 
таким наименование оно зна-
чится на «Геологической карте 
Донецкого кряжа.. Ле-Пле..» 
(ГКДК), а в справочнике за 
1859 г. (ЗДВ, с. 53) – как Янов 
Петровский. Кроме этого, село 
в прошлом фиксировали еще 
как Янов (СКШ), Надеждин-
Карпов (ЗДВ-1873, с. 239; 
СОД-6, с. 133), дер. Надеждина 
(ГКМО), Надеждина-Карпова 
(МГСР, с. 457), Карпов-Янов 
(КИД; СКЕР; ВТК РИ – лист 
27-17 за 1875 и 1878 гг.) и Кар-
пово-Надеждинка (РККА-1941; 
1943) 
   Современная форма названия 
появилась до 1923 г. Свиде-
тельство тому – справочник 
«Список населенных пунктов 
Донбасса» (СНД, с. 130), со-

ставленный по итогам перепи-
си населения Донецкой губ. 
1923 г. В нем село фиксируется 
с наименованием «Карпово-
Надеждинское». Первая часть 
его, очевидно, произошла от 
фамилии помещика Карпова, 
которому это селение принад-
лежало, этимология же второй 
– неизвестна. 
 
КАСЬЯНОВКА – село Воло-
дарского (Никольского) района 
   Основано в 1901 г. пересе-
ленцами из с. Чердаклы. Воз-
можно, среди них был и какой-
то Касьян, чье имя и отразили 
в названии села.     
 
КАТЕРИ́НОВКА – поселок 
Амвросиевского района 
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   Основан, вероятно, в самом 
начале 20-го в. По данным на 
1915 г. состоял из 9 дворов, 
имел 547 десятин земельного 
довольствия на 55 душ населе-
ния (АСНМ-ОВД, с. 177). В 
прошлом значился хут. Екате-
ринославским. Назван так, ско-
рее всего, потому, что заселен 
был выходцами из Екатерино-
славской губ., существовавшей 
на территории Украины с 1802 
по 1925 гг. 
 
КАТЕРИНОВКА – поселок 
Володарского (Никольского) 
района 
   «В 1910 г. в этом месте свя-
щенник Кирьяков Малояни-
сольской церкви Федора Стра-
тилата заложил хутор и поса-
дил сад ( «Папа -та -хутр а») . 
Прошли годы, сюда на свобод-
ные земли стали переселятся 
крестьяне Малоянисоля (ныне 



Володарский р-н.) и других 
мест. Уже к началу советской 
власти на хуторе Кирьяковка 
сформировалось две улицы. 
Позже Кирьяковку переимено-
вали в село Екатерино вка » 
(МИСС), по какой причине и в 
честь кого, ныне неизвестно. 
    
КАТЫ́К – поселок городского 
типа Шахтерского района 
   Согласно УПУ от 20 августа 
1953 г., он был отнесен к кате-
гории городов районного под-
чинения и ему присвоено но-
вое название – Шахтерск 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 688, 
л. 36). 
   Возник поселок в 1905 г. в 
связи со строительством сразу 
нескольких угольных шахт  
московским купцом А. И. Ка 
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тыком близ сл. Алексеево-Ор-
ловки. Название поселка – ре-
зультат метонимического пе-
реноса наименования шахты, 
которое, в свою очередь, воз-
никло путем использования 
фамилии владельца предпри-
ятия без каких-либо формаль-
ных преобразований. 
   Здесь следует отметить, что 
присвоение шахтам личных 
имен и фамилий владельцев, а 
также имен их детей – не ред-
кость в дореволюционном Дон-
бассе. Например, перелистав 
справочник населенных мест 
Сталинского округа за 1927 г. 
(СНС-27, с. 18-25), можно уви-
деть, что Макеевскому району 
были подчинены шахты: Иван, 
Сергей, Шредера, Сорокина, 
Лели, Мищенская, Огнева, 
Дулина, Гузенка, Алексеева, 
Надежда, Мониной, Козыря, 

Шабалова, Уткина, Нестерова 
и Шмидта. 
 
КАЦАПЕТОВКА – неофици-
альное название частей («кут-
ков») сел Веролюбовки Кон-
стантиновского и Знаменки 
Славянского районов (МСОИ,  
с. 12) 
   Является топонимом высту-
пающим в переносном значе-
нии – захолустье. Ср. этноним 
кацап – «переселенец из сред-
ней части России в южные 
области» (Словарь русских 
народных говоров. Л., 1977, 
вып. 13, с. 140). См. еще: ХА-
ЦАПЕТОВКА – давно не су-
ществующее отдельно село.   
 
КАЧКАРСКОЕ – село Ново-
азовского района 
 
   До 1966 г. в его черту вклю-
чен хут. Тихий. Расположено в 
верховье б. Бирючья (п. п. Би-
рючья, л. п. р. Безыменная). 
Основано в 1870-х гг. В про-
шлом фиксировалось как пос. 
Радостный (ГКМО), Качкары 
(Цыплаков) (СНД, с. 76), Цып-
лаков-Качкары (СНА), Цып-
лак-Качкары (НПД,  с .  30 ;  
РККА-1941; РККА-1943) и Цы-
плаковские Качкары (ДО-66, с. 
109; ДО-72, с. 104; ДО-88, с. 
139). 
   Нынешнее название получи-
ло, согласно решения Сталин-
ского облисполкома от 7 де-
кабря 1956. В нем записано: 
«Создать Качкарский сельский 
совет Буденовского р-на с цен-
тром в селе Цыплаховские 
Качкары, которое переимено-
вать в  село  Качкарско е»  
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 200, 
л. 48). 



   Краеведы предполагают, что 
в ойкониме села находится 
народный географический тер-
мин качкары – пастбища с 
родниками. 
   В определении «Цыплаков-
ские» отражена, скорее всего, 
фамилия бывшего владельца. 
Так думать позволяет следую-
щее. Известный знаток стари-
ны донских казаков Иван Су-
лин в своих «Материалах…» 
(СОД, с. 84) сообщает, что до 
1810 г. владельцем хутора на 
месте нынешнего Новоазовска 
был урядник Андрей Михай-
лович Цыплаков. 
 
КАШЕВАРСКАЯ – балка в 
Новоазовском районе 
   Левый приток р. Грузский 
Еланчик. Расположилась к се-
веру от с. Хомутово. Источник 
фиксации: подроб. топогр. кар-
та юга России 1999 г. На карте 
Миусского округа 1880 г. 
(ГКМО) отмечена без назва-
ния. 
 
КАШЛАГА́Ч – речка в Волно-
вахском, Марьинском и Вели-
коновоселковском районах 
   Правый приток Мокрых Ялов  
Н. Т. Янко (ТСУ, с. 72) назва-
ние реки связывает с татарским 
словом «кашле» – зимнее селе-
ние и «агач» – лес; то есть 
«речка, текущая возле зимовья, 
расположенного в лесу». 
   А вот Е. С. Отин (ГСУ) вы-
водит его от тюркских слов 
«каш» – край, сторона, межа и 
«агач» – дерево, лес. Он пи-
шет: «Принять такую этимоло-
гию (к сожалению, не совсем 
четкую в семантическом пла-
не) помогают два обстоятель-
ства: во-первых, данное имя (в 
форме Хашлагач) впервые 

фиксируется лишь в начале 30-
х годов прошлого столетия в 
«Геогностическом описании  
Мариупольского округа» А. Б. 
Иваницкого (19 в.), тогда как 
на всех картах конца 18-начала 
19 вв. этот приток Мокрых 
Ялов носит чисто титоними-
ческое название – Осинуватая 
и Осиновая; во-вторых, близка 
семантика названия реки, при-
током которого есть Кашлагач 
– река Ялы. Крымско-татарс-
кое «ялы» означает – берег. 
Очевидно, берег Ялов в глубо-
кой древности был межой но-
гайских кочевий, находясь, как 
и Ягул, на переферии их зе-
мельных владений». 
   Наряду с этой гипотезой Е. 
С. Отин (ТПГ, с. 78) выдвинул 
еще одну версию об этимоло-
гии названия Кашлагач. Он 
пишет: «В ее истоках находит 
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ся степная могила с таким же 
именем Кашлагач. И в гидро-
ниме, и в орониме одинаковая 
их вторая часть АГАЧ – «дере-
во», «роща». Однако в орониме 
его первая часть может быть 
мотивирована географическим 
апеллятивом КАШ – «холм» в 
составе прилагательного каш-
лы. Таким образом, словосоче-
тание КАШЛЫ АГАЧ в живой 
речи стянувшееся в одно слово 
КАШЛАГАЧ вначале значило 
«растущее на холме дерево». 
Такое дерево могло служить 
заметным ориентиром в без-
лесной приазовской степи. 
Если придерживаться такой 
версии, то контактный перенос 
географического имени имел 
обратное направление; назва-
ние кургана с деревом КАШ-
Л(Ы)АГАЧ переместилось на 



реку, истоки которой находи-
лись возле кургана Кашлагач. 
В настоящее время уже трудно 
отдать предпочтение какой-то 
одной из этих гипотез». 
 
КАШТЫ – село Старобешев-
ского района 
   Согласно РДО от 21 февраля 
1973 г., исключено из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
2706, л. 85). Находилось в вер-
ховье б. Широкой (п. п. Ка-
менки, п. п. Грузского Еланчи-
ка). На топографических кар-
тах 1940-х гг. отмечено как 
«Хлебороб, Кашты» 
 
КАЮ́ТИНО – поселок Енаки-
евского горсовета 
. 
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На топографических картах 
1940-х гг. на его месте поме-
щено обозначение «свх». В 
краеведческой же литературе 
сообщается, что на его терри-
тории в советское время был 
совхоз «Труд и наука», затем – 
совхоз им. Н. С. Хрущева. Это 
и отражено в старом названии 
поселка – Хрущево. 
   Нынешний вариант названия 
за ним с 1960-х гг. О его про-
исхождении в книге  «Пригла-
шение к путешествию» (ПП, с. 
27) читаем: «В Донецкой обл 
есть и такие, на первый взгляд, 
неожиданные названия, как 
Балаган (село в Красноармей-
ском р-не) и Каютино (поселок 
на юге Артемовского р-на). В 
дореволюционном Донбассе  
балаганами назывались при-
надлежавшие заводам длинные 

бараки, заселенные рабочими и 
служащими, каютами – низкие 
сырые землянки заводских ра-
бочих и шахтеров». 
   К примеру, каюты бывшей 
Юзовки (ныне Донецк) пред-
ставляли собой «просто зем-
лянки, низкие и невзрачные; 
есть среди них такие, что сразу 
и не заметишь – так невелико 
возвышение над поверхностью 
земли, представляемое их 
крышами, состоящими из зем-
ли и мусора. Стены этих «зда-
ний» забраны деревянными 
досками или выложены кам-
нем, легко пропускают сы-
рость; пол земляной. Проник-
нуть в «каюту» можно только 
опустившись в землю по не-
скольким ступеням земляной 
лестницы. «Каюты» темны и 
тесны, воздух в них сырой, 
затхлый, удушливый, внутрен-
ность жилищ содержится не-
опрятно» (ССЕ). 
   Но А. С. Тоторчук сторонник 
иной интерпретации названия 
Каютино. Согласно ему, здесь 
когда-то «поселились «темные 
люди» (в народе их называли 
«конокрадами»). Они продава-
ли лошадей на работающие 
невдалеке шахтные рудники. 
Опустили лошадь в ствол и 
…каюк. Сначала поселение 
называли Каюкино, а позже 
оно стало называться Каютино. 
   Слово «каюк» – конец, капут. 
«Каюк пришел» – то есть при-
шел конец, «вначале пришла 
лодка-каюк» – в связи с тем, 
что в 17 в. по реке Дон лодка-
ми-каюками перевозили уби-
тых. Но украинские лексико-
графы настаивают на первич-
ности другого происхождения. 
По Черному морю близ Крыма 
ходили украинские суда, кур-



сирующие между Крымом и 
Турцией с контрабандистами. 
Путешествия носили опасный 
характер. Отсюда и пошло 
выражение: «Тебе – каюк» 
(ЗКТ, с. 80-81).       
   Если учесть, что ойконим 
данного поселка Каютино поя-
вился за ним примерно в 1950-
х гг., то в то время таких по-
строек, как «каюты» дорево-
люционного Донбасса в этом 
селении, естественно, уже дав-
но не было. Значит этимология 
названия поселка от этого сло-
ва не соответствует действи-
тельности, как не соответству-
ет действительности, вероятно, 
и вышеприведенное утвержде-
ние А. С. Тоторчука. По наше-
му мнению, обозначить так по-
селок послужила, видимо, его 
близость к хут. Новокаютино, 
вошедшего после 1947 г. в 
черту Горловки (о нем см. от-
дельно). 
 
КАЯЛА – река, упоминаемая в 
произведении древнерусской 
литературы «Слово о полку 
Игореве»  
   «В одном из своих фунда-
ментальных исследо ваний  
«Слова о полку Игореве», го-
воря о возможности идентифи-
кации гидронима с каким-либо 
определенным географическим 
объектом Половецкой земли, 
академик Б. А. Рыбаков пишет: 
«Все варианты определения 
места битвы Игоря с Конча-
ком, которые базируются на 
созвучии названий рек в бас-
сейне Северского Донца и До-
на, должны быть признаны не-
пригодными» (выделено авто-
ром). И далее: «Ведь разнобой 
определений места битвы Иго-
ря происходил от соблазна 

найти на современной геогра-
фической карте реку Каялу. Но 
поиски, которые велись более 
века, так и не обнаружили ее 
на «Большом чертеже» 16 ст., 
ни на картах 17-18 ст., ни на 
картах нашего  вр емени». С 
«лингвистических позиций» 
попытался подойти к обосно-
ванию этого тождества поэт 
Олжас Сулейменов. Он отка-
зывает компоненту ялы в лек-
сической самостоятельности, 
считая его осколком полного 
имени (Каялы), которое изна-
чально выступало с препозити-
вом детерминативом су (су 
Каялы), но в дальнейшем пе-
режило фонетическую субсти-
туцию (замену глухого гортан-
ного К на Х) и народноэтимо-
логическое сближение со сла-
вянским прилагательным су-
хая. Звуковая и словообразова- 
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тельная эволюция, по О. Су-
лейменову, проходила в такой 
последовательности: 
   1 этап  существования гидро-
нима (тюркский)                                 
      су Каялы ---- Сукаялы 
   2 этап (славянский) 
      а) фонетическая субституа-
ция                      Сухаялы 
      б) народноэтимологическое 
переосмысление Сухая Ялы 
      в) морфологическая пере-
стройка имени    Сухие Ялы  
   Гипотеза О. Сулейменова уяз-
вима во  многих местах.  В 
тюркской гидронимии геогра-
фический термин СУ, как пра-
вило, употребляется после соб-
ственного имени: препозитив-
ное же СУ теряет признаки 
термина, приобретая функции 
определения. Поэтому кажется 
неправдоподобной его поста-



новка перед другими топоним-
ным прилагательным (каялы). 
Кроме этого, у нас нет доста-
точных оснований считать, что 
топонимное прилагательное 
каялы в тексте «Слова» было 
несклоняемым, как вытекает из 
гипотезы О. Сулейменова. 
Всякие попытки связать Каялу 
с гидронимом Ялы бесплодны 
как с исторической, так и с 
лингвистической точки зрения. 
Первые фиксации гидронима 
Ялы находим на карте Украи-
ны, охватывающей территорию 
военных действий 1736-1739 
гг. (составитель неизвестен), 
где река с этим названием изо-
бражена как правое ответвле-
ние реки Берды (Berda R.; ее 
левое ответвление в верховье – 
Kalmic R., то есть река Каль-
миус) (Корд В. Матеріали до 
історії    картографії    України  
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У Києві, МСМ ХХХІ, карта 
№23) и на «Генеральной карте 
от Киева по реке Днепру до 
Очакова и по степи до Азова» 
1743 г. (Рукопись. ЦГВИА, 
(Москва), ед. Хр. 20114). В 
тюркских языках омонимич-
ный апеллятив, выступая в 
значениях «берег», «побере-
жье», «набережная», имеет  
ограниченное распространение. 
   Крымские татары, ногайцы, а 
затем и крымские («мариу-
польские») греки, которые по-
селились в конце 18 в. В необ-
житых степях Северного При-
азовья, этим словом сначала 
называли урочище – широкую, 
богатую луговой растительно-
стью пойму левого притока 
Волчьей или высокие глини-
стые берега левой стороны 
Мокрых Ялов, а потом уже, 

благодаря топонимической ме-
тонимии, это имя получила и 
сама река. 
   В некоторых селах Донецкой 
области, например в Степном 
(Новоселовка №1) и Зажиточ-
ном (Чермалык), колхозные 
земли («поля») и огороды на 
берегу Кальмиуса до недавнего 
времени называли я'лус, что 
свидетельствует о том, что дее- 
тимологизация гидронима в 
речи «мариупольских» греков 
(по языковому признаку они 
делятся на тюркофонов и эл-
линофонов) – явление сравни-
тельно недавнего времени. 
Сейчас, как показывают мате-
риалы топонимических экспе-
диций Донецкого университета 
в селах крымских («мариу-
польских») греков, гидроним 
Ялы устойчиво связывается в 
их речевом сознании с апелля-
тивом яли – «зеркало». «Внут-
ренняя форма» гидронима 
Каяла довольно ординарна в 
тюркской (и не только тюрк-
ской) гидронимии. В 12 ст. 
«скалистых» или «камени-
стых» рек в Половецкой земле, 
очевидно, было много. Но 
только одна из них осталась в 
памяти русичей, пять раз отра-
зившись в поэтическом тексте 
«Слова» и один раз – в летопи- 
сном рассказе о походе Игоря 
(в текст «Задонщины», как 
известно, этот гидроним про-
ник из «Слова»). Нигилистиче-
ское отношение к реальности 
Каялы было вызвано тем, что 
она действительно не была 
обнаружена среди названий 
притоков Северского Донца, 
которые дошли до нас. Но 
Каяла названа в «Слове» «ре-
кой половецкой» – свидетель-
ство того, что она была значи-



тельной по размерам и поэтому 
хо- 
рошо известной (маленькая 
речка вряд ли получила бы 
такое определение, ср. хроно-
логически удаленную парал-
лель: «Волга, русская река»). 
Была ли на территории Север-
ного Приазовья, заселенной в 
12 в. различными половецкими 
обьединениями Черной Кума-
нии, такая река? Есть некото-
рые основания предполагать, 
что была, но находилась она не 
там, где проходило противо-
борство русичей с половцами, 
описанное в «Слове» и в Ипа-
тьевской летописи. 
   Некоторые рукописные кар-
ты 2-й пол. 18 ст., а также от-
дельные издания 18-19 вв. сви-
детельствуют, что в гидрони-
мии приморских районов ны-
нешней Запорожской области, 
до 60-х годов прошлого века 
заселенных ногайцами, было 
несколько составных названий 
с топонимическим прилага-
тельным Каялы. Часть из них 
позднее претерпела универба-
цию – сжатие в одно слово, 
другие в наше время уже забы-
ты. Два из них – в бассейне р. 
Молочной (летописной Сути-
ни): балка Каялы Кулак (Ка-
яли Кулак, Куяли Кулак, Каи-
кулак и др.) и река Каялы 
Джуюшан (Каялишан, Каяли-
ша и др. с левым притоком – 
балкой Каяликула(к). На вос-
ток от озера Молочного в 
Азовское море впадает р. Ло-
зоватка, которая в 18 в. во мно-
гих географических источни-
ках именуется также Бердян-
кой (Бердинкой) или Нижней 
Бердою, а в списке населенных 
мест Таврической губернии, 
изданном в 60-е годы 19 в., 

названная еще Бердикай Али 
(искаженная запись составного 
гидронима Берды Каялы). На-
конец, еще дальше на восток в 
Азовское море впадает Берда, 
по которой в 18 в. проходила 
граница между Россией и стра-
ной Восточный Ногай – мате-
риковым владением крымского 
хана. В ее названии отразилась 
та же реалия – каменистость 
берегов реки. 
   Из всех существующих исто-
рико-географических схем по-
хода Игоревого войска наибо-
лее обоснованным (за исклю-
чением отдельных деталей 
сугубо топонимического харак-
тера) нам представляется вари-
ант Б. А. Рыбакова. Осущест-
вив скрупулезное сопоставле-
ние текстов «Слова» и киев-
ской хроники 1185 г. в составе 
Ипатьевской летописи, Б. А. 
Рыбаков  четко разграничивает 
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«поэтическую Каялу» и «ре-
альный Сюурлий». До него 
многие исследователи мар-
шрута Игоревого похода отно-
сили эти названия к разным 
географическим объектам. Так, 
А. В. Лонгинов считал, что 
Сюурлий – это Орлова в бас-
сейне Волчьей, л. п. Самары 
днепровской, а Каяла – сов-
ременные Ялы. По мнению Н. 
В. Сибилева, Сюурлий – это р. 
Голая Долина, л. п. Сухого 
Торца, а Каяла – какая-то дру-
гая река этого района. Соглас-
но К. В. Кудряшову, Сюурлий 
– это место впадения Голой 
Долины в Сухой Торец, а Кая-
ла – р. Каменка, п. п. Северско-
го Донца и т. д. 
   В летописном рассказе о 
походе Игоря указаны реаль-



ные географические ориенти-
ры движения русских дружин 
и столкновения их с половцами 
– Оскол, Донец, Сальница, Тор 
и др. Одним из таких реально 
существовавших географиче-
ских объектов, бесспорно, бы-
ла река Сюурлий, о которой 
трижды говорится в Киевской 
летописи и пять раз – в «за-
шифрованном» виде (под име-
нем Каялы) – в «Слове о полку 
Игореве». Этимология гидро-
нима Сюурлий уже давно при-
влекала внимание исследова-
телей. П. Е. Ваденюк, видя в 
начальном составе названия 
Сюурлий связь с тюркским 
словом СУ – «вода», толковал 
гидроним как «половецкий пе-
ревод Тора» (связывая послед-
ний, в свою очередь, со сла-
вянским корнем -тор- в словах 
торный и проторить, «который 
выражает  понятие движения»)  
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(Где нужно искать ту реку, на 
берегу которой 5-го мая 1185 
года был разбит Игорь Свято-
славович Новгород-Сиверский 
и которая названа Каялой? // 
Труды Третьего археологиче-
ского съезда в России, бывше-
го в Киеве в августе 1874 года. 
– Киев, 1878. – с. 58). К. В. 
Кудряшов усматривал в гидро-
ниме ото бражения  тюрского 
апеллятива суярли «разветвле-
ние рек», «разлив воды» (Куд-
ряшов К. В. Еще раз к вопросу 
о пути Игоря в Половецкую 
степь // Труды Отдела древне-
русской литературы Института 
русской литературы. – М.-Л., 
1958, т. 14. с. 58). Б. А. Рыба-
ков этимологизирует Сюурлий 
как «комариную реки», «реку 
комаров», отождествляя ее с 

современной Гнилушей, л. п. 
Самары в ее вершине (указ. 
соч., с. 244). 
   При этимологизировании гид-
ронима Сюурлий не следует 
упускать еще одну возмож-
ность – вполне вероятную 
связь его с тюркским геогра-
фическим термином саур (са-
уыр), который обозначает холм 
со сглаженными вершинами 
округлой формы (его первона-
чальное значение – «круп ко-
ня»), тем более, что сражение 
на р. Сюурлий (или «поэтиче-
ской Каяле») проходило неда-
леко от «шеломени» (как пред-
полагает Б. А. Рыбаков, водо-
раздела Днепра и Дона). В 
связи с этим приобретает осо-
бенное значение сообщение В. 
Татищева (на которое в ука-
занное выше работе в свое вре-
мя обратил внимание и К. Куд-
ряшов), что от реки Сюурлий 
половцы отступили за некую 
«гору». Учитывая это, гидро-
ним Сюурлий может быть ис-
толкован и как топонимиче-
ское прилагательное (с суф-
фиксом -ли) от географическо-
го термина саур (Сюурлий < 
Саурли?). В топонимии Север-
ного Приазовья и сейчас со-
храняется несколько названий 
высот (могил) с этим терми-
ном, который превратился в 
речи славянского населения в 
семантически неясное собст-
венное имя. Наиболее извест-
ная из них Саур-могила нахо-
дится в верховье реки Камы-
шевахи, л. п. Севастьяновки, л. 
п. Крынки, п. п. Миуса; вторая 
(Савур-могила) – в Токмак-
ском районе Запорожской об-
ласти, восточнее села Ново-
прокофьевки. 



   В тексте «Слова о полку 
Игореве» Каяла как название 
реки, где происходила битва 
русских с половцами, встреча-
ется пять раз. Неудачные по-
пытки найти «реальную» Кая-
лу породили в последнее время 
нигилистическое отношение к 
признанию самой возможности 
существования такой реки. В 
новейших работах отмечается 
возвращение к старым взгля-
дам на Каялу как на реку гру-
сти и печали, как «жаль-речку» 
(Барсов Е. В. «Слово о полку 
Игореве» как художественный 
памятник Киевской дружинной 
Руси // Чтения в имп. Общест-
ве истории и древностей рос-
сийских при Московском уни-
верситете. М., 1889, кн. 2. с. 
356). Вслед за Е. В. Барсовым 
определяется  «символичес-
кое», а не географическое зна-
чение этого имени. Эта точка 
зрения последовательно прово-
дится в монографии Б. А. Ры-
бакова «Слово о полку Игоре-
ве» и его современники». При-
знавая «барсовскую» формулу: 
«Каяла-река – Жаль-река» Б. А. 
Рыбаков, в отличие от других 
сторонников этой гипотезы, 
связывает Каялу с кыпчацким 
словом qajaly – «печаль» (со 
ссылкой на Н. А. Баскакова) и 
видит здесь «игру слов», кото-
рая возникла при сближении 
половецкого qajaly с древне-
русским каяти (указ. соч., с. 
234). С этим трудно согласить-
ся. Это был бы единственный 
тюркизм «Слова» с абстракт-
ным значением и, пожалуй, 
единственный древнерусский 
топоним, который возник, бла-
годаря каламбуру. Пародийное 
использование этих созвучных 
слов предусматривает адекват-

ность их восприятия. Иначе не 
было бы никакого смысла в 
этой фигуре, она бы осталась 
не понятной другими. 
   Крайне сомнительно, чтобы 
кыпчакское слово с абстракт-
ным значением «печаль» было 
широко известно населению 
Киевской Руси (за исключени-
ем, конечно, толмачей, но не 
для них создавалось «Слово»). 
С топонимической точки зре-
ния наиболее вероятным пред-
ставляется отнесение Каялы к 
кыпчакскому прилагательному 
qajaly (мнение К. Менгеса, А. 
И. Попова и других исследова-
телей). Даже бросив беглый  
взгляд на карту гидронимов с 
семенами «скала» и «камень» в 
топонимии юго-восточной Ук-
раины, мы видим, что на этой 
территории данный естествен-
ный признак отразился в на-
званиях многих рек, ручьев и 
балок. Очевидно, Каяла в По 
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ловецкой земли было немало, 
как и Каменок, Скелеваток, 
Ташлыков и т. д. в современ-
ной топонимии Украины. Но 
только одну из них вспоминает 
автор, употребив ее имя обоб-
щенно – как название половец-
кой реки вообще. Вполне веро-
ятно, что такой реальной Кая-
лой (то есть Каялой, которая 
имела географическое значе-
ние) могла быть река, которая 
шестью веками позже «объя-
вилась» с гибридным тюркско-
славянским именем Каялы Бер-
д(а).  Гидроним Каяла (< Кая-
лы) сначала соотносился рус-
скими с конкретным географи-
ческим объектом в районе ко-
чевьев лукоморских половцев, 
потом эта связь могла ослабеть 



и даже оборваться, и Каяла 
превратилась в обобщенное 
название всякой половецкой 
реки (как в народной поэзии 
славян гидроним Дунай стал 
обобщенным названием всякой 
реки, в том числе и Дона). Это 
предположение подтверждает-
ся и самым текстом «Слова»: 
«погрузи жиръ во дне Каялы, 
рекы Половецкыя». Значение 
«половецкая река вообще» 
угадывается и в определенном 
месте из плача Ярославны: 
«Полечу, рече, зегзицею по 
Дунаеви, омочю бобрянъ ру-
кавъ въ Каяле реце». Оба со-
поставленных здесь гидронима 
имеют значение «река вообще» 
(соответственно русская и по-
ловецкая). Мы имеем дело с 
реализованным с помощью то-
понимов явлением, которое Д. 
С. Лихачев квалифицирует как 
«стилическую симметрию». «В 
стилистической симметрии, –   
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пишет он, – важно не то, в чем 
члены симметрии расходятся 
между собой, а то, что есть в 
них общее… Неточность сим-
метрии составляет саму ее су-
щность, позволяя в обеих слу-
чаях симметрии принимать 
только узкую совпадающую 
часть, отбросывая «индивиду-
альные» особенности каждого 
члена». 
   Учитывая все вышесказан-
ное, мы не можем согласиться 
с точкой зрения Б. А. Рыбако-
ва, что, «находясь на берегу 
Сейма, притока Десны, которая 
впадает в Днепр, Ярославна 
могла обращаться к Днепру с 
такой просьбой только в том 
случае, если река Каяла нахо-
дилась в бассейне Днепра» 

(указ. соч., с. 222). «Слово о 
полку Игореве» – художест-
венное произведение. Исполь-
зование его данных в истори-
ко-географических концепциях 
похода Игоря должно быть 
очень осторожным.  Вряд ли 
Ярославна имела столь точные 
географические знания, что 
представляла Каялу притоком 
Днепра (точнее – как одним из 
незначительных притоков его 
левого притока Самары). Такая 
гипертрофированная научная 
точность в поэтическом тексте 
«Слова» маловероятна. Иссле-
дователи «Слова» неоднократ-
но отмечали его «многообраз-
ную и многоплановую симво-
лику», использование для соз-
дания символического образа 
точной системы реалий и под. 
   Тропеическими сдвигами ха-
рактеризуется и употребление 
в тексте «Слова» имен Собст-
венных вообще и географиче-
ских названий, в частности. 
Автор «Слова», – пишет Г. Ф. 
Корзухина, – «вплетает в текст 
имена языческих богов, он 
вспоминает готских дев и Бу-
сово время, у него какие-то 
реминесценции, связанные с 
Дунаем, и очень интересная 
серия упоминаний о Трояне. 
Поразил его воображение и 
Тмутараканский болван, неза-
висимо от того, сам ли он его 
видел, или только слышал о 
нем». Перед нами то, что ака-
демик Д. С. Лихачев в докладе 
на Всесоюзной научной кон-
ференции, посвященной 175-
летию первого издания «Слова 
о полку Игореве» (которая 
состоялась в сентябре 1975 г. в 
Чернигове), назвал «масштаб-
ным восприятием мира», «сти-
лем монументального исто-



ризма», пронизывающем всю 
литературу Древней Руси. Этот 
стиль «характеризуется прежде 
всего стремлением рассматри-
вать объект изображения с 
больших дистанций – дистан-
ций самых разных: простран-
ственных, временных, иерар-
хических. Поэтическое в эсте-
тическом отношении ценно и 
важно лишь то, что может 
быть изображено великим и 
могучим в перспективе огром-
ных расстояний». Море, Дон 
Великий и Каяла – вот те наи-
более отдаленные географиче-
ские объекты земли Половец-
кой, которыми в «Слове» обо-
значены крайние рубежи похо-
да Игоревой рати: 
   «Чръныя тучи съ моря 
идут… Быти грому великому, 
идти дождю стрелами с Дону 
Великому! Ту ся копиемъ при-
ламати, ту ся саблямъ потручя-
ти о шеломы половецкыя на 
реце на Каяле, у Дону Велико-
го!». 
   Как в плаче Ярославны Каяла 
условно-поэтически сближает-
ся с Дунаем, так и в приведен-
ном отрывке она называется 
рядом с Доном Великим, но 
это, понятно, еще не доказа-
тельство того, что Каяла была 
как-то географически связана с 
этой рекой. Ошибка некоторых 
исследователей заключается в 
том, что они, игнорируя спе-
цифику стилистического строя 
«Слова», буквально толковали 
выражение «на реце на Каяле, 
у Дона Великаго». Это условно 
выбранные ориентиры земли 
Половецкой, названия которых 
стали своеобразными поэтиче-
скими метафорами. Знамена-
тельно, что в другом месте 
плача Ярославны в роли по-

этического эквивалента Каялы 
выступает «море»: «Възлелей, 
господине, мою ладу къ мне, а 
быхъ не слала къ нему слезъ на 
море рано». Ср. также «въсп-
лескала лебедиными крылы на 
синемъ море у Дону». 
   В основе «поэтической Кая-
лы», вероятно, лежит реальная 
река с таким же именем, одна 
из рек земли Половецкой. 
Этому предположению совсем 
не противоречит тот факт, что 
гидроним Каяла зафиксирован 
только одним памятником – 
«Словом о полку Игореве». 
Единичные упоминания в па-
мятниках и других рек земли 
Половецкой (например, Сутин, 
Тор, Дегей, Сальница) не озна-
чает, естественно, что они бы-
ли мало известны на Руси 12 
ст. Если бы битва с половцами 
произошла не на реке Сюур-
лий, а на какой-либо другой 
реке  земли  Половецкой, то  и  
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она так же могла быть поиме-
нована автором «Слова» Кая-
лою. Поэтому мы считаем ма-
лоперспективными попытки  
связать этимологическое зна-
чение гидронима («каменис-
тая», «скалистая») с природ-
ными признаками мнимых гео-
графических объектов (а имен-
но от этого этимологического 
значения отталкивались неко-
торые историки в поисках за-
гадочной Каялы). Реальная 
Каяла, очевидно, была столь 
же далека от места битвы Иго-
ря, как и Дунай от «заборола» 
Путивля, на котором причита-
ла Ярославна. Перед нами име-
нно одна из тех мнимых «не-
точностей» в самом поэтичес-
ком произведении древнерус-



ской литературы, которая ор-
ганично вытекает из всего его 
стилистического пространства. 
   Таким образом, подобно «по-
этическому Дунаю» славян-
ской народной поэзии, кото-
рый потерял свое собственно 
топонимическое, или «геогра-
фическое», значение, «поэти-
ческая Каяла» в «Слове о пол-
ку Игореве» также изначально 
имела свой топонимический 
объект. На наш взгляд, им мог-
ла быть нынешняя приазовская 
река Берда, кыпчацкое назва-
ние которой было освоено ру-
сичами 11-12 вв. во время их 
успешных походов в половец-
кое Лукоморье. Популярность 
этого имени в русской среде, 
которая отождествляла Каялу с 
одним из хорошо известных на 
Руси 12 в. районов половецких 
кочевий в Северном Приазо-
вье, послужила причиной того, 
что  Каяла  в   художественном   
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тексте «Слова» превратилась в 
обобщенное название поло-
вецкой реки вообще, в поэти-
ческий эквивалент летописного 
гидронима Сюурлий, и собст-
венно в этом ее символическое 
значение» (ПГНД, с. 84-93). 
 
КВА́ШИНО – поселок Амвро-
сиевского района 
   История его такова. После 
ввода в эксплуатацию Курско-
Харько вско -Азовской ж. д. 
здесь в 1880 г. был построен 
разъезд, отмеченный на карте 
Области Войска Донского за 
1903 г. полустанком Квашина. 
В 1946 г. его перестроили в 
небольшую станцию, возле ко-
торой и стал развиваться ны-
нешний поселок. Первоначаль-

но он имел описательное на-
именование «Поселок станции 
Квашино, а с 1958 г. – просто 
Квашино. Как явствует мест-
ная пресса в этом ойкониме 
отражена, скорее всего, фа-
милия одного из первых слу-
жащих полустанка. Но приве-
денный ниже материал дает 
повод сомневатся в этом. На 
военно-топографических кар-
тах за 1875 и 1878 гг. (ВТК РИ 
– лист 27-17) недалеко от пред-
полагаемого на них места ны-
нешнего пос. Квашино в вер-
ховье б. Дещина обозначен 
курган Квашин. В работе Уса-
чука А. Н, Полидовича Ю. Б. и 
Колесника А. В. «Курганы 
Донбасса в народном воспри-
ятии и научной практике (до 
начала 20 века): мифы и реаль-
ность» (КДНВ) сообщается, 
что ряд степных курганов 
Донбасса обозначено по фами-
лии бывших владельцев земли 
в их районе. Так вот, не ис-
ключена возможность того, что 
полустанок Квашино мог быть 
назван так или за близость его 
к кургану Квашин, или по фа-
милии владельца земли, на 
которой он построен.    
                
КЕРА́МИК – поселок город-
ского типа Ясиноватского ра-
йона 
   Развитие получил со строи-
тельством здесь, возле хут. Ма-
лашко, керамического завода. 
В прошлом фиксировался как 
«Керамический завод Карла 
Маркса», «Карла Маркса (б. 
Малашко), керамический за-
вод» и «Поселок керамическо-
го завода №25». Современный 
вариант названия с 1957 г. Он 
указывает на хозяйственную 
направленность поселка.  



    
КИЗИ́Л ТАШ – поселок 
Тельмановского (Бойковского) 
района 
   В 1947 г. включен в черту пгт 
Андреевка. Основан в 1930 г. 
Его название в переводе озна-
чает «красный камень». «Веро-
ятнее всего, топоним перене-
сен сюда из Крыма. В основа-
нии селения, очевидно, прини-
мали участие потомки тех, кто 
переселился в Северное При-
азовье из крымских деревень 
Кизил Таш, которая значится в 
ведомостях руководившего пе-
реселением А. В. Суворова и 
митрополита Игнатия» (ТПГ, с. 
80). 
 
КИНШЁВО – хутор Амвроси-
евского района 
   В нач. 1930-х гг. прекратил 
свое существование в связи с 
применением к его жителям 
репрессивных мер, связанных с 
проведением коллективизации 
сельского хозяйства. 
   Находился к востоку от с. 
Степано-Крынка между вер-
ховьями балок Крамарской и 
Ладановой. Возник после Сто-
лыпинской аграрной реформы 
1906 г. В 1926 г. хутор состоял 
из 6 усадеб, в нем проживало 
25 человек. (СНС-26, с. 35). 
Назван так по фамилии осно-
вателей. Старожилы Благодат-
ного (Амвросиевский р-н) рас-
сказывали, что первыми здесь 
поселились Киншев Федор 
Николаевич и Киншев Фео-
гний Николаевич, которым 
здешние земли купил их отец 
Киншев Николай Парфенье-
вич, житель Анастасиевки (Рос-
товская обл.). 
 

КИПУЧАЯ КРИНИЦА – по-
селок Старобешевского района 
   На топографической карте 
1943 г. отмечено как «арт. Ис-
кра». Нынешний ойконим по-
селка отображает название род-
ника Кипучая Криница, близ 
которого он расположен. Род-
ник такого имени был удосто-
ин, благодаря его физическим 
особенностям. Из него круг-
лый год бъет кристально чис-
тая вода с температурой около 
15 градусов. В холодное время 
над водой ключа образуются 
клубы пара, создающие иллю-
зию кипения. Это и дало осно-
вание назвать криницу Кипу-
чей. 
 
КЍРИКОВА – балка в Шах-
терском районе 
   Источник фиксации: подроб. 
топогр. карта юга России 1999 
г. На ней она обозначена на 
юго-восточной околице  с. 
Дибровка   и   является   самым 
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первым от верховья левым 
притоком б. Дибровки (л. п. 
Миуса). На картографической 
же продукции прошлого (ВКД; 
ВКЕ; ВТК РИ – лист 27-17, 
1875 и 1878 гг.; ГКМО) на 
этом месте отмечена б. Чиро-
вая. Гидронимы Кирикова и 
Чирова, скорее всего, имеют 
антропонимическое происхож-
дение.  
 
КИРНАСОВ БРОД – ранее 
существовавший переезд через 
р. Крынку между с. Великое 
Мешково и пос. Овощное Ам-
вросиевского района 
   Через него шла дорога из с. 
Великое Мешково к с. Крас-
ный Луч Амвросиевского р-на. 



Название антропонимического 
происхождения. 
 
КИРНАСОВА – балка в Шах-
терском районе  
   Правый приток р. Ольховой 
(п. п. Миуса). Истоки на око-
лице Мариновки, устье в ее 
черте. Отмечена на картогра-
фической продукции прошлого 
(ВКД; ВКЕ; ГКМО). Ныне в 
обиходе известна как Кирносо-
ва и этот гидроним связывают 
из фамилией бывшего владель-
ца поля рядом с ней (ЗКНК, с. 
18).                                  
 
КИРОВО – село Артемовского 
района 
   Расположено на правом бере-
гу б (р) Сухой (л. п. Бахмута) в 
месте впадения в нее правого 
притока б. Крутой Яр.  
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Свято-
Покровское.  Так   обозначили  
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его, скорее всего, по церкви во 
имя Покрова Пресвятой Бого-
родицы, построенной на его 
территории еще в 1795 г. 
   В списках населенных  мест 
Изюмского уезда по данным на 
1869 г. село значится слободой 
владельческой Селимовка «при 
притоке Сухом» (СНМХ, с. 
107). Так его фиксирует «Карта 
исследуемых местностей…» 
1869 г. (КИД),  военно-топо-
графическая карта 1875 г. 
(ВТК РИ – лист 25-16) и ряд 
других источников. На «Спе-
циальной карте Европейской 
России…» 1871 г. отмечено 
как Солимовка.  В некоторых 
справочниках 1920-х и 1930-х 

гг. отмечено с. Сулимовка 
(СНД, с. 32; НПД, с. 25).  
   Название Кирово село носит 
из 1940-х гг. и в нем отражено 
наименование колхоза им. Ки-
рова, центральная усадьба ко-
торого находилась на его тер-
ритории. 
   Основано данное селение в 
конце 18 в. майором Алексан-
дром Григорьевичем Шахо-
вым. В середине 19 в. оно при-
надлежало штабс-ротмистру 
Ивану Абрамовичу Шахову, 
который в 1865 г. продал его 
графу Стенбок и его жене Вере 
Михайловне. В 1906 г. в Киро-
во проживал один из самых 
крупных землевладельцев  
Изюмского уезда – Александр 
Дмитриевич Шереметьев (7762 
дес. зем.).  
 
КИРОВО – село Володарского 
(Никольского) района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Келе-
ровка. Основано после Сто-
лыпинской аграрной реформы 
1906 г. переселенцами из ны-
нешнего с. Чермалык Тельма-
новского р-на. Тогда было 
названо хут. Келлерово. Ны-
нешнее наименование при-
своено до 1947 г. Оно дано на 
честь государственного и пар-
тийного деятеля советских 
времен Сергея Мироновича 
Кирова. 
 
КИРОВО – городской поселок 
Советского района г. Макеевки 
   Он же Бузор. На страницах 
периодической печати г. Маке-
евки неоднократно сообща-
лось, что здесь в свое время 
располагался Екатериновский 
рудник, владельцами которого 



впоследствии стали Бузор, 
Дювели и Браницкий. Основав 
в 1896 г. Екатериновское гор-
нопромышленное общество они 
на территории поселка и в его 
окрестностях от помещика 
Шмидта получили земельный 
участок путем аренды и выку-
па. На нем открыли несколько 
шахт. Самыми известными  
были «Шмидт-3» и «Капиталь-
ная». Возле них стали строить-
ся селения, которые в справоч-
нике за 1926 г. отмечены рабо-
чими поселками «им. Раков-
ского (быв. Бузора №6)», «шах-
та Капитальная» и «шахта 
Шмидта» (СНС-26, с. 17), а в 
справочнике за 1927 г. рабочи-
ми поселками «шахта Капи-
тальная Раковского (Екатери-
новского) Рудоуправления» и 
«шахта Шмидта» (СНС-27, с. 
24). 
   До вступления в общество в 
1870-х гг. Август Бузор в 
здешних краях построил кок-
совый завод. Чуть позже – 
фабрику по переработке 
угольной пыли. Чтобы при-
влечь рабочих он строит  ба-
раки,  небольшую церквушку, 
больницу и бани. Такое внима-
ние Бузора к быту его рабочих, 
видимо, и побудило их,  возве-
денный им по-селок, назвать в 
честь основателя. 
   Что интересно. Не смотря на 
то, что данному поселку дав-
ным-давно присвоено наиме-
нование Кирово, его по сей 
день многие жители Макеевки 
именуют Бузор.   
 
КИРОВО – поселок Старобе-
шевского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-

своено наименование Верезам-
ское. 
   Расположен поселок на пра-
вом берегу Кальмиуса непода-
леку от с. Александровка. На 
карте Сталинского округа 1926 
г. на предполагаемом его месте 
никакого селения не отмечено, 
за исключением с. Александ-
ровка №2 (Фенино), обозна-
ченного на правом берегу 
Кальмиуса в месте впадения в 
него р. Берестовой, на которой, 
в свою очередь, рядом из дан-
ным селом помещен хут. Вере-
зомский. Немножко раньше 
этот хутор с названием Вере-
зомских фиксирует и справоч-
ник за 1924 г. и тоже не на р. 
Кальмиус (СНД, с. 192). Все 
это наводит на мысль, что ав-
торы современных переимено-
ваний в рамках декоммуниза-
ции посчитали нужным при-
своить поселку Кирово назва-
ние находившегося когда-то в 
этих местах хутора, ныне яв-
ляющегося частью с.  Алек-
сандровка.  
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   В действительности же пос. 
Кирово в прошлом имел обо-
значение пос. Березовский. Так 
его фиксирует справочник за 
1936 г. (НПД, с. 116) и топо-
графические карты 1940-х гг. 
(РККА-1941; РККА-1943).    
 
КИ́РОВСК – поселок город-
ского типа Краснолиманского 
(Лиманского) района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Зареч-
ное. 
   Расположено на правом бере-
гу р. Черный Жеребец в месте 



впадения балок Яр Саблин и 
Питьков Яр (она же овр. Пень-
ковый, Пеньковой и Пеньков 
Яр). По одним данным из пе-
риодической печати основан в 
1734 г., по другим – в 1730 г., и 
его первыми поселенцами  
здесь были выходцы из Киев-
щины и Полтавщины, которые 
свое селение назвали «Тата-
рывкой». Там же сообщалось, 
что через некоторое время ря-
дом с «Татарынкой» жители 
нынешнего Ямполя (Красно-
лиманский р-н) построили хут. 
«Заборяновку» (о нем см. от-
дельно). Со временем эти се-
ления обьединили в один насе-
ленный пункт, получивший 
наименование Поповка. 
   Но здесь, видимо, есть неко-
торая неточность. Ведь в спра-
вочнике за 1869 г. (СНМХ, с. 
108) в составе Изюмского уез-
да при речке Жеребец отмече-
ны отдельно слобода владель-
ческая Поповка и хутор вла-
дельческий «Заборянский (Раз-
доловка, Резвановка)». Такое  
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же примерно обозначение име-
ется и на «Карте исследуемых 
местностей…» 1869 г., где По-
повка и Заборяновка фиксиру-
ются отдельно. Отдельно По-
повка и хут. Заборянский обо-
значены и на других картах 
прошлого (СКШ; СКЕР; КИД; 
ВТК РИ – лист 25-16, 1875 г.; 
карта Арт. окр. 1928 г.) аж до 
конца 1920-х гг.     
   Что касается старого назва-
ния поселка Поповка, то наи-
более ранним источником его 
фиксации является «Подробная 
карта Российской империи и 
ближайших заграничных вла-
дений…», издаваемая с 1804 

по 1816 гг. Так могли назвать 
селение по построенной на его 
территории в 1805 г. каменной 
Святогеоргиевской церкви и с 
отводом части здешних земель 
священнослужителям. Но в 
народе говорят: каждую весну 
сюда вывозил большую пасеку 
ямпольский поп, мол, отсюда и 
прозвали слободу Поповковой. 
   В честь советского государ-
ственного деятеля С. М. Киро-
ва поселок назван в 1940 г. 
после его трагической смерти. 
Тогда он стал фиксироваться 
как поселок им. Кирова (По-
повка) (РККА-1941; РККА-
1941-2; РККА-1943), а с 1966 г. 
за ним закрепляют ойконим в 
форме Кировск. 
  
КИ́РОВСКОЕ – город област-
ного подчинения 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Хрес-
товка. 
   Возник в 1954 г. в связи со 
строительством здесь уголь-
ных шахт. В словаре Н. Т. Ян-
ко (ТСУ, с. 76) сообщается, что 
до 1958 г. носил название Но-
вая Крестовка, по другим ис-
точникам (ДО-66, с. 88; ДО-72, 
с. 86; ДО-88, с. 126) его перво-
начальным наименованием бы-
ло «Поселок Давыдо вской  
группы шахт» 
   Как составной (Новая Кре-
стовка), так и описательный 
(Поселок Давыдовской группы 
шахт) топонимы ему были 
присвоены за близость к ны-
нешней части Шахтерска, Да-
выдовке, которая фиксирова-
лась ранее отдельным населен-
ным пунктом с названиями: 
«Давыдово-Орловка» (СНД, с. 
194), «Давыдо-Орловка» (СНС-



27, с. 42) и «Давыдо-Орловка 
(Хрестовка)» (СНС-26, с. 37). 
По рассказам старожилов Хре-
стовкой это селение стали 
именовать в обиходе, благода-
ря большому деревянному 
кресту, стоявшему когда-то 
неподалеку от кладбища и 
указывавшему одним концом 
направление дороги на Бахмут, 
другим – на Таганрог. 
   Что касается нынешнего на-
звания города, то оно ему было 
присвоено в 1956 г., согласно 
РСО от 14 сентября, где запи-
сано: «Отнести к категории 
поселков городского типа… 
поселок строительства Давы-
довской группы шахт Шахтер-
ского р-на с присвоением ему 
наименования – Кировское» 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 224, 
л. 305-306). Это переименова-
ние было приурочено к 70-
летнему юбилею со дня рожде-
ния  С. М. Кирова. 
 
КИРОВСКОЕ – поселок Вол-
новахского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Дианов-
ка. Так оно отмечено на топо-
графической карте 1941  г .  
(РККА-1941). 
 
КИРПИЧНОЕ – поселок Ам-
вросиевского района 
   Согласно РДО от 26 июня 
1969 г., исключен с учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1877, л. 127-130). 
   Представлял собой селение, 
состоящее из трех-двухквар-
тирных домов и общежития. 
Основан после постройки здесь 

в 1952-1953 гг. совхозом «Ам-
вросиевским» (с. Лисичье) 
кирпичного завода. Отсюда и 
название. Первоначально он 
именовался «Поселок кирпич-
ного завода», а затем, с конца 
1958 г., просто – Кирпичное. 
 
КИРША – ставок в Ленинском 
районе г. Донецка (ПИВД, с. 
82) 
   Лимноним часто употребля-
ется в неизменяемой форме 
«пошли на Кирша», «купались 
на Кирша» и т. д. «От фамилии 
бывшего землевладельца с 
фамилией Кирш (ср. нем. 
Kijscha «вишня», Kirsch «виш-
невая наливка»). Топонимиче-
ская форма родительного при-
надлежности» (ПИВД, с. 82). 
 
КИСЕЛЁВА – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Левый приток р. Мокрый 
Еланчик. Так отмечена на под-
робной топографической карте 
юга России 1999 г., где ее 
устье обозначено в черте с.  
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Мокроеланчик недалеко от 
устья б. Журавкина (Журавка). 
На генеральной же карте Ми-
усского округа 1880 г. значится 
б. Филипова. 
   Что касается названия «Ки-
селёва» то есть основание 
предположить, что в нем, к 
примеру, может быть отражена 
фамилия бывшего владельца 
балки. На это наталкивает су-
ществование недалеко от нее, в 
верховье Мокрого Еланчика, 
села Киселёвка, ойконим кото-
рого имеет, скорее всего, ан-
тропонимическое происхожде-
ние. Кстати, от антропонима, 
без всякого сомнения, образо-



вано и более старое название 
балки Киселева – балка Фи-
липпова. Видимо, во второй 
половине, а может и в более 
ранний период она принадле-
жала какому-то Филиппову, а 
когда, возможно, перешла к 
Киселёву, то и получила ны-
нешнее обозначение. 
 
КИСЕЛЁВКА – село Амвро-
сиевского района  
   По данным И. Сулина (СОД-
5, с. 112), основано в 1861 г. 
переселенцами из Черкасского 
округа Области Войска Дон-
ского. В прошлом – пос. Кисе-
левский (Михайловский) (ЗДВ-
1873, с. 240), пос. Киселев-
Михайловский (СОД-5, с. 112), 
Михайло вка  -  Киселевка  
(АСНМ-ОВД) и пос. Киселев-
ский (АСНМ -ОВД,  с .  245 ; 
СНД, с. 130). Есть предполо-
жение, что название села от-
ражает фамилию основателя. 
 
КИСЛЫЙ БУГОР – возвы-
шенность в Артемовском р-не 
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   Находится на западной око-
лице с. Пилипчатино справа от 
автодороги Артемовск-Попас-
ная. По словам В. Химченко 
«Это возвышающаяся над сте-
пью грива песчаных пород 
протяженностью около кило-
метра, высота ее от 3 до 20 м. 
В песчанике встречаются ру-
доносные прослойки и вклю-
чения, в которых содержатся 
медь и некоторые другие цен-
ные металлы. Цвет песчаника, 
при наличии в нем содержа- 
щих медь минералов, пред-
ставленных вкраплениями ма-
лахита и геленита, из крас-
новато-бурого становится зе-

леновато-серым» (В. Химчен-
ко. Памятники природы просят 
защиты – «Вечерний Донецк», 
03.08.2012 г.). Отсюда и назва-
ние. Оно было мотивировано 
тем, что в свое время жители 
окрестных селений посчитали, 
что такое разнообразие красок 
здешних горных пород, это ре-
зультат каких-то процессов 
окисления.   
 
КИЦИНО – озеро на левом бе-
регу Северского Донца, выше 
устья его левого притока Же-
ребца у пгт Ямполь Красноли-
манского р-на (ПИВД, с. 82) 
   «От антропонима – проз-
вищной фамилии или прозви-
ща Киця (< киця «кошка»)» 
(ПИВД, с. 83). 
 
КЛЕ́БАН-БЫК – поселок 
Константиновского района 
   Расположен на р. Клебан-
Бык (лев. пр. Кривого Торца), 
отсю-да и название. 
   В «Історії міст і сіл України» 
(ИМС, с. 437) сообщается: 
«Заснування селища пов’язане 
з початком спорудження тут у 
1946 році Клебан-Бикського 
водосховища» Но здесь, види-
мо, есть какая-то неточность. 
Ведь в справочнике за 1936 г. 
(НПД, с. 61) отмечен в составе 
Екатерининского сельсовета 
Константиновского р-на пос. 
«Плотина Клебан-Бык», а на 
топографических картах 1940-
х гг. значится пос. Быкстрой 
(РККА-1941-2, РККА-1943). 
 
КЛЕ́БАН-БЫК – речка в 
Красноар мейском  (Покров-
ском) и Константиновском ра-
йонах 
   Левый приток Кривого Торца 
(п. Казенного Торца). Истоки у 



с. Новоалександровка Красно-
армейского р-на. Протекает по 
Константиновскому р-ну, впа-
дает в Кривой Торец севернее 
г. Дзержинска. 
   Многие источники свиде-
тельствуют,  что по этой речке 
проходила в 18 в. граница меж-
ду Кальмиусской паланкой За-
порожской Сечи и землями 
Области Войска Донского, а 
наиболее ранним документом 
ее упоминания является указ 
Елизаветы Петровны от 1746 г. 
об вышеотмеченных размеже-
ваниях, где она значится под 
названием Бычек. В докумен-
тах запорожского казачества ее 
называли еще и Клибыною. В 
указе Екатерины ІІ от 1772 г., 
определяющем границы воль-
ностей запорожских казаков, 
уже упоминаются оба названия 
этой реки («оть гатки, до уро-
чища речки Бычка, зовемого 
ным Клибыною…»). 
   Нынешний гидроним реки, 
по словам Отина Е. С., «зафик-
сирован источниками со 2-й 
пол. 18 в. Он имеет много ва-
риантов: Клебань Бык; Клебан 
Бык; Клебин Бык; Клебен Бык; 
Клыбин Бык; Клевань Бык; 
Клибил Бык; Климин Бык; 
Клабын Бык, Клёбан Бык; 
Клепен Бык; Клепан Бык; Кин-
бен Бычок; Клибин Бычок; 
Бычок. На военно-топографи-
ческой карте 40-х годов 20 в. 
(масштаб: 1:50000) правым 
притоком Кривого Торца по-
дана речка Калиновка. Она 
сливается с речкой Бычок (в 
месте их слияния Калиновка 
полноводнее Бычка), после 
чего река получает уже назва-
ние Клебан Бык. 
   Гидроним состоит из двух в 
настоящее время неясных час-

тей, слившихся в одно слово, с 
общей флексией, что на письме 
обозначается дефисом. Основу 
обеих частей, видимо, состав-
ляют народные географические 
термины «бык», «бычок», име-
ющие значения: «скалистый 
берег», «каменный утес», «ка-
мень в воде», «узкий обрыви-
стый мыс между двумя от-
вершками оврага, балки», 
«плоская равнина между вер-
шинами двух оврагов» и др. На 
военно-топографической кар-
те-трёхвёрстке бывшей Таври-
ческой губернии (1862 г.) обо-
значена степная возвышен-
ность (могила) Бык в верховье 
речки Зелёной, впадающей в 
Азовское море у села Урзуф. 
Сейчас уже невозможно уста-
новить, какая из перечислен-
ных географических реалий от-
разилась в интересующем нас 
названии речки. Еще более 
неясна первая часть топонима, 
имеющая, как видно из приве-
денного выше перечня вариан- 
тов гидронима, разнообразные 
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графические, звуковые и мор-
фологические вариации: осно-
ва клеб- (клыб-, клиб-, клаб-) + 
суф. -ань, -ан, -ин: основа клев- 
+ суф. -ань; основа клен- (клён) 
+ суф. -ан, -ен и др., что, оче-
видно, свидетельствует о ран-
ней утрате в местных говорах 
соответствующего апеллятива. 
Он повторился и в названии 
балки Клебина, впадающей в 
Кривой Торец слева, ниже 
устья Клебан-Быка и, возмож-
но, балки Клебановой, п. п. Ло-
зоватой, л. п. Татарки, л. п. Са-
мары, л. п. Днепра. 
   Вариант гидронима Клебань 
(Клеван), очевидно, отапеля-



тивного происхождения. Уже 
утративший и нигде не зареги-
стрированный географический 
термин «клебань» мог иметь 
такое же значение, что и ков-
бань «глубокая яма, наполнен-
ная водой, котловина» (из ко-
торых иногда вытекают ручьи 
и речки). Последний термин в 
украинских диалектах облада-
ет развитой вариантностью его 
звукового и морфемного со-
става. Б. Д. Гринченко приво-
дит три варианта (ковбаня, 
ковбанька, ковбанюга), около 
двадцати разновидностей тер-
мина в населенных пунктах 
Сумщины и Черниговщины 
записала Е. А. Черепанова. 
   Слово «клебань» вначале упо-
треблялось при гидрониме Бык 
в роли детерминатива, первое 
время еще не входя в состав 
названия, а лишь указывая на 
характер географической реа-
лии, имеющей название Бык. 
Не вызывает сомнения проис-
хождение гидронима (благода-
ря переносу собственного име 
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ни по смежности объектов) от 
ранее появившегося оронима. 
Позднее произошло слияние 
этих двух слов в одном назва-
нии: Клебан(ь)-Бык, Клебан(ь)-
Быка, Клебан(ь)-Быку и т. д. 
   В народной речи в наше вре-
мя часто встречается вариант 
Клёпан Бык. Первую его часть 
информанты осмысливают как 
краткое причастие от глагола 
клепань, а бык – как название 
опоры моста» (ПГНД, с. 94-
96). 
 
КЛЁНОВА – балка на тер-
ритории Мариуполя 

   «Впадает в Азовское море 
примерно в 2 км. западнее 
устья Кальмиуса, между Каль-
миусом и Зинцовой балкой, где 
находится Мар иупо льский  
порт. Варианты: Клинова (1778 
г.), Кленовая (1892 г.). В «Ка-
меральном описании городу 
Мариуполю» 1826 г. (в составе 
«Межевой книги», хранившей-
ся в Мариупольской городской 
управе) – овраг Кленовый. По 
нему проходила в это время 
западная граница города. Этот 
вариант оронима приводит и 
МО (Мариуполь и его окрест-
ности, Мариуполь, 1892, с. 87): 
Кленовый овраг. Фитофорный 
ороним (клен)» (ТСМ, с. 71).    
 
КЛЁНОВКА – поселок Ам-
вросиевского района 
    В прошлом – усадьба поме-
щика Мазая. На ее базе в нач. 
1920-х гг. был организован 
совхоз №2 с припиской в с. 
Осыково (ныне Старобешев-
ский р-н). В 1927 г., когда по 
всей Украине ширился процесс 
замены названий населенных 
пунктов, сохранивших в своей 
основе «признаки свергнутого 
строя и религиозных предрас-
судков, совхозу присвоили имя 
председателя Совета Народных 
Комиссаров Алексея Иванови-
ча Рыкова (1881-1938), но не 
надолго. После того, как в 1938 
г. Рыков, будучи наркомом 
связи СССР, был незаконно 
репрессирован Сталиным, это 
хозяйство снова стало имено-
ваться – Совхоз №2, а затем 
«Тимирязевский». Вот отсюда 
и первые названия поселка – 
Совхоз №2 (СНС-26, с. 8; НПД, 
с. 20), Совхоз (СНС-27, с. 12), 
«свх» (РККА-1941; РККА-1943) 
и Поселок совхоза №2 (ДО-66, 



с. 88; ДО-72, с. 86; ДО-88, с. 
126).   
    Современный ойконим при-
своен поселку в 1958 г. Он 
свидетельствует об изобилии 
кленов на территории селения. 
В одной из публикаций в Ам-
вросиевской районной газете 
отмечалось: «Красивое назва-
ние у нашего села. Произно-
сишь его, и перед глазами вста-
ют роскошные клены. А их 
действительно много в селе» 
(«Луч Ильича», 11 апреля 1989 
г.). 
 
КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ – ставок 
в с. Катериновка Красноли-
манского р-на (ПИВД, с. 82) 
   «В названии получила отра-
жение особенность конфигу-
рации берего вой линии » 
(ПИВД, с. 83) 
 
КЛИМУШ – хутор Тельма-
новского (Бойковского) района 
   До 1966 г. включен в черту с. 
Самсоново. В обиходе был из-
вестен как Клемуш, а вот в 
справочной литературе (СНА) 
и на топографических картах 
1940-х гг. (РККА-1941; РККА-
1943) фиксируется Климуш. 
Основан во второй пол. 19 в. 
немцами-колонистами. Соглас-
но постановления Сталинского 
обисполкома от 2 мая 1945 г., 
предлагало сь  переименовать 
его в хут. Речной (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 1, д. 189, л. 161-167). 
 
КЛИНКИНО – село Ново-
азовского района 
   По данным энциклопедиче-
ского словаря «Немцы России» 
в прошлом фиксировалось как 
Клинкин, Терновой и Клинкен-
Хутор (НРЭС). 
 

КЛИНОВАЯ – балка (речка) в 
Шахтерском районе  
   Правый приток б (р) Харцыз-
ской (п. Крынки, п. Миуса). 
Начало в окрестностях с. Но-
воорловка, устье в черте г. 
Шахтерска. Отмечена на карте 
Екатеринославской губернии 
сер. 19 в. (ВКЕ). Здесь же в 
верховье данного водотока по-
казан маяк Самотужен, а чуть 
ниже по течению маяк Клино-
вой. Название балки (речки), 
скорее всего, образовано от на-
родного географического тер-
мина «клин», который в этом 
гидрониме мог выступать в 
значениях: «островной лес на 
берегу реки» и «земельный на-
дел» (СНТ, с. 278). 
 
КЛИНОВОЕ – село Констан-
тиновского района 
   Расположено в верховье ов-
рага Клинового (л. яра Часова, 
л. Беленькой 1, п. Казенного 
Торца), отсюда и название. По 
данным Отина Е. С. (ГД, с. 
305) в прошлом в разного рода  
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источниках овраг Клиновый 
фиксировался как б. Клинов-
ский Яр (30-40-е гг. 20 в.), б. 
Кленова (1894 г.), б. Кленовая 
(1882 г.) и б. Клиновый Яр 
(1910 г.). 
   На карте Артемовского ок-
руга 1928 г. село отмечено хут. 
Клиновским, а на топографи-
ческих картах 1940-х гг. – хут. 
Клино вские  (РККА-1941; 
РККА-1941-2;РККА-1943). 
    
КЛЮЧЕВО́Е – поселок Воло-
дарского (Никольского) района 
   Основан в 1906 г. Тогда его 
назвали Византией. В сер. 1940 
-х гг. он становится Вороши-



ловкой, а с 1958 г. – Ключе-
вым. Последний ойконим по-
селка имеет в своей основе 
русский географический тер-
мин «ключ» – родник, источ-
ник, а первый, согласно Отину 
Е. С. (ТПГ, с. 82) связан «с 
ойконимизацией соответству-
ющего хоронима – названия 
государства-империи – и опо-
средственно отразило этничес-
кий состав населения в начале 
20 века» в данном поселке.      
 
КОБЗАРИ – поселок Амвро-
сиевского района 
   Расположен в верховье балки 
Зайцевой, лев. пр. р. Грузской 
(басс. Кальмиуса). Основан 
после Столыпинской аграрной 
реформы 1906 г. Первое упо-
минание о нем приходится на 
1924 г. (СНД, с. 206). 
   А. М. Селищев в свое время 
писал, что зачастую, «…форма 
множественного числа вызвана 
значением населенного пункта 
как коллектива» (ИСНТ). То 
есть она во многих случаях  
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первоначально сообщала о том, 
представители какой фамилии 
населяют селение. Исходя из 
этого, можно сказать, что ой-
коним «Кобзари», скорее все-
го, образован или от фамилии, 
или от прозвища «Кобзарь».             
 
КОВАЛИХА, СТАРАЯ КО-
ВАЛИХА – речка в Красноар-
мейском (Покровском) районе 
   Левый приток Быка. Истоки 
– на околице с. Сергеевка, устье 
– в с. Каменка. Название от ук-
раинского «коваль» – кузнец. 
Вполне вероятно, что среди 
первых поселенцев на берегу 
этой речушки был казак с про-

звищем Коваль, или крестья-
нин-переселенец, владеющий 
кузнечным ремеслом. 
   Об этом гидрониме есть и 
красивая легенда в двух пере-
сказах. По-первому: «В дале-
кие времена на берегу безы-
мянной речки располагалась 
кузница. Кузнец был сильным 
и добрым человеком. Под стать 
ему была и его жена – Ковали-
ха. Она была красивой, доброй 
и приветливо й, а также не-
обыкновенно умной и практич-
ной женщиной. К ней постоян-
но шли люди за советом. Со-
старилась супружеская пара, со 
временем умер кузнец, а Кова-
лиха продолжала помогать лю-
дям добрым советом. Так она 
посоветовала отставному каза-
ку Лабзе и его товарищам по-
селиться в живописном месте 
на берегу речки, где росли 
огромные вербы, что они и сде-
лали. Плодородная земля по-
зволяла заниматься земледели-
ем, рядом вода, в речке много 
рыбы. С тех пор люди стали 
называть это прекрасное место 
Вербами. Не менее ценный со-
вет дала старая Ковалиха и бег-
лому переселенцу Кишканю, 
который поначалу выбрал для 
поселения неудачное и даже 
опасное место. Течение русла 
реки в этом месте имело много 
водоворотов и бурунов и не 
давало возможно сти  поить 
скот и ловить рыбу. По совету 
Ковалихи он поселился на про-
тивоположном берегу речки и 
был очень доволен этим удач-
ным местом. Благодарные лю-
ди за ум, доброту и добрые 
советы этой старой уже, но 
мудрой женщины решили на-
звать безымянную речку ее 
именем» (ПРРК, с. 140-141).    



   Согласно второму пересказу 
легенды о ковалихе, на берегу 
этой маленькой речушки жила 
одинокая вдова кузнеца или, 
как ее звали казаки, старая 
Ковалиха. Позже здесь посели-
лись два отставных казака из 
Запорожской Сечи. Постепен-
но на живописном берегу реки 
среди густых верб стали появ-
ляться новые хаты. Возникшее 
село назвали Сергеевкой, а 
речку в память о вдове, когда-
то жившей на ее берегах – Ста-
рой Ковалихой (ЛОЗ, с. 58). 
   Анализ  картографической 
продукции и других источни-
ков показал, что гидронимы 
Ковалиха и Старая Ковалиха 
возник сравнительно недавно и 
является, скорее всего, продук-
том переосмысления вышеот-
меченного народного преда-
ния. На картах Бахмутского 
уезда 18-начала 19 вв. такой 
речки нет. В «Материалах для 
географии и статистики Рос-
сии» (1862 г.), составленных 
капитаном В. Павловичем, ле-
вый приток речки Бык указана 
речка Городенская. На сводной 
военно-топографической карте 
Екатеринославской губ. 1861 г. 
с. Сергеевка указано в балке 
Ковалиха, по руслу которой 
протекает речка без названия, 
впадающая в р. Городинскую. 
Даже в справочнике «Волости 
и важнейшие селения Евро-
пейской России» (1886 г.) с. 
Сергеевка значится «при балке 
Ковалиха». 
 
КОВБАНЍ – село Славянско-
го района 
   В решении Донецкого облис-
полкома от 17 августа 1966 г. 
записано: «Исключить из учет-
ных данных административно-

территориального деления се- 
ло Ковбани Привольского 
сельсовета, жители которого 
переселились в село Приволье» 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1419, л. 142). Ойконим села, 
возможно, образован от народ-
ного географического термина 
ковбаня – «заполненная водой 
котловина,  глубо кий омут »  
(СНТ, с. 281).   
  
КО́ДЕМА – речка в Артемов-
ском (Бахмутском) районе 
   Правый приток Бахмутки. В 
справочниках за 1863 г. (ЕГТГ, 
с. 48), за 1924 г. (СНД, с. 7) и 
др. источниках значится как 
Кодемка. В основе гидронима 
реки находится, вероятно, мол-
давское слово из значением – 
«топкое место, болото». Ско-
рее всего, данный гидроним 
появился после того, как в 
1753-1755 гг. восточнее Бах-
мута (ныне Артемовск), по 
Донцу и Лугани были разме-
щены два наемных полка, со-
стоящих из сербов, молдаван и  
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венгров. Видимо, какая-то их 
часть расселилась и на данной 
реке, что и обусловило закреп-
ление за ней такого гидронима. 
 
КО̀ДЕМА – село Артемовско-
го (Бахмутского) района 
   Первые поселенцы здесь по-
явились в 17 в. Названо так по 
р. Кодема (п. п. Бахмутки), на 
берегу которой расположено. 
   Ранее на картографической 
продукции и в других источ-
никах фиксировалось как: «Ка-
демские казенные хутора при 
р. Кодемка» (ЕГТГ, с. 48), хут. 
Кадемские (КИД; СКЕР; ВТК 
РИ-лист 26-16, 1878 и 1888 



гг.), Кодыма (СКШ), Кодено 
(КБУ-1914), Кодемо (КБУ-
1908; КБУ-1915; СНД, с. 6; 
СНА; карта Арт. окр. 1928 г.; 
РККА-1941; РККА-1941-2; РККА-
1943) и Кодемов (НПД, с. 23).  
 
КОЖЕВНЯ – поселок Шах-
терского района 
   Расположен у балки Дубрав-
ка (л. Миуса) в месте впадения 
в нее б. Каменной, отчего ра-
нее и называлось пос. Дубров-
ской. Так его фиксирует «Кар-
та исследуемых местностей..» 
(КИД) и др. источники. 
 
КОЖУЛИНА – балка в Кон-
стантиновском районе 
   Правый приток б. Лозовая (п. 
п. Казенного Торца). Большая 
часть ее русла находится в чер-
те с. Николайполье. Источники 
фиксации: ВТХ; ВТК РИ –  лист 
26-16, 1878-1888 гг.; ГКЗУ; кар-
та Арт. окр. 1928 г.; СРДБ, с.54). 
Название, скорее всего, имеет 
антропонимическое происхож-
дение.    
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КОЗЛОВКА – село Новоазов-
ского района 
   На карте 1880 г. (ГКМО) на 
его месте обозначен пос. Коз-
лов (Груско-Еланчинский) на 
правом берегу Грузского 
Еланчика между балками Хар-
цызской и Городовой. А нем-
ножко выше данного поселка 
на правом берегу Грузского 
Еланчика против устья б. Го-
родовой отмечен пос. Михай-
ловский (Трудовой). В прош-
лом село также фиксировали 
как пос. Козлов Еланчинский 
(ЗДВ, с. 51), пос. Козлов (ЗДВ- 

1873, с. 261; СОД-5, с. 90) и 
пос. Козловский (АСНМ-ОВД, 
с. 251). 
   Об истории появления села в 
1905 г. И. Сулин писал сле-
дующее: «Козлов, расположен 
на левом берегу Грузского 
Еланчика, в 7 верстах от ста-
ницы Новониколаевской. На 
противоположном правом бе-
регу этой речки, против хутора 
Козлов, как видно из карты 
1820 года, расположен был 
хутор Молчанов, который при-
надлежал есаулу Ремизову, ос-
новавшему его в 1796 году. 
Вероятно, одновременно с 
хутором Ремизова был основан 
и хутор Козлов. Во всяком 
случае, местность эта в 1796 
году была заселена» (СОД-5, с. 
90). 
   В названии села сохранена 
память об его основателе. В 
конце 19 в. его владельцем был 
П. Д. Козлов, который первым 
описал находящиеся возле него 
пещеры (о них см.: ХАРЦЫЗ-
СКАЯ – балка на территории 
Харцызского горсовета). 
 
КОЙБАШ – хутор Великоно-
воселковского района 
   До 1966 г. исключен из учет-
ных данных административно-
территориального деления (ДО- 
66), когда «его жители были 
переселены в село Завитное 
Бажання Старомлинского сель-
совета. В названии хутора за-
печатлилась урумская фамилия 
(или прозвище) основателя ху-
тора (из кой баш «овечья голо-
ва»). Эта фамилия сохраняет-
ся в современной антропони-
мии приазовских греков и вхо-
дит в большую группу отпроз-
вищных оценочных фамилий с 
компонентом баш «голова». 



Ахбаш (ах «белый»), Харабаш 
/ Карабаш (хара «черный»), 
Сарабаш (сары «желтый»), 
Алабаш (ала «ярко-красный»), 
Баербаш (баир «холм», «бу-
гор»), Агирбаш – «тугодум» 
(агир – «тяжелый»), Ярымбаш 
– «слабоумный» (ярым «поло-
вина»), Хабахбаш – «бестол-
ковый» (хабаш – «тыква»), Ба- 
лабаш – «глупый» (бала «ребе-
нок»), Чаталбаш (чатал «рога-
тина») и др.» (ТПГ, с. 83).  
 
КОЛДЫБАНИ – «три не-
больших ставка в старом пес-
чаном карьере на территории 
п. Пески Ясиноватского р-на» 
(ПИВД, с. 83) 
   «Топонимизированный на-
родный географический тер-
мин колдыбани (его варианты: 
колдобина, котлубань) – «яма с 
дождевой или грунтовой во-
дой», «залитая водой котлови-
на» (ПИВД, с. 82). 
 
КОЛОДЕЗИ – село Красно-
лиманского (Лиманского) ра-
йона 
 
   Расположено в месте впаде-
ния оврага Яремовского (по 
публикациям из местной печа-
ти б. Колодезной) в правый 
приток р. Жеребец речки (ов-
рага) Жолобки, имеющей, со-
гласно монографии Отина Е. С. 
(ГД, с. 320), в обиходе обозна-
чение овраг Колодезянский. На 
карте Артемовского окр. 1928 
г. на нынешней территории се-
ла отмечены два хутора – Ко-
лодези и Шаповалова, в более 
же ранних источниках один. К 
примеру, на «Специальной кар-
те западной части Российской 
империи…», составленной с 
1826 по 1840 гг. (СКШ) это 

хут. Колодезь, а на военно-
топографической карте за 1875 
г. (ВТК РИ – лист 25-16) – хут. 
Колодези. О происхождении 
названия села Кулишов М. и 
Фомина Н. в статье «Шандри-
голово, Колодези и Кременная 
– что между ними общего. 
Тайна названия села Колодези» 
(газ. «Лиманская сторона» 
№25 (365), 20 июля 2018 г.). 
сообщают: «В трех километрах 
от Белогоровки в балке Коло-
дези имеется ряд мелких род-
ников, которые дали название 
как самой балке – большому 
правому притоку речки Жо-
лобки, так и хутору Колодези, 
известному сейчас как село 
Колодези в Лиманском р-не. 
Когда-то здесь были громад-
ные ключи… Но на данный 
момент даже местные жители 
не могут вспомнить эти обиль-
ные родники. Из-за активной 
сельскохозяйственной деятель-
ности выходы родниковых вод 
были уничтожены».      
 
КОЛОСКИ – поселок Старо-
бешевского района 

КОЛО-КОЛП     387 
 
   На топографических картах 
1940-х гг. обозначен как пос. 
Колосков (РККА-1941; РККА-
1943).                  
 
КОЛПАКО́ВО – село Амвро-
сиевского района 
   Как в краеведческой литера-
туре, так и во многотомном 
издании по истории населен-
ных пунктов Украины (ИМС, 
с. 145) сообщено, что в 1861 г. 
оно было включено в черту с. 
Белояровка. Но это, видимо, 
ошибка. Ведь его фиксируют 
отдельным населенным пунк-



том справочники 1915 -1920-х 
гг. как с. Колпаково (СНД, 
с.130) и как пос. Колпаковский 
(АСНМ-ОВД, с. 257; СНС-26, 
с. 26). Кроме этого, в прошлом 
в разного рода источниках село 
Колпаково еще обозначено 
пос. Колпаков-Крынский (ЗДВ, 
с. 53; ЗДВ-1873, с. 239) и пос. 
Колпаков-Янов (СОД-6, с.132). 
   И. Сулин (СОД-6, с.132-133) 
о нем в 1906 г. писал: «п. Кол-
паков-Янов, расположен на ле-
вом берегу р. Крынки. Поселе-
ние это встречается на брульо-
не Миусского округа, состав-
ленном в 1819-20 гг. Хутор 
Янов в то время принадлежал 
генерал-майору Петру Ивано-
вичу Янову. В поселок Янов 
после 1848 г., пересе- 
лены 102 души крестьян, при-
надлежавших штабс-ротмистру 
Ираклию Колпакову, из быв-
шего поселка Гавриловскаго, 
расположенного на р. Кундру-
чья и вошедшего в юрты ста-
ниц города Новочеркасска. 
   Когда же именно основан 
собственно поселок Янов, ска-
зать нельзя за неимением для  
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того точных данных; во всяком 
случае на карте, составленной 
около 1806 года, он не был 
нанесен». 
   Из этого явствует, что село 
было названо Колпаковым по 
фамилии штабс -ротмистр а  
Ираклия Колпакова, крестьяне 
которого составляли в свое 
время значительную часть на-
селения села. 
  
КОМАР – село Великоново-
селковского района 
   Основано в 1779 г. греками 
из крымского с. Камара. Отсю-

да и название. Крымский ой-
коним села связывают с крым-
ско-татарским словом «кама-
ра» – комната и с тюркским 
термином «камаар (кемер)» – 
обрыв, берег, гора, холм, ок-
ружающие низины холма, утес, 
мыс и др. 
 
КОМАРНЫЙ – ставок возле 
пгт Благодатное Волновахско-
го района (ПИВД, с. 83) 
   «Вокруг него всегда много 
комаров» (ПИВД, с. 83) 
 
КОМАРОВА – жилой массив 
Никитовского р-на г. Горловки 
   В народе – Кургановка. «Ви-
димо, здесь некогда было рас-
положено захоронение (скиф-
ское, сарматское или иной 
культуры)» (СНТРК, с. 312). 
 
КОМИНТЕ́РНОВО –  село 
Новоазовского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Пикузы. 
   Начало заселению здешних 
мест положила конно-почтовая 
станция, отмеченная на карте 
1821 г. как Широкая. Согласно 
утверждению краеведа Бориса 
Бережного (ЗТК) на этой стан-
ции провел несколько часов А. 
С. Пушкин с генералом Раев-
ским во время их путешествия 
на Кавказ. Тогда Раевский в 
своем путевом журнале сделал 
такую запись: «На первой поч-
те за Мариуполем встретили 
мы жену Гаевского, которая 
дожидалась меня трое суток и 
отправилась к мужу: ей не да-
ли лошадей, для меня приго-
товленных. Она зато пригото-
вила нам завтрак; мы поехали, 
я написал вам письма, и поеха-
ли». 



   Как населенный пункт дан-
ное село, по мнению краеве-
дов, начало значиться из сере-
дины 19 в. До 1958 г. оно было 
известно как Пикузы. Так его 
фиксирует ряд справочников 
(СНД, с. 80; НПД, с. 31.) и 
картографическая продукция 
1940-х гг. (РККА-1941; РККА-
1943). Название села «образо-
вано путем плюрализации ант-
ропонима Пикуз. С 50-х гг. 20 
в. село носит название Комин-
терново, суффиксальное про-
изводное от эргонима Комин-
терн. Ойконим идеолого-про-
пандистского характера» (ИОД, 
с. 87). На его выбор повлияло, 
без всякого сомнения, то, что в 
свое время на территории дан-
ного села был организован 
совхоз «Коминтерновский». 
 
КОММУНА – село Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Дебаль-
цевское. 
   Назвать его так оснований 
было предостаточно. Ведь ос-
новано село до 1927 г. в связи с 
организацией здесь коммуны 
«Кр естинтерн », которую в 
1929 г. реорганизовали в сов-
хоз «Коммуна». В справочнике 
за 1927 г. (СНА) и на карте Ар-
темовского округа 1928 г. от-
мечено коммуной «Крестин-
терн». 
 
КОММУНАРОВКА – село 
Старобешевского района 
   В 2016 г. Верховна Рада Ук-
раины присвоила ему  наиме-
нование Сарабаш в рамках  
компании по декоммунизации 
в Украине.   

   Основано, по одним источ-
никам, в 1928 г, по другим – в 
1929 г. переселенцами из с. 
Стыла (ныне Старобешевский 
р-н). Первоначально именова-
лось – хут.  Сталинский. Так 
его фиксируют карты 1940-х 
гг. (РККА-1941; РККА-1943), а 
селом Сталинское – справоч-
ники административно - терри-
ториального деления (ДО-66, с. 
108; ДО-72, с. 103; ДО-88, с. 
139). Современное название – с 
1962 г. В нем сохранена память 
о первых коммунарах села. 
 
КОМНЕЗА́МОВКА – село 
Красноармейского  (Покровс-
ко-го) района 
   Согласно РДО от 26 июня 
1969 г., вместе из с. Лощина, 
включено в черту с. Воздви-
женка Новоалександровского 
сельсовета Красноармейского 
р-на (ГАДО, ф, Р-2794, оп. 2, д. 
1877, л. 128). 
   Первоначально именовалось 
хутором КНС, затем его реши-
ли переименовать в хутор Кру-
той, о чем свидетельствует 
РСО от 2 июня 1945 г. (ГАДО, 
ф.  Р-2794, оп. 1, д. 189, л. 161- 
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167). Однако впоследствии за 
селом сохранили все-таки аб-
бревиатуру – КНС – «комітет 
незаможних селян». Так по 
всей Украине с 1920 по 1933 
гг. именовалась классовая ор-
ганизация сельской бедноты. 
Она сокращенно называлась 
КНС, или «комнезам». 
  
КОМСОМОЛЬСК – город 
Горловского горсовета 
   Согласно УПУ от 16 июня 
1941 г. включен в черту г. Гор-
ловки (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 1, 



д. 84, л. 6). Ныне жилой массив 
Комсомольский Никитовского 
р-на г. Горловки. 
   Возник в 1908 г. Статус го-
рода и наименование – Комсо-
мольск – ему было присвоено в 
1939 г. До этого значился пос. 
Комсомолец. Так с 1930 г. по-
сле реконструкции стали име-
новать шахту «Мария», кото-
рая положила начало этому 
городу. 
   У закрытой ныне шахты 
«Комсомолец» весьма солид-
ный стаж. В 1860-е гг. пред-
приниматели Зонов (Зилов) и 
Потоцкий открыли на ее месте 
копь, владельцем которой, со 
временем, стал Фурсов. Через 
некоторое время его жена про-
дала безномерную копь своему 
родственнику Зеленскому, а 
тот, в свою очередь, капитану 
Успенскому. В статье Н. Авде-
нова «Каменноугольная про-
мышленность и ископаемые 
горючие материалы на Всерос-
сийской промышленно-худо-
жественной выставке в Москве 
1882 г. (Южно-русский горный 
листок, Харьков, 1882, т. 5, с. 
366-382)  предприятие   Успен- 
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ского отмечено: «Копь г. Ус-
пенского (Николаевский руд-
ник)», а на карте Шуберта 1911 
г. «Успенск. угольн. руд». 
   18 марта 1889 г., как свиде-
тельствует купчая из ЦГИА 
России, Ауэрбах приобрел у 
капитана Леонида Петровича 
Успенского Николаевский руд-
ник за 80 тыс. рублей золотом. 
С этого времени он получает 
название Александровского по 
имени Ауэрбаха, На карте Ар-
темовского округа 1928 г. он 

отмечен: «Угольный рудник 
Александровский». 
   «Товарищество ртутного про-
изводства А. Аурбаха…» после 
приобретения в Успенского 
рудника заложило две шахты 
«Людмила» и «Мария». Шахта 
«Людмила» просуществовала 
недолго. Вскоре ее закрыли, 
осталась лишь шахта «Мария». 
В названии последней, по од-
ним источникам, отражено имя 
дочери А. А. Ауэрбаха, а по 
другим – имя жены Сергея 
Ауэрбаха. А наименование  
«Комсомолец» шахта получила 
в честь молодых ребят, комсо-
мольцев, участвоваших в ее 
восстано влении после Ок-
тябрьской революции 1917 г. 
 
КОМСОМОЛЬСКИЙ – жи-
лой массив Никитовского рай-
она г. Горловки 
   Чаще говорят – жилмассив 
«Комсомолец». Об этимологии 
см: КОМСОМОЛЬСК – город 
Горловского горсовета. 
 
КОМСОМОЛЬСКИЙ – посе-
лок городского типа Волновах-
ского района 
 
   По решению Верховной Рады 
Украины ему в 2016 г. при-
своено наименование Граф-
ское. На карте 1869 г. (КИД) 
на нынешней территории по-
селка имеются два обозначе-
ния «Анадольское лесничест-
во» и «Екатеринославская фер-
ма». Два обозначения на его 
месте есть и на карте Шуберта 
за 1875 г.(ВТК РИ – лист 28-
16): «Екатеринославская учеб-
ная ферма» и «Велико-Ана-
дольское лесничество». 
   Название  Комсомольский 
«возникло в послевоенные го-



ды в процессе эльптизации 
описательного наименования 
Комсомольское лесничество  
(фиксируется в НПД, 1936 г., с. 
87), отражающего расположе-
ние населенного пункта в зоне 
Великоанадольского лесниче-
ства» (ИОД, с. 87). 
 
КОМСОМОЛЬСКОЕ – село 
Артемовского (Бахмутского) 
района 
   «К настоящему времени (то 
есть к 1994 г.) снято с админи-
стративного учета в связи с 
переселением его жителей. На-
селенный пункт возник в 20-е 
годы 20 ст. Первоначальное 
его наименование «Х годов-
щина ЛКСМ» – либо ойкони-
мизировавшийся эргоним, ли-
бо создан по образцу оргони-
ма. Ср. современные названия 
сельскохозяйственных пред-
приятий в Днц.: радгосп імені 
40-річчя Жовтня, колгосп імені 
12-річчя Жовтневої революції, 
колгосп «40 років Жовтня», 
радгосп імені 60-річчя Радян-
ської України и др. (ДО-88, с. 
172-181). В процессе функци-
онирования произошла эллип-
тизация наименования, сопро 
вождающаяся заменой аббре-
виатуры ЛКСМ лексическим 
эквивалентом комсомол, став-
шим произодящим словом для 
ойконима: Комсомол- + - ское. 
Название идеолого-пропаган-
дистского характера» (ИОД, с. 
87-88).     
 
КОМСОМО́ЛЬСКОЕ – город   
Старобешевского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Кальми-
усское. 

   На топографической карте 
1941 г. на его нынешней тер-
ритории отмечены селения: 
Чкалова, Андреевка, Каракуб-
строй, 1-я Балка, 2-я Балка и 2-
й Горный. Кроме этого, после 
1988 г. в его черту включено с. 
Грабово. 
   Основан город в 1933 г. в 
связи с началом разработок 
здесь залежей флюсового из-
вестняка, обнаруженных из-
вестным русским геологом А. 
Б. Иваницким еще в 1833 г. 
   За близость к с. Каракуба 
(ныне с. Раздольное Старобе-
шевского р-на) первоначально 
именовался Каракубстрой. Но 
ныне бытует и то, что с момен-
та организации здесь добычи 
известняка первые постройки 
на его территории назывались 
просто – «Площадка». 
   Современное название – с 
1949 г. Нарекли город так по-
тому, что строили его в основ-
ном комсомольцы и молодежь 
(ИВМ, с. 69). А вот согласно 
Янко Н. Т. название на честь 
Ленинского комсомола (ТСУ, 
с. 80). 
 
КОНДРАТЕНКО – село Ста-
робешевского района 
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   После 1947 г. включен в чер-
ту с. Осыково Старобешевско-
го р-на. Начало ему положила 
семья Кондратенко, обосно-
вавшаяся на правом берегу р. 
Осыковой после Столыпин-
ской аграрной реформы 1906 г. 
Отсюда и название села. 
   Согласно справочника за 
1915 г., хут. «Кондратенко-
вых» насчитывает 7 дворов и 
имеет 60 десятин земельного 
довольствия на 53 души насе-



ления (АСНМ-ОВД, с. 259). А 
вот по свидетельству старожи-
лов с. Осыково Кондратенкы 
имели на берегу р. Осыковой 
большой сад, две ветряные 
мельницы, две кузницы, 75 га 
земли, 10 коней, 4 вола и др. 
Семья Кондратенко построила 
в Осыково в 1907 г. школу и 
через некоторое время церковь. 
В 1927 г. вся семья (кроме ма-
ленькой тогда Татьяны Федо-
ровны Кондратенко, 1919 г. 
рождения) была выселена на 
Соловки, где и погибла. 
 
КОНДРА́ТЬЕВСКИЙ – посе-
лок городского типа Горлов-
ского горсовета 
   Согласно РДО от 13 июня 
1962 г., включен в черту г. 
Горловки (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 844, л. 285). Ныне 
микрорайон Кондратьевский 
Калининского р-на г. Горлов-
ки. Возник в связи со строи-
тельством в 1916 г. угольной 
шахты, которую нарекли тогда 
Кондратьевским р удником . 
Горловский краевед А. В. Шев-
ченко (ТГ, с. 35) писал: «Шах-
та и поселок, как утверждают 
старожилы, названы в честь 
руководителя крестьянско-ка- 
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зачьего восстания 1707-1708 
гг. Кондратия Афанасьевича 
Булавина. 
   Правда есть и другое мнение. 
В книге «Сборник статистиче-
ских сведений по Екатерино-
славской губернии», изданной 
в 1886 году, упоминается, что в 
имении помещицы Е. И. Конд-
ратьевой Веровской волости 
Бахмутского уезда обнаружен 
каменный уголь, но он не раз-
рабатывается». Возможно, ког-

да была построена шахта в 
1916 г., то ее именем и был 
назван рудник и поселок». 
   В справочнике за 1927 г. 
(СНА) отмечен рабочим посел-
ком «Калининский рудник №3 
(Кондратьевкий). Так его фик-
сирует и карта Артемовского 
округа 1928 г. В справочнике 
за 1936 г. (НПД, с. 46) руднич-
ный пгт Кондратьевский.                         
 
КОНОВАЛОВА ГОРА – холм 
в Амвросиевском районе 
   Находится к северо-востоку 
от с. Благодатное на левом 
берегу Крынки с правой сто-
роны устья ее левого притока 
р. Малая Шишовка. Отмечен 
на картах Шуберта за 1875 и 
1878 гг. (ВТК РИ – лист 27-17). 
Его название, скорее всего, 
отображает фамилию бывшего 
владельца земель в окрестно-
стях холма. На эту мысль на-
талкивает следующее: на тер-
ритории Области Войска Дон-
ского, куда в свое время вхо-
дил и нынешний Амвросиев-
ский р-н., фамилия Коновалов 
имела определенное распро-
странение. 
   От оронима горы производ-
ным является наименование 
местности Коновалово, кото-
рая находится на северо-вос-
точной околице с. Благодатное 
с восточной стороны автодоро-
ги Амвро сиевка -Шахтерск. 
Южная граница местности 
возле холма Острый Шпиль, 
восточная – у горы Коновало-
ва, а северная – у долины р. 
Малая Шишовка. 
 
КОНСКАЯ-МОГИЛА – степ-
ной курган в Великоновосел-
ковском районе 



   На военно-топографических 
картах за 1875 и 1888 гг. (ВТК 
РИ – лист 27-15) отмечен на юг 
от нынешнего с. Константино-
поль в верховье б. Суват (л. п. 
Сухих Ялов). Есть вероятность 
того, что Конской Могиле на 
современных топкартах соот-
ветствует курган Могила-Ал-
чи-Оба. 
   Усачук А. Н., Полидович Ю. 
Б. и Колесник А. В., касаясь 
названия этого кургана пишут 
следующее: «В степи широко 
бытовали легенды о чудесных 
конях, выходящих из могил: 
«Давно, ще цей край звався 
диким степом, чумаки бачили 
богатирського коня. Їхала, ка-
жуть, валка степом. Коли чу-
маки глянули на Савур-Моги-
лу, – аж вискочив дикий жере-
бець й ірже… Побачив чума-
ків,  так як подався – мов пти-
ця!.. Добіг до лісу, став на ди-
би і подався знов поверх лісу. 
Де пробіг, там слід: скрізь по-
ламав верхи на дубах» (СМ-2, 
с. 14). Ходили легенды о появ-
лении чудесного коня возле 
могилы-кургана Ивана Сирка. 
Не исключено, что с этими 
представлениями связано на-
звание кургана Могила Конс-
кая, расположенного на терри-
тории современного Велико-
новоселковского р-на» (КДНВ, 
с. 45). 
 
КОНСТАНТИ́НОВКА – го-
род, районный центр 
   На карте Артемовского окру-
га 1928 г. на его месте отмече-
ны с. Новоселовка, пос. Кон-
стантиновка, д. Сантуриновка 
и пос. Номикосовский. Свою 
жизнь город начал обычным 
крепостным селом в начале 19 
в. (см. Константиновка и Сан-

туриновка). Но есть мнение о 
более древней истории его 
возникновения. Высказано  
предположение, что здесь где-
то в конце 18 в. была построе-
на почтовая станция. Она от-
мечена на нескольких картах, в 
том числе и на карте Екатери-
нославского наместничества за 
1792 г., а ее название встреча-
ется в двух вариантах: Торец-
кая и станция при речке Кри-
вой Торец. Скорее всего, близ 
этой станции находилось и 
небольшое поселение. Ведь 
только этим обьясняют воз-
никновение урбонима Кон-
стантиновки – Старая деревня. 
   Несмотря на эти факты, по 
прежнему официальной датой 
рождения  Константиновки 
считают 1869 г., когда во время 
прокладки Курско-Харьковско-
Азовской ж. д. здесь была по-
строена железнодорожная стан-
ция, от которой город и унас-
ледовал себе название. 
   Согласно легенде, станцию 
нарекли тогда так в угоду ме-
стному крупному землевла-
дельцу Номикосову, который 
после долгих и жарких дебатов 
согласился передать часть сво-
их земель для прокладки колеи 
и строительства ж.-д. станции  
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при условии, что она будет 
названа именем его сына Кон-
стантина.    
 
КОНСТАНТИНОВКА – дав-
но не существующее отдельно 
село 
   В 1923 г. включено в черту 
нынешнего г. Константиновка 
Донецкой обл. Основано в 
1853 г.  На карте Бахмутского 
уезда, составленной землеме-



ром М. Гриневым в 1891 г. и 
им же исправленной и допол-
ненной в 1915 г., данное село 
обозначено поселком «Номи-
косовским». «Номикосовским 
поселком» в составе поселка 
Константиновка оно отмечено 
и в справочнике «Список насе-
ленных пунктов Артемовского 
округа», изданном в 1927 г. 
(СНА). Как свидетельствует 
статистическое обозрение на-
селенных мест России за 1863 
г., село появилось в 1859 г. 
Тогда оно состояло из двух 
дворов, в нем проживало 29 
человек. Его остнователем 
считается помещик Констан-
тин Номикосов, по имени ко-
торого и было названо. Со 
временем именем этого чело-
века была названа и железно-
дорожная станция, построен-
ная в 1869 г. на территории 
нынешнего г. Константиновка.      
 
КОНСТАНТИНО́ПОЛЬ – се-
ло Великоновоселковского ра-
йона 
   Основано в 1779 г. греками, 
переселившимися сюда из 
крымских селений Фуна (Де-
мерджи), Джемрек, Алушта, 
Улунь-Узень, Кучук-Узень и  
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Кучу-Узень. Скорее всего, 
заселено оно было, преимуще-
ственно, выходцами из селения 
Фуна (Демерджи), потому что 
в прошлом за ним фиксирова-
лись названия Фуна и Демерд-
жи (Демирджи). 
   Современное название впер-
вые было отмечено в литера-
турных источниках за 1901 г. 
Так нарекли село «в память о 
бывшей столице Римской им-

перии, основанной в 330 г. н. э. 
императором Константином 
(сейчас Стамбул)» (ТПГ, с. 86). 
 
КОНТА́РНОЕ – поселок го-
родского типа Шахтерского 
района 
   Начало ему положило строи-
тельство здесь в 1893 г. уголь-
ной шахты. Вскоре вокруг это-
го производства стали строить 
и жилье для шахтеров. Так к 
1932 г. сформировался посе-
лок, который получил свое 
развитие с вводом в эксплуата- 
цию в 1937 -1938  гг .  шахт  
«Контарная 1» и «Контарная 
2» и до 1956 г. имел описа-
тельное наименование – «По-
селок шахты «Контарная 2» 
(ДО-66, с. 103; ДО-72, с. 98; 
ДО-88, с. 135). На топографи-
ческой карте 1943 г. на месте 
поселка отмечено три шахты и 
селение Великан. 
   Угольные предприятия так 
были обозначены за близость 
их к б. Контарная  (л. Стожко-
вой, п. Крынки). 
 
КОНЬКО́ВО – село Тельмано-
вского (Бойковского) района 
   Одним из наиболее ранних 
источников фиксации селений 
на территории нынешнего села 
является «Подробная карта 
Российской империи и бли-
жайших заграничных владе-
ний…», издаваемая с 1801 по 
1816 гг., на которой на левом 
берегу Грузского Еланчика от-
мечен хут. Попов. Такое же 
обозначение (Kh. Popov) на 
месте села имеется и на карте 
Российской империи 1812 г., 
составленной по указанию На-
полеона («Carte de la Russie 
Europeehna en LХХV11 feuilles 
executee au Depot qeneral 



Guerre»). А вот на «Специаль-
ной карте западной части Рос-
сийской империи…» (СКШ), 
составленной с 1826 по 1840 
гг., на месте села на правом 
Берегу реки значатся хут. 
Коньков, на левом – Попов. На 
участке карты 1868 г. (СКЕР), 
соответствующем территории 
нынешнего с. Коньково, сверху 
вниз по руслу Грузского Елан-
чика обозначены поселки 
Грузско-Еланчинской, Петров-
ской (Коньков), Попова и 
Татьяновка, а вот на карте Шу-
берта за 1870 и 1878 г.(ВТК РИ 
– лист 28-17) здесь помещены 
селения – Груско-Еланчинской 
(Петровской), Коньков, Попов 
Груско-Еланчинской и Татья-
новка Коньковка. На карте же 
1880 г. (ГКМО) в этом месте на 
правом берегу Грузского 
Еланчика отмечен пос. Конь-
ков (хут. Грузско-Еланчин-
ский), на левом – пос. Петров-
ский, а немножко ниже от них 
на правой стороне Грузского 
Еланчика, за балкой Панова, –
пос. Татьяновка. 
   В прошлолом село также 
фиксировалось как: «Коньков 
Еланчинский» (ЗДВ, с. 51), 
«Коньков» (ЗДВ-1873, с. 259), 
«Грузько-Еланчинский (Конь-
ков)» (СОД-5, с. 93) и пос. 
Коньковский (АСНМ-ОВД, с. 
261). 
   И. Сулин о поселках Попов и 
Коньков в 1905 г. писал: «По-
пов, (на владельческих землях, 
бывших срочных участках), 
поселен с левой стороны р. 
Грузского Еланчика. В 1820 г. 
принадлежал есаулу Петру 
Ильичу Попову, которым ос-
нован был по определению 
войсковой канцелярии, состо-
явшемуся 26 октября 1805 г. 

(Жур. Войск. канц. за 1805 г.; 
войск. арх.).  
   Грузско Еланчинский (Конь-
ков) расположен на правой 
стороне р. Грузского Еланчи-
ка, почему и носит это первое 
наименование свое. Основате-
лем поселка Грузско-Еланчин-
скаго был есаул Антон Конь-
ков, которому определением 
войсковой канцелярии, состо-
явшимся 20 мая 1810 года, 
позволено было заселить хутор 
в вышеозначенном месте. От 
фамилии основателя поселок 
получил второе свое название» 
(СОД-5, с. 93). 
   
КОПАНИ́ – хутор Амвросиев-
ского района 
   В 1938 г. включен в черту пгт 
Войковский Амвросиевского 
р-на. Возник, предположитель-
но, в конце 19 в. Видимо, на-
зван так по месту своего рас-
положения. Обустроили его в 
свое время у истоков б. Копани 
(п. б. Крутой Яр, л. Сухого 
Еланчика). Но в периодиче-
ской печати неоднократно со-
общалось, что название хуто-
ра образовано, скорее всего, от 
народного  географического 
термина «копань (копанец, ко-
панка)» – неглубокий колодец  
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без сруба (то же, что «криница, 
родник»). По рассказам старо-
жилов, таких копанок здесь 
было большое количество. Они  
часто служили местом отдыха 
для чумаков. 
   Последнюю интерпретацию 
названия хутора, скорее всего, 
нужно отнести к гидронимам 
нижеотмеченных балок Копа-
ни. 
 



КОПАНЍ – балка Амвросиев-
ского района 
   По данным Отина Е. С. 
(КРП-12, с. 18) является пра-
вым притоком б. Крутой Яр (л. 
Сухого Еланчика, п. Мокрого 
Еланчика), а в «Словаре гид-
ронимов Украины» (СГУ, с. 
269) отмечена правым прито-
ком р. Сухой Еланчик. Фикси-
руется картографической про-
дукцией прошлого (ВКД; ВКЕ; 
ГКМО). О происхождении наз- 
вания см.: КОПАНИ – хутор 
Амвросиевского р-на. 
 
КОПАНЍ – балка в Амвроси-
евском и Старобешевском ра-
йонах 
   Правый приток б. Степано-
вой (п. п. Сухого Еланчика, п. 
п. Мокрого Еланчика). Истоки 
– у с. Светлый Луч Старобе-
шевского р-на, устье – в с. Но-
воивановка Амвросиевского р-
на. Отмечена на картографи-
ческой продукции прошлого 
(ВКД; ВКЕ; ГК-МО; ВТК РИ –
лист 27-17, 1875 и 1878 гг.). О 
происхождении названия см.: 
КОПАНИ – хутор Амвросиев-
ского р-на. 
 
КОПАНЍ – балка в Старобе-
шевском районе 
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   Левый приток р. Грузский 
Еланчик. Находится на околи-
це с. Кумачево. Источник фик-
сации: подроб. топогр. карта 
юга России 1999 г. На карте 
Миусского округа 1880 г. 
(ГКМО) обозначена без назва-
ния. О происхождении назва-
ния см.: КОПАНИ – хут. Ам-
вросиевского р-на.  
 

КО̀ПАНКИ – речка в Арте-
мовском (Бахмутском) районе 
   По монографии Отина Е. С. 
(ГД, с. 330) и современным 
картам – правый приток р. 
Васюковки (л. Бахмута), а по 
другим – часть русла р. Васю-
ковки от с. Миньковка до с. 
Бондарное. Согласно «Словни-
ку гідронімів України» (СГУ, 
с. 269), в обиходе известна как 
Белая Криница. В словаре так-
же сообщается, что на карто-
графической продукции прош-
лого значится левым притоком 
Бахмута с названиями Копанки  
(1782 г.) и Копанка (1866 г., 
1895 г.) 
   Отин Е. С., ссылаясь на 
«Большой толковый словарь 
донского казачества» (М., 2003, 
с. 231), склонен к тому, что 
гидроним речки представляет 
собой народный географичес-
кий термин копанка, который в 
данном случае выступает в 
значениях «колодец без сруба, 
яма с водой для полива огоро-
да или водопоя» (ГД, с. 330). 
 
КОПИРА̀ТОР – «ставок в 
Пролетарском районе Макеев-
ки (на землях колхоза им. 
Свердлова)» (ПИВД, с. 82) 
   «Вероятно, от эргонима или 
отэргонимного микротопонима 
(сохранилось неофициальное 
название «кутка» этого района 
Копиратор)» (ПИВД, с. 82).       
 
КО̀ПТЕВО – село Доброполь-
ского района 
   В прошлом фиксировалось 
как кол. Коптева (СНД, с. 28), 
кол. Коптевка (ИАДО, с. 35; 
НПД, с. 40) и Рейнталь (НРЭС). 
   Возникло в 1884 г. после 
того, как немцы-колонисты 
лютеранского вероисповеда-



ния купили здесь 2031 десяти-
ну земли у местного землевла-
дельца Алексея Ивановича 
Коптева. Основанное ими се-
ление они назвали Рейнталь, 
которое со временем заменили 
на Коптево.   
 
КОРОВИЙ ЯР – село Красно-
лиманского (Лиманского) ра-
йона 
   Расположено в верховье ле-
вого притока б. Лозовая (л. 
Оскол) оврага Коровий, отсюда 
и название. Согласно моногра-
фии Отина Е. С. (ГД, с. 286), 
так овраг фиксирует «Атлас 
Харьковского наместничества 
1787 г…» на карте Изюмского 
уезда (АХН).             
   На картографической про-
дукции прошлого село обозна-
чено как хут. Коровин (СКШ) 
и Коровин Яр (СКЕР; КИД, 
ВТХ; ВТК РИ – лист 24-16, 
1864 и 1896 гг.; РККА-1941; 
РККА-1941-2). 
 
КОРОЛЕНКОВСКИЕ ПРУ-
ДЫ – три ставка в г. Горловка 
(ПИВД, с. 83) 
   «Расположены возле фабрики 
трикотажного полотна в по-
селке (микрорайоне) им. Коро-
ленко» (ПИВД, с. 83). 

 
КО́РСУНЬ – поселок город-
ского типа Енакиевского гор-
совета 
   Достоверных данных, когда 
здесь возникло поселение нет. 
Известно лишь то, что еще в 
конце 17 в. в этих местах сели-
лись запорожцы-отшельники, 
занимавшиеся пчеловодством, 
скотоводством и рыболовст-
вом. А с 1745 г. сюда стали 
прибывать так называемые 
казаки-характерники и харцы-

зы, иными словами казаки за-
нимавшиеся разбоем. Значи-
тельный приток населения на 
корсунские земли возрос к 
началу 70-х гг. 18 в., когда 
здесь и на рядом расположен-
ных местностях по распоряже-
нию царского правительства 
стали селиться православные 
молдаване и валахи. 
   Но вскоре корсунские земли 
по неизвестной причине обез-
люднели. Так по данным пятой 
ревизии 1795 г. селения на 
месте поселка не значится сре-
ди населенных пунктов Екате-
ринославского наместничества. 
Фиксировалась тогда в этих 
краях лишь Корсунская пус-
тошь, которой владел генерал-
майор Людов. Она занимала 
свыше 6745 десятин земли, в 
том числе под пашней было 
5960 десятин, под сенокосом – 
500, леса располагались на 40 
десятинах, более 245 десятин 
числилось как неудобная зем-
ля. 
   Лишь в 30-е гг. 19 в. эта мест-
ность начинает обживаться. По 
данным на 1850 г. в селе Кор-
сунь уже насчитываль 294 дво-
ра (ВСО, с. 177), а вот по дан-
ным на 1859 г. в казенном селе 
Корсунь (Гуляево) был уже 341 
двор (ЕГТГ, с. 49). К 1923 г.  
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село Корсунь выросло до 582 
дворов (СНД, с. 12) и в 1938 г. 
получило статус поселка го-
родского типа. 
   Что касается этимологии на-
звания поселка Корсунь, то по 
этому поводу Ю. М. Кругляк 
(ИВМ, ст. 71) писал: «Лежить 
на р. Корсунка. За переказами, 
таку назву поселенню й річці 
дали переселенці з Корсуня, 



що на Черкащині». Такого ж 
мнения придерживается и Н. Т. 
Янко (ТСУ, с. 82). 
   Но здесь, видимо, существу-
ет одна неточность. Название 
поселку, вероятно, было поза-
имствовано у р. Корсунка, на 
которой он расположен, а реч-
ке название дали, скорее всего, 
еще в 17 в. запорожские казаки 
по Корсуньскому куреню, к 
которому пренадлежали. 
 
КО̀РСУНКА, КО̀РСУНЬ – 
речка, правый приток Крынки 
   Вытекает из небольшого 
пруда, образованного родни-
ками, восточнее микрорайона 
Солнечный Калининского р-на 
г. Горловки. Протекает в пре-
делах Горловского и Енакиев-
ского горсоветов. Сливаясь с 
речкой Булавинка образует 
Крынку возле с. Верхняя Крын-
ка. 
   Ю. М. Кругляк (ИВМ, с. 71) 
считает, что такой гидроним ей 
присвоили переселенцы из 
Корсуня (ныне Корсунь-Шев-
ченковский), поселившиеся на 
ее берегах в 18 в. А вот Н. Т. 
Янко (ТСУ, с. 82) сторонник 
образования этого гидронима 
от ойконима нынешнего пгт 
Корсунь (Енакиевский горсо-
вет), обустроенного в свое  
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время на ее берегах. Есть так-
же высказывание о связи гид-
ронима Корсунка, Корсунь с 
тюркскими словами «кара-су» 
– черная вода (ГГ, с .7). 
   Но наиболее вероятным бу-
дет то, что такой гидроним 
речке дали запорожские каза-
ки, поселившиеся на ее берегах 
еще в конце 17 в. по Корсунь-

скому куреню к которому при-
надлежали. 
 
КОСАЧ-МОГИЛА – степной 
курган в Волновахском районе 
   РККА-1943 – м. Косач. На 
современных топкартах Моги-
ла-Косач. Высота 257,6 м. 
Координаты:  
         47,524249°      47°31ʹ27ʹʹ –  
         37,603984°      37°36ʹ14ʹʹ.  
Находится к востоку от с. Сво-
бодное у железнодорожного 
полотна.  
 
КОСТЕНКО – хутор Амвро-
сиевского района 
   Давно не существующее от-
дельно селение. Согласно кар-
те Сталинского окр. 1926 г. 
(КСО) находится на правом 
берегу р. Малая Шишовка (л. 
Крынки, п. Миуса). Ныне на 
его месте существует лишь 
одно жилое домостроение, 
остальная же его часть – это 
следы строений, которые про-
слеживаются на противопо-
ложном берегу от нынешней 
части с. Малая Шишовка Пуш-
кари. Отдельным населенным 
пунктом его фиксирует спра-
вочная литература 1920-х гг. 
(СНС-26, с. 6; СНС-27, с. 10). В 
дальнейшем за малочисленно-
стью населения стал значиться 
часть нынешнего с. Малая Ши-
шовка. По данным на 1926 г. в 
нем было три двора, а его на-
селение, почему-то составляло 
54 человека мужского и 48 – 
женского пола (СНС-26,  с. 6). 
 
КО̀СТИКОВ БРОДОК – бо-
лото в с. Нетайлово Ясиноват-
ского района (ПИВД, с. 83) 
   «Первая часть гелонима – от 
антропонима Костик (< Кон-
стантин), вторая – деминутив-



ная форма апеллятива «брод» 
(ПИВД, с. 83).      
 
КОСТРЫ – неофициальное 
название части («кутка») с. 
Шандриголово Краснолиман-
ского (Лиманского) района 
(ГД, с. 290) 
   Обозначена так часть села по 
находящемуся здесь правому 
притоку р. Нетриус, оврагу 
Костры, известному в обиходе 
как Кострянский. Наиболее 
ранним источником фиксации 
оврага является «Военно-топо-
графическая карта Харьков-
ской губ…» 1863 г. (ГД, с. 
290).              
 
КОТЛОВАН – ставок в г. Ди-
митров Красноармейского гор-
совета (ПИВД, с. 83) 
   Образовался в 70-е гг. 20 в. в 
котловине, где раньше был 
Цыганский поселок (ПИВД, с. 
83). 
 
КОТЛЯРЕВКА – село Крас-
ноармейского (Покровского) 
района 
   Согласно РДО от 26 июня 
1969 г., включено в черту с. 
Михайловка (ГАДО,  ф. Р-
2794, оп. 2, д. 1877, л. 128). 
   По данным энциклопедиче-
ского словаря «Немцы России» 
(НРЭС) основано в 1885 г. 
немцами-меннонитами и, ви-
димо, не на пустом месте. На 
это наталкивает материал, при-
веденный в статье: МИХАЙ-
ЛОВКА – село Красноармей-
ского р-на (центр сельсовета). 
Названо так основателями по 
фамилии владельца здешних 
земель Котляревского (НРЭС). 
Ранее фиксировалось как Кот-
ляревка (КБУ-1894; КБУ-1908 

и др) и Котляровка (КБУ-1914; 
КБУ-1915). 
 
КОТЛЯРЕВСКОЕ – село 
Тельмановского (Бойковского) 
района 
   В весьма объемном издании 
о Тельмановском р-не (ТР, с. 
272) читаем: «На месте ны-
нешнего с. Котляревское была 
экономия Котляревского (не 
исключено, что она связана с 
именем прославившегося в 
русско-иранской войне 1803-
1814 гг. Петра Степановича 
Котляревского), хутора 1-й 
Новозадунайский, 2-й Новоза-
дунайский. Жители Котлярев-
ского используют в качестве 
названия одной из частей села 
Ляшивка (так называлось село 
на Харьковщине, из которого 
сюда переселились некоторые 
семьи)». 
   В справочнике за 1936 г. 
(НПД, с. 121) хутора Новоза-
дунайский 1-й и Новозадунай-
ский 2-й отмечены соответст-
венно хуторами Задунайский 
№1 и Задунайский №2, а в 
материалах административно-
территориального деления До-
нецкой обл. за 1947 г. одним 
селением – хут. Задунайский. 
   Вошедшее после 1947 г. в 
черту с. Котляревское с. Ля-
шевка в справочной литера-
туре 1920-х гг. значится хут.   
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Ляхово (СНА), а 1930-х гг – 
хут. Лящево (НПД, с. 121). 
 
КОТОВСКОГО – поселок 
Амвросиевского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Калино-
во. 



   На его месте в свое время 
находилась усадьба одного из 
самых крупных помещиков 
бывшей Амвросиевской волос-
ти В. Михалкова. Старожилы 
рассказывали, что она состояла 
из очень красивого большого 
дома и внушительного по раз-
мерам сада. Никаких хозяйст-
венных построек рядом с до-
мом не было. Они располага-
лись неподалеку, на террито-
рии нынешнего пос. Родники. 
   В 1926-1927 гг. на месте 
усадьбы организовывается не-
большое отделение совхоза 
«Сталинский рассадник». В 
связи с тем, что на территории 
имения ничего, кроме сада, не 
было, сформированное на его 
базе сельхозпредприятие стало, 
естественно, садоводческим хо-
зяйством.  
   Самое первое упоминание о 
нем относится к 1927 г. Тогда 
сообщалось, что в хут. «Сад 
имени Котовского» проживает 
9 человек мужского и 4 – жен-
ского пола (СНС-27, стр. 11). 
Предположительно в 1936 г. 
совхоз «Сталинский рассад-
ник» был разделен на два хо-
зяйства: совхоз им. Луначар-
ского в с. Белояровка и совхоз 
им. Котовского на территории 
данного поселка. Отсюда и 
название этого селения – 
«Совхоз Котовского (Сталин 
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ский рассадник)», отмеченное 
в справочнике за 1936 г. (НПД, 
с. 18). Позже наименование, 
данное в честь легендарного 
героя гражданской войны Гри- 
гория Ивановича Котовского, 
трансформировалось в совре-
менное. 
 

КОТОВСКОГО ПОСЕЛОК – 
микрорайон Калининского ра-
йона г. Донецка 
   В черту Донецка вошел, со-
гласно указа Президиума Вер-
ховного Совета УССР от 2 
октября 1989 г. А до этого был 
частью Червоногвардейского 
р-на г. Макеевки, в состав ко-
торого включен на основании 
постановления пр езидиума  
Сталинского облисполкома от 
25 сентября 1938 г. 
   До этого был отдельным 
населенным пунктом. В 1920-х 
и 1930-х гг. фиксировался как 
раб. п. Игнатьевский (СНС-26, 
с. 18), раб. пос. Игнатьевский 
рудник (СНС-27, с. 25) и пгт 
Игнатьевка (НПД, с. 82). 
   Свое летоисчисление ведет с 
конца 19 в. Тогда в здешних 
местах помещик Игнатьев ку-
пил участок земли и построил 
шахту, которую в честь своей 
невестки он назвал «Марией». 
Поселком Котовского он стал 
по решению Червоногвардей-
скго исполкома г. Макеевки, 
принятого 9 января 1964  г. 
 
КОШАРНАЯ – балка в Ам-
вросиевском районе 
   Левый приток Сухого Елан-
чика (п. Мокрого Еланчика). 
Находится на околице с. Ле-
нинское. Отмечена на карто-
графической продукции прош-
лого (ВКД; ВКЕ) и в др. источ-
никах (КРП-12, с. 18; СГУ, с. 
278). 
   Балка находится там, где 
были в свое время немецкие 
поселения. Как известно, нем-
цы в нашем крае, зачастую, 
занимались тонкорунным ов-
цеводством. Отсюда можно 
предположить, что гидроним 
балки свидетельствует о суще-



ствовании в непосредственной 
близости от нее кошары – за-
гона для овец, овчарни.     
 
КОШАРНАЯ – балка в Ам-
вросиевском районе 
   Левый приток Сухого Елан-
чика (п. Мокрого Еланчика). 
Истоки у с. Кошарное, устье в 
черте с. Ульяновское. Согласно 
«Каталогу рек Северного При-
азовья» (КРП-12, с. 18) отме-
чена на картах Войска Донско-
го (ВКД) и Екатеринославской 
губ. (ВКЕ). Так она фиксирует-
ся и на карте Миусского округа 
1880 г. (ГКМО). О происхож-
дении названия см. выше. 
    
КОША́РНОЕ – село Амвроси-
евского района 
   Возникло, скорее всего, в нач. 
20 в. Названо по месту своего 
расположения – балке Кошар-
ная (лев. пр. р. Сухой Елан-
чик). Но есть и другое мнение. 
В Амвросиевской районной 
газете сообщается, что ойко-
ним села указывает на его ос-
новную хозяйственную на-
правленность. Здесь имеется в 
виду то, что в недалеком про-
шлом на его территории нахо-
дилась кошара – ферма по со-
держанию овец. 
   Интересно, что на террито-
рии Донецкой обл. такую фор-
му наименования в настоящее 
время имеет только один насе-
ленный пункт. Это говорит, 
прежде всего о том, что овце-
водство в прошлом было не 
очень распространенной от-
раслью животноводства на 
территории Донбасса, а где им 
и занимались, оно не было ос-
новной в жизнедеятельности 
селений. 
 

КОШАЧЬЯ – балка в Амвро-
сиевском районе 
    Левый приток б. Вербовой 
(л. п. Грузской, л. п. Кальмиу-
са). Истоки – в с. Зеленое. Ис-
точники фиксации: ВКЕ; ВТК 
РИ – лист 27-16, 1875 и 1878-
1888 гг.; ГКМО. 
 
КОШЕВОЕ – озеро на левом 
берегу Северского Донца, ме-
жду устьями его притоков: 
левого – Нетриуса и правого – 
Казенного Торца, в пределах 
территории Краснолиманского 
р-на (ПИВД, с. 83). 
   «От кош – «временное жи-
лище пастухов», «стан», «ме-
сто, куда на ночь собирают 
овец» (ПИВД, с. 83).       
 
КОШКИНО – хутор Старо-
бешевского района 
   В 1958 г. стал частью с. Аб-
рикосовое, которое в 1982 г. 
было снято с учетных данных 
административно - территори-
ального деления области. До 
1930-х гг. значился немецкой 
колонией (СНС-26; СНС-27, с. 
37; НПД, с. 119). Известен был 
еще как Ковский и Кошкин 
(НРЭС). Название имеет антро-
понимическое происхождение.     
 
КРАВЕ́ЦКАЯ – балка в Кон-
стантиновском районе 
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   Правый приток Кривого Тор-
ца. Находится на восточной 
окраине с. Иванополье. Отме-
чена на карте 1863 г. (ВТХ) в 
«Списках» П. Л. Маштакова 
(СРДБ, с. 55), в монографии 
Отина Е. С. (ГД, с. 302) и др. 
источниках.  



 Является  государственным 
геологическим заказником. В 
нем находятся обнажения ара-
укаритовой свиты верхнека-
менноугольных отложений с 
разрывными нар ушения ми , 
четко видными на поверхно-
сти. 
   «По свидетельству местных 
жителей свое название балка 
берет от фамилии каменотеса 
Кравца, который когда-то по-
строил себе дом на склоне этой 
балки и стал добывать камень» 
(ППК, с. 57). 
 
КРАВЧЕНКО – хутор Амвро-
сиевского района 
   Давно не существующее се-
ление. Некоторое время было 
частью с. Малая Шишовка. 
Согласно карте Сталинского 
окр. 1926 г. (КСО) находился 
на левом берегу р. Малая Ши-
шовка близ ее устья. В недале-
ком прошлом его следы про-
слеживались у северного бере-
га Малошишовского ставка, на 
краю поля, недалеко от холма 
Синяя гора. Зафиксирован в 
справочной литературе 1920-х 
гг. (СНС-26, с. 7; СНС-27, с. 
11), где сообщается, что состо-
ит он из 2 дворов, а его населе-
ние составляет 4 чел. мужского 
и 5 – женского пола.    
 
КРАМАТО́РСК – город об-
ластного подчинения 
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   В 1990-х гг. в одном из номе-
ров газеты «Социалистический 
Донбасс» было помещено со-
общение о том, что работника-
ми Краматорского научно-ис-
следовательского центра орга-
низации труда в тяжелом ма-
шиностроении В. А. Рябухой, 

В. А. Матюшенко, Г. И. Мару-
женко, Е. П. Чумаком и др. 
изготовлен и установлен на 
северной околице Краматорска 
памятный знак с надписью: «К 
тысячелетию Краматорска. В 
990 г. киевский князь Влади-
мир заложил здесь город Бе-
лен». 
   Прямых доказательств этим 
словам не было, а всего лишь 
догадки, обоснованные на кра-
сивых легендах и на ряде при-
меров из местной топонимики. 
   Да их, между прочим, и нын-
че нет. Сейчас установлено, 
что документы архивов про-
слеживают историю Краматор-
ска со второй половины 18 в., 
когда началось массовое засе-
ление его нынешней террито-
рии по праву вольной заимки 
представителями старшинско-
го сословия Изюмского сло-
бодского и Бахмутского конно-
го казачьих полков. Есть све-
дения, что такие действия бы-
ли предприняты полковым хо-
рунжим Изюмского слободско-
го полка Степаном Юрьевичем 
Адамовым, хорунжими Бах-
мутского конного полка Сте-
паном Сергеевичем Тарановым 
и ИваномПрокофьевичем Ша-
бельским. Но официальное пра-
во на эти земли 2 августа 1752 
г. получил лишь С. С. Таранов, 
который и обустроил здесь на 
следующий год селение, из-
вестное как сл. Белянская (о 
ней см. отдельно). 
   Но свое развитие город по-
лучил с постройкой здесь в 
1868 г. ж.-д. станции во время 
прокладки Курско-Харьковско-
Азовской ж. д. Согласно И. В. 
Ефименко, «Найранішу згадку 
про (цю) станцію вдалося від-
найти місцевому краєзнавцю 



В. Ф. Коцаренку в покажчику 
російських залізниць, де під 
1874 р. вона фіксується як 
«Краматорская». У доступних 
нам джерелах її засвідчено під: 
1883 р.  як залізнича станція 
«Kramatorskaja» в колишній 
Харківській губ.; 189(?) р. – як  
станція «Краматорская» в 
колишній Харківській губ.; 
1904 р. (на схемі колишньої 
Катери-нинської залізниці за 
станом на 1904 р.) – як станця 
«Краматоровка»; 1912 р. (на 
«Військово- 
топографічній карті Росії») – 
як станція «Краматорская». 
Починаючи від 1924 р. вже 
фіксується ойконім, пор.: «пос. 
Краматорский 1-ый (б. Бе-
лянск. в.» або «пос. Краматор-
ский 2-ой (б. Белянск. в.)» Бах-
мутского округа Донецкой губ. 
   Додамо, що в листі, адресо-
ваному директору департамен-
ту залізниць Д. І. Журом-
ському, під 1887 р. зазначену 
залізничну станцію згадано як 
«Краматорка». А А. П. Чехов, 
подорожуючи тодішньою Хар-
ківською губернією, у листі 
сестрі від 11 травня 1887 р. 
згадує станцію «Краматоров-
ка» Донецької залізниці» (І. В. 
Ефименко. Матеріали до істо-
рико-етимологічного словника 
назв населених пунктів До-
нецької області: Краматорськ 
(деякі зауваги до походження 
ойконіма) – Интернет). 
   Отин Е. С. в своей работе 
«Тор и Краматорск», опубли-
кованной в 1987  г. (Русская 
речь, №5, с.133-136), высказы-
вает предположение, что на-
стоящая форма ойконима Кра-
маторск сформировалась на 
основе ранее возникших в этих 
местах названий Краматорка, 

Краматоро вка, Краматоров-
ский, Краматорский при по-
мощи топонимического фор-
манта -ск-. До настоящего вре-
мени на страницах периодиче-
ской печати и в краеведческой 
литературе выдвинуто целый 
ряд предположений о его эти- 
мологии. А началось все с пре-
дположения  К. В. Щелкова. 
Он еще во второй половине 19 
в. (ИХХ, с. 1-36) высказался об 
образовании названия станции 
Краматорская от словосочета-
ний «крам на Торе» или «крам 
торский». В дальнейшем эта 
интерпретация ойконима  стан-
ции поддержана многими, в их 
числе и краматорский краевед 
Н. И. Древетняк. В 1947 г. он 
издал книгу «Гвардия машино-
строителей», в которой утвер-
ждал: «…в районе будущей 
станции Краматорская в дав-
ние времена пролегал чумац-
кий шлях, и проезжавшие куп-
цы, останавливались здесь на 
отдых, торговали крамом (ме-
лочным то варо м) .  Поэто му  
местные жители называли это 
место «крамовыми торгами». 
Отсюда и произошло слово 
«Краматорск». 
   В 1970-е годы Николай Дре-
ветняк внес поправку к своей 
первой версии и уточнил: 
станция Краматорская обязана 
своим названием исторически 
сложившемуся здесь названию 
«Крам на Торе» – якобы так  
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называли место чумацких кра-
мовых торгов у реки Тор 
(прежнее название реки Казен-
ный Торец). К сожалению, ни 
первая, ни вторая версии не 
нашли подтверждения в пись-
менных источниках, архивы не 



подтверждают факта сущест-
вования чумацкого шляха в 
нашей местности в давние 
времена (т. е. в районе Крама-
торска)» (КМГ, с. 9). 
   В 1973 г. в некоторой степе-
ни подтверждающие письмен-
ными источниками предпо-
ложения об этимологии назва-
ния станции «Краматорская» 
выдвинуто школьным учите-
лем, кандидатом педагогиче-
ских наук Н. Т. Янко (ТСУ, с. 
83). Согласно ему «..в районе 
теперешнего города до второй 
половины 18 столетия, пересе-
кая реку Тор, проходил рубеж 
(крома) Российской державы. 
Сравним названия реки Крома 
и города Кромы в Орловской 
области, которые в 1595 г. бы-
ли укрепленными для защиты 
от татар на тогдашнем рубеже, 
или «кроме» России, от кото-
рой и получили свое название. 
От этого же корня происходят 
слова «кромка», «закром».Тер-
мин «кромка» в украинском 
языке, как слово малопонят-
ное, трансформировался в бо-
лее понятный – «крома», и 
ассоциир уется  со словом 
«крам» – товар. Таким обра-
зом, название «Краматорская» 
(Краматоровская) произошло 
от словосочетания «крома То-
ра» или «крома торская», то 
есть рубеж, пересекающий 
реку» (ОНК). 
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   С этой версией в целом был 
согласен профессор Донецкого 
государственного университе-
та, доктор филологических на-
ук Е. С. Отин. 
   В 1998 г., краматорский 
краевед Владимир Коцаренко, 

изучив имеющиеся на то время 
материалы об истории Крама-
торска, выдвинул новое пред-
положение от интерпретации 
ойконима «Краматорская». По 
его словам: «Данная версия 
противоречит двум предыду-
щим, однако ближе к варианту 
Н. Янко. Самое главное – она 
впервые стала результатом ос-
мысления архивных докумен-
тов. Суть ее сводится к сле-
дующему. 
   Согласно документам, земли, 
окружающие город Тор (ныне 
г. Славянск) в 18 в., составляли 
так называемые «торские да-
чи». К югу они простирались 
на добрый десяток верст и в 
наших местах (имеется в виду 
Краматорск) достигали урочи-
ща речки Дальняя Беленькая 
(ныне 2-я Беленькая) – где-то 
здесь проходила их условная 
граница (предел, крома – со-
гласно Н. Янко). Это послужи-
ло автору основанием, чтобы 
предположить: название, при-
своенное в свое время желез-
нодорожной полустанции, от-
разило, вероятно, в себе исто-
рическую особенность данной 
местности, являющейся «кро-
мой Торской», то есть грани-
цей «торских дач», некогда 
приписанных к городу Тор» 
(КБ). 
   «В 2000 году Владимир Ко-
царенко обнародовал принци-
пиально новую версию. Он 
выяснил, что наследники по-
мещиков Тарановых-Белозеро-
вых, основавших здесь первые 
поселения еще в 18 веке, 
вплоть до Октябрьской рево-
люции 1917 года, оставались 
владельцами земельных участ-
ков в непосредственной близо-



сти от вокзала ст. Краматор-
ская. 
   Одна из наследниц Тарано-
вых-Белозеровых в 1914 году 
продала свой дом, находив-
шийся в 20 метрах от железно-
дорожного полотна. Оформляя 
акт купли-продажи в конторе 
нотариуса из Славянска, вдова 
указала: «Продала я Андрею 
Михайловичу Подгорному це-
ною за 600 рублей часть участ-
ка в следующих границах и 
мерою: по улице, идущей па-
раллельно железной дороге – 
10 сажень; по-над частью мо-
его участка, сданного в аренду 
Крам, – 16 сажень…» 
   Выходит, что у самой стан-
ции Краматорская находился 
земельный участок, сданный 
однажды кем-то из Тарановых-
Белозеровых в аренду некоему 
господину (или госпоже), чья 
фамилия была Крам. И если 
предположить, что Крам арен-
довал в этом месте землю еще 
до строительства Курско-Харь-
ково-Азовской железной доро-
ги, то есть до 1868 года, то 
вполне вероятно, что в основу 
названия полустанции Крама-
торская легла именно эта фа-
милия. 
   Владимир Коцаренко про-
должает: «Неужели пришлые в 
наши края инженеры-путейцы, 
строя в 1868-1869 годах Азов-
скую «железку», специально 
глубоко вникали в здешнюю 
историю, чтобы выудить отту-
да название для малозначимого 
на ту пору полустанка?! Да 
такого не могло быть! Сомни-
тельно также другое: чтобы 
кто-то из местных подсказал 
им, будто построенная полу-
станция расположена в местах, 
где более сотни лет назад про-

легала «крома Торская». Кто 
об этом здесь уже тогда пом-
нил?! Поэтому, скорее всего, 
верно другое: южнее полустан-
ка располагалась деревня Крас-
ноторка, а в районе самого по-
лустанка жил некто Крам, по-
этому полустанцию нарекли 
аналогично – Краматорка. А 
название «Краматорская» – это, 
наверное, для официоза». 
   Еще одну версию недавно 
изложил краматорчанин Алек-
сандр Юзвин. Он утверждает, 
что на этом, вначале безымян-
ном полустанке был станцион-
ный смотритель Ефремов – 
большой любитель пьянки. Он 
пропивал не только свое не- 
большое жалование, но и день-
ги, которые руководство же-
лезной дороги выдавало на 
покупку и доставку на станцию 
питьевой воды. Поэтому емко-
сти для питьевой воды Ефре-
мов наполнял водой из Торца – 
реки, которая и 140 лет назад 
не отличалась чистотой. И 
когда машинисты, попробовав 
этой водицы, спрашивали, по-
чему она такая грязная, смот-
ритель им отвечал: «Окромя 
торской, другой воды у меня 
нет!» А машинисты передава-
ли друг другу, что на этом 
разъезде, окромя торской, дру-
гой воды не найдешь. Так по-
лустанцию и назвали – «Кро-
мяторская» (Краматорская)» 
(КМГ, с. 10-11). 
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   В последнее время большая 
работа по изучению этимоло-
гии ойконима Краматорск про-
ведена кандидатом филологи-
ческих наук, старшим научным 
сотрудником Института укра-



инского языка НАНУ И. Е. 
Ефименко. Результатом этих 
исследований является его ра-
бота «Матеріали до історико-
етимологічного словника назв 
населених пунктів Донецької 
обл.: Краматорськ (деякі заува-
ги до походження ойконіма)» 
(Записки з українського мово-
знавства. Випуск 23, Одеса, 
2016, с. 9-15), где он провел 
анализ ранее выдвинутых ин-
терпретаций этого названия и 
предложил новый взгляд на его 
происхождение. По его мне-
нию, «з погляду мотивації обох 
компонентів (имеется в виду – 
крам + тор) найаргументова-
нішою виглядає» версия В. 
Коцаренко об образовании в 
свое время ойконима железно-
дорожной полустанции на мес-
те нынешнего Краматорска от 
словосочетания «Крама Торова 
(или Торская)», которое отра-
жает «в себе историческую 
особенность данной местности, 
явля ющейся  «кромой Тор-
ской», то есть границей «тор-
ских дач», некогда приписан-
ных к городу Тор» (КБ). Далее 
И. Е. Ефименко пишет: «Нато-
мість деякі виявлені нами фак-
ти, що залишилися поза ува-
гою усіх попередніх дослідни-
ків, дозволяють цілком задо-
вільно обгрунтувати доонімну 
симантику досліджуваної на-
зви, а також пояснити певні 
фонетичні перетворення, які 
відбулися в її структурі. 
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   Так, у зв’язку з відновленням 
доонімної семантики першого 
компонента досліджуваної наз-
вы КРАМ-, нашу увагу приве-
рнуло укр. діал, крами «плечі», 
що розглядається як результат 

вторинного подовження апо-
фонімічного -о- в основі й ся-
гає псл. kromъ з вихідною се-
мантикою «щось криве, зігну-
те; виступ; край; спина» < і - е. 
keu – «гнути, згинати». До 
споріднених лексичних оди-
ниць, на наш погляд, варто 
додати похідні утворення на 
зразок укр. діал. (зах. вол.) 
крамок «будь-яка ноша за спи-
ною», (одеськ.) краманади 
присл. «верхи на спині (зви-
чайно про перенесення дітей)», 
(бузьк.-інгул.) крамана «плечі».  
Можливо сюди ж рос. діал. 
крамок «рослина  Isolepis R. 
Br.. сім. осокових; очерет». 
Пор. також з іншою огласов-
кою кореня семантично спо-
ріднене рос. діал. закромки 
«верхня частина спини, 
запліччя, горгоші». 
   З огляду на спільну загальну 
семантику наведених лексем із 
основою КРАМ-, уважаємо, що 
іх доцільніше розглядати як 
фонетично трансформовані  
континуанти гнізда псл. kъrma 
/ kъrmъ, що акумулюють ідею 
кривизни, вигину, виступу, за-
округлення, об’єднуючи «чис-
ленне коло слів із різною фо-
нетичною та семантичною ха-
рактеристикою», мотивованих 
гнізд і – е (e) ker – «гнути, кри-
вити; крутити, вертіти». 
   Семантика лексеми крами та 
похідних утворень дає підстави 
для відновлення багатозначно-
го географічного  (можливо, 
місцевого) тер міна кр ам  / 
крам(а), з яким можна спів-
відносити препозиційну основу 
Крам- досліджуваного ойконі-
ма. Отже, відновлене крам / 
крам(а) можна вживати як: 
   1) термін на позначення 
прикордонної фортифікаційної 



споруди, семантика якого сягає 
широкого значення «насипный 
вал як укріплення» < «выступ, 
підвищення». Стосовно потен-
ційності зазначеного терміна, 
пор., напр., ст-рос. кромъ «фо-
ртеця», рос. діал. кром «форте-
ця в старих російських містах», 
крем «те саме», що в спеціаль-
ній літературі розглядаються 
як континуанти псл. kroma / 
kromъ. Ураховуючи розташу-
вання сучасного м. Крама-
торськ неподалік колишніх 
укріплень Ізюмської смуги, 
побудованої в сер. 17 ст., при-
пускаємо, що на період, коли 
з’явилась залізнична станція, 
могли залишатися якісь решт-
ки південного відгалуження 
цих укріплень, будівництво 
яких було розпочато 1684 р., а 
потім раптово перервано 1685 
р. 
   2) термін з орографічною 
семантикою на позначення під-
вищеного або нерівного (виг-
нутого) рельєфу. Щодо особ-
ливостей місцевого рельєфу 
слід зауважити: кордони м. 
Краматорськ лежать на най-
більших височинах, а на бере-
гах Казенного Торця в двох 
місцях утворено стрімкі урвис-
ті схили – «мілові гори». Оче-
видно, в урочищі, навпроти 
однієї з цих гір, під назвою 
Біла, знаходилася колишня сло-
бода Білянська – частина су-
часного м. Краматорська. Про 
потенційність географічного 
терміна з вказаним значенням, 
що відбиває специфіку місце-
вого рельєфу, свідчить, зокре-
ма, с-х. діал. карма «кам’янисті 
скелі на вершині гори; кам’я-
ниста, кругла скеля, стрімчак», 
«межа між двома володіннями, 
що йде гребенем гори». 

   3) термін із гідрографічною 
семантикою на позначення не-
рівного русла річки чи кривиз-
ни берегової лінії, на якій роз-
ташоване м. Краматорськ. Ос-
кільки, на думку Є. С. Отіна, 
гідронім Казенний Торець 
спершу позначав нижню час-
тину русла річки в районі ка-
зенних варниць (соляних 
промислів) й лише пізніше 
поширився на її витоки, то 
назву міста можна пов’язувати 
з нині невідомою (можливо, 
неофіційною, місцевою) наз-
вою ділянки Казенного Торця 
або одного з його притоків на 
зразок Крам(ий) Тор(ець). Ад-
же відомо, що Казенний То-
рець та його притоки мають 
дуже звивисте, нерівне, криве 
русло, з порогами вздовж усієї 
течії. Із часом старий гідронім 
(або, можливо, й сам об’єкт, 
який він позначав) було втра-
чено, однак історична пам’ять 
про нього збереглася в сучас-
ному ойконімі. Стосовно 
словотвірної та семантичної 
ана-логії пор. також другий 
компонент у складному 
ойконімі Верхне-Курмоярская 
(«станица казачья при р. До-
ну») на Землі Війська Донсько-
го. 
   Топологічними паралелями 
до г іпотетичного  гідроніма 
Крам(ий) Тор(ець) та похідно-
го від нього ойконіма Крама-
торськ (із більш ранніх Крама-
торовська, Краматоровка, Кра-
маторка)   по   суті   є   загаль- 
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новідомий гідронім Кривий 
Торець (Кривой Торъ, Торъ) – 
права притока Казенного Тор-
ця та згадуваний вище похід-
ний ойконім Краматоровъ у 



колишніх Харківському повіті 
та губ. Цілком погоджуємося з 
думкою В. Ф. Коцаренко про 
те, що назву залізничній стан-
ції, а згодом й пристанційному 
поселенню Краматорськ(а) / 
(ий), було надано за аналогією 
до розташованого південніше 
поселення Красноторка, назва 
якого пов’язана з гідронімом 
Красний Торець – правою при-
токою Казенного Торця. 
   Із фонетичного погляду ре-
конструйоване крам / крам(а) 
розглядаємо як вторичні мета-
тезні форми від карм- < кърм- 
< псл. kъrm «кривизна, вигин, 
виступ, заокруглення», кро-
мовщик «розпорядник у ри-
бальскому човні, який працює 
на кормі», і кормовщик «ру-
льовий на суші, який керує 
кормовим веслом»; рос. діал. 
кромышок «околиця поселен-
ня» і кормыш «те саме», а що-
до різної вокалічної рефлекса-
ції в основі kъrm-, пор. укр. 
діал. шкарма «штир для весла 
на борту човна» і укр. діал. 
шкорма «те саме» 
   Насамкінець зауважимо, що, 
з погляду на етимологічну не-
однозначнсть ойконіма Крама-
торськ, остаточне з’ясування 
походження назви ще попереду 
й потребує ретельних лінгво-
історичних пошуків». 
 
КРАМАТОРСКОЕ МОРЕ – 
искусственное водохранилище 
западнее г. Краматорска 
(ПИВД, с. 83) 
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   Создано на р. Маячка (л. Ка-
зенного Торца, п. Северского 
Донца). «На нем расположены 
села: Михайловка, Александ-
ровка, Дмитровка, Октябрь-

ское. Варианты: Краматорское 
море, Маячківське водосхови-
ще, Маячковское водохрани-
лище. Описательный гидроним 
с определением отойконимно-
го происхождения к слову мо-
ре «крупный водоем»: Ср. До-
нецкое море, Старомлинівське 
море» (ПИВД, с. 83).                                     
 
КРАСНАЯ ГОРА – холм в 
Амвросиевском районе 
   Находится на юго-восточной 
околице с. Благодатное с пра-
вой стороны устья б. Медвежья 
(п. п. Крынки). В Амвросиев-
ской районной газете сообща-
лось, что свое название гора 
получила от большого количе-
ства кустов и ясеней, которые 
осенью красным цветом пере-
ливаются на солнце. 
   Но такое утверждение мало-
вероятно. В топонимической 
литературе отмечается, что в 
большинстве случаев прилага-
тельное «красный» в названиях 
географических объектов за-
частую обозначают цвет пород, 
из которых состоит тот или 
иной холм, или выступает со 
значением «красивый», «луч-
ший» (как в выражениях «крас-
ная девица», «красный угол в 
избе», «весна-красна» и др.), а 
также выражает понятия «со-
ветский», «революционный». 
   В данном случае холм на 
окраине с. Благодатное, скорее 
всего, назван Красным из-за 
цвета глин, доминирующих на 
его склонах. 
КРАСНАЯ ГОРКА – ныне не 
употребляемые названия исто-
рически сложившихся частей г. 
Мариуполя. 
   Лидия Кучугура сообщает: 
«В Мариуполе таких мест, на-
сколько мне известно, было 



три. Одна Красная горка рас-
полагалась недалеко от устья 
балки Митрополитской – на 
западной части Садков-1 в 
Ильичевском районе. На горке 
еще в начале 20 века был ста-
дион, а улица Стадионная со-
хранилась до сих пор. Место 
это в самом деле выделялось – 
посередине склона балки была 
уступ-горка, а с нее открывал-
ся красивый вид на широкие 
пологие склоны балки и на 
долину реки Кальмиус.  
   Вторая Красная горка была 
на Левом берегу, в районе 
устья реки Кальмиус. В музей-
ных книгах сохранилась запись 
о найденной в 1935 году ка-
менной тёрке, адрес ее был 
указан: «Красная горка, за за-
водом «Азовсталь».  
   Третья – в виде улицы 
«Красные горки» сохранилась 
до сих пор в Приморском рай-
оне, она огибает квартал со 
зданием управления «Торго-
вый флот Донбасса» с запада. 
   Откуда и когда появились 
такие названия в нашем горо-
де? 
   «Красной горкой» называли 
праздничный день – первое 
воскресенье после Пасхи. В пе-
риод весеннего паводка осво-
бодившиеся ото льда воды 
широко разливались, оставляя 
горки среди водной стихии. 
Такие холмы и называли «крас-
ными горками» и устраивали 
на них послепасхальные гуля-
ния. 
   «Красной горкой» назывался 
у русских праздник зазывания 
(приглашения) весны, а само 
слово «красный» в славянских 
языках обозначает «красивый», 
«веселый», «о живленный » . 
Именно с «Красной горки» 

после строгого длительного – 
почти в 50 дней – Великого 
поста начинался период моло-
дежных сельских гуляний, 
сватанья и свадеб. Молодежь 
начинала игры в «горелки» – 
отголосок древних языческих 
обрядов с зажиганием огня – 
символа тепла, света, прибли-
жения лета, а девушки в Рос-
сии начинали водить хорово-
ды. Бытовало поверье: если 
девушка просидит на «Крас-
ную горку» дома, то выйдет 
замуж за «замухрышку», а если 
парень – то женится на «рябой 
уродине». 
   В разных районах России 
записаны обряды, свойствен-
ные «Красной горке»; часто в 
них использовали крашенные 
пасхальные яйца. Праздник 
длился от Фоминой недели до 
дня Святого Георгия. Тогда же 
и пели песни, связанные с по-
севом: «А мы просо сеяли..» и 
другие. Проводились и игры с 
умыванием девушек, что поз-
воляло выявить свои симпатии, 
формировались брачные пары. 
   Одновременно начиналась и 
поминальная, так называемая 
Фомина неделя, или Радоница. 
Родственники собирались на 
могилах, устраивали угощение 
(тризну или страву) и вспоми-
нали умерших добрым словом, 
а потом катали на могилах кра-
шеные пасхальные яйца. Часто 
в конце поминок лили водку на 
могилку. Иногда поминки кон-
чались веселыми песнями – за- 
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кликанием к мертвым с надеж-
дой на их воскрешение. 
   В Украине тоже праздновали 
«Красную горку», но позже – 
накануне дня Святого Георгия, 



который отмечают 6 мая. Ук-
раинцы «красными горками» 
называли определенные воз-
вышенности – горы, холмы, 
где проходили религиозные 
праздники веками и даже ты-
сячелетиями, еще с языческих 
времен. В том отдаленном 
прошлом на таких священных 
горах горел огонь, который 
был виден по вечерам издале-
ка. У этого огня проводили 
обряды языческие жрецы, и 
здесь же проходили молодеж-
ные гуляния. 
   В Украине на «Красную гор-
ку» проходили «гаївки», то 
есть игры в лесах (гаях). Де-
вушки в песнях призывали 
весну – мать Солнца – великую 
Ладу. В играх же они освящали 
огонь, сеяли мак, хмель, пше-
ницу, лен. На праздник Геор-
гия впервые выгоняли скот на 
молодую траву. Поэтому к 
земледельческому празднику 
присоединялись и  пастухи . 
Они призывали в песнях бога 
Гонило, охранявшего стада от 
хищников. В этот же праздник 
в песнях славили любовь, со-
гласие в семье. 
   Праздник «Красная горка» 
бытовал и у белорусов, поля-
ков, хорватов, сербов, чехов, 
болгар. 
   На Красной горке в Ильичев-
ском районе в дореволюцион-
ный период и вплоть до конца 
1940-х годов устраивали пик-
ники, гуляния на праздник 
Пасхи и после нее. Рядом с гор- 
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кой располагалась колония 
(рабочий поселок) завода Ни-
кополь-Мариупольского горно-
го и металлургического об-
щества. Поселок был заложен 

одновременно с заводом – в 
1896 году. В 1930-е годы он 
назывался «Колония А». Здесь 
жили выходцы из Украины и 
России, в частности, из Смо-
ленской и Курской губерний. В 
начале 20 века на Красной 
горке появился и стадион, где 
проходили соревнования по 
футболу. В 1930-е годы здесь 
же катались на санках дети. 
   До постройки завода «Азов-
сталь» мыс в устье реки Каль-
миус достигал высоты 35 м над 
уровнем моря. С него откры-
вался прекрасный вид на доли-
ну и устье реки, на морское 
побережье. Здесь появились 
хутора еще в конце 18 века: 
Успенский – в 1791 году, Тро-
ицкий – в 1796-м, Ляпинский – 
в 1795 году. В них жили пере-
селенцы из разных регионов 
Украины, в частности с Пол-
тавщины. Видимо, молодежь 
этих хуторов и проводила на 
Красной горке, над Кальмиу-
сом, свои весенние гуляния… 
   Можно считать, что название 
«Красная горка» появилось на 
Левобережье в конце 18 века, а 
в Ильичевском и Приморском 
районах – в конце 19 века» 
(КВТМ, с. 28-30). 
 
КРА́СНАЯ ЗО́РЬКА – поселок 
Торезского горсовета 
   Согласно РСО от 19 сентября 
1958 г., вместе с поселками 
Краснодарское и Шевченко, 
включен в черту нынешнего г. 
Тореза (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, 
д. 411, л. 414). Что интересно, 
примерно такое же решение 
принималось еще 25 лет до 
этого. В постановлении Прези-
диума ВУЦИК от 4 января 
1933 г. записано: «Зважаючи 
на те, що копальні «Південної 



групи» та «Червоної зірки» 
об’єднуються в Чистяківські 
рудоуправи... приєднати тери-
торії селищних рад «Південної 
групи» та «Червоної зірки» до 
міської смуги міста Чистяков-
ського» (ГАДО, фонд микро-
фильмов, №1505). 
   Основан поселок в 1913 г. в 
связи с началом строительства 
Алексеевским горно-промыш-
ленным обществом шахты «Ка-
питальная», которую в 1920 г. 
переименовали на «Красную 
звезду», отсюда и название. 
   В справочной литературе 
1920-1930-х гг. значится раб. 
пос. «Красная Звезда (Шахта 
№1» (СНС-26, с. 37; СНС-27, с. 
42) и пгт «Шахта №1 Красная 
Звезда» (НПД, с. 124). 
 
КРА́СНАЯ ПОЛЯ́НА – село 
Великоновоселковского района 
   «Через село протекает речка 
Мокрые Ялы, л. п. Волчьей, л. 
п. Самары, л. п. Днепра. Это 
название село носит с 1948 г. 
   Одно из ранних его названий 
– Гончариха. Оно отмечается 
еще на рукописной «Специ-
альной карте западной части 
России» Г. А. Шуберта, со-
ставленной во 2-ой пол. 18 в. 
Здесь же приводится и его па-
раллельное название – Дорто-
ба. Как два разных селения 
называются Гончариха и Дор-
тоба в статье «ученого грека», 
писавшего о Мариуполе в 
журнале (…) в 1865 г., на ко-
торую ссылается В. И. Григо-
рович (см. его «Записку антик-
вара о поездке его на Калку и 
Кальмиус, в Корсунскую зем-
лю и на южные побережья 
Днепра и Днестра», Одесса, 
1872, с. 9). Протоиерей С. Се-
рафимов в книге «Крымские 

христиане (греки) на северных 
берегах Азовского моря» (Ека-
теринослав, 1901, с. 16) указы-
вает уже на тройное название 
этого села: Анчериха (из Гон-
чариха, что свидетельствует о 
произошедшей деэтимологиза-
ции топонима), Дерд-Оба и 
Новая Хара-Хоба. Здесь же, в 
верховье левого притока Мок-
рых Ялов, находится возвы-
шенность с одинаковым назва-
нием – Гончариха, которая 
вначале именовалась – Дёрт 
Оба (в переводе с тюрк. «четы-
ре холма»). Благодаря равнона- 
правленным переносам топо-
нимов на сопредельные гео-
графические объекты (топони-
мической метонимии), нахо-
дившееся рядом селение Гон-
чариха получает, судя по ис-
точникам 19 в., параллельное 
оторонимное название, пред-
ставленное несколькими вари-
антами: Дортоба, Дордуба, 
Дорд-Оба. Это географическое 
имя (в первичном состоянии – 
ороним) сбереглось в отражен-
ном в ойкониме состоянии как 
уже забытых названий села. 
Таким образом в коррелятиной 
паре «ороним Гончариха – 
ойконим Гончариха» первичен 
ойконим, повидимому, отан-
тропонимного происхождения: 
от Гончар или группового про-
звища Гончары. В паре «оро-
ним Дорт Оба – ойконим Дорт-
Оба» первичен ороним. Назва-
ние Гончариха отразило про-
изводственную   деятельность  
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местных жителей (гончарный 
промысел». 
   После того, как сюда в 1787 
г. переселилась часть греков из 
крупного села Каракубы (сей-



час с. Раздольное в Старобе-
шевском р-не, которое вначале 
именовалось Большой или 
Старой Каракубой), селение 
получило название, представ-
ленное в разных источниках в 
нескольких вариантах: Караку-
ба, Каракуб, Новая Каракуба, 
Ново-Каракуба, Новый Кара-
куб, Новая Хара-Хоба. По-
следний вариант имеет фоне-
тический след урумской речи: 
переход К в Х, характерный и 
для южнобережных говоров 
крымскотатарского языка. Со-
хранилось предание, что «гон-
чары» позднее перебрались на 
новое место и основали новое 
село Андреевку (Запорожская 
обл.). Как официальное назва-
ние Новая Каракуба продержа-
лось до конца 40-х годов прош-
лого века, когда началась ком-
пания по переименованию 
греческих селений в Северном 
Приазовье. Старый ойконим 
Гончариха в первые десятиле-
тия 20 в. постепенно выходит 
из употребления (он еще при-
сутствует на карте Мариуполь-
ского уезда 1916 г.). 
   Как возникли описательные 
варианты ойконима (с уточ-
няющими определениями)? На-
звания выселков часто строят-
ся по модели «прилагательные 
новый (-ая,-ое), малый (-ая,-ое) 
+ название населенного пунк-
та, произошло выселение». Так 
появились равноправные кон-
курирующие пары: Новая Ка-
ракуба – Старая Каракуба и  
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Малая Каракуба – Большая 
Каракуба, которые затем рас-
пались. К 40-м годам 20 в. от 
них сохранились уже не соот-
носительные и взаимно не обу-

словленные описательные ой-
конимы, осколки этих пар: 
Большая Каракуба (Большека- 
ракуба) и Новая Каракуба. 
   Вторая часть крымского ой-
конима, перенесенного в Се-
верное Приазовье, всеми жите-
лями Красной Поляны и дру-
гих греческих сел устойчиво 
связывается с географическим 
апеллятивом оба «холм, кур-
ган», и все название этимоло-
гизируется как «черная моги-
ла». При этом необьясненным 
остается звук К между прила-
гательными кара «черная» и 
оба. На самом деле определяе-
мой частью крымского орони-
ма является тюркский геогра-
фический термин копа «пеще-
ра». Общее значение ойконима 
отразило не географическую 
реалию в приазовской степи, а 
одну из особенностей местно-
сти вблизи крымского селения. 
   В 1948 г. село утратило свое 
историческое имя и получило 
искусственное идеологичес-
кое название Красная Поляна, 
в котором прилагательное  
красная изначально имело зна-
чение «революционная, совет-
ская» (ср. другие населенные 
пункты Донецкой области с 
этим определением: г. Крас-
ный Лиман; с. Красное, до 
1927 г. – Солнцево и др.), а 
географический термин поляна 
указывал на расположение 
села на ровной открытой мест-
ности. Этот термин вошел и в 
состав названия другого села 
этого ра-йона – Ясная Поляна 
(восточнее Великой Новосел-
ки), которое могло стимулиро-
вать выбор его для нового ой-
конима Красная Поляна. На 
севере Великоновоселковского 
р-на термин поляна зафикси-



рован и в другом описательном 
топо-ниме Крымская Поляна. 
Такое название имело село, 
хутор и находившаяся рядом 
пустошь на двух земельных 
планах 1890 г., хранящихся в 
Донецком областном архиве 
(фонд 16, ед. хр. 5 и 7). Появ-
ление определения красная с 
символическим значением 
было предопределено тем, что 
оно и раньше было широко 
известно в местной топонимии. 
Из девяти бывших в селе в 
1929 г. товариществ по совме-
стной об- работке земли (то-
зов) три имели в своих назва-
ниях это определение: Крас-
ный Маяк, Красная Заря и 
Красный Партизан. Последнее 
название осталось и за одним 
из организованных в 1930 г. 
колхозов. В сознании местных 
жителей символическое значе-
ние прилагательного в настоя-
щее время уже погасло. Мно-
гие из них значение прилага-
тельного в ойкониме обьясня-
ют иначе: в период Великой 
Отечественной войны у села 
было кровопролитное сраже-
ние, что получило отражение и 
в стихах уроженца села В. Зе-
пира: «Шел за поляну бой, 
Ожесточенный бой. Немало 
жизней он унес с собой. В 
сердцах рубцом десятилетья 
пролегли. Поляну люди Крас-
ной назвали». 
   Название жителей (катойко-
ним): полянец. В речи старо-
жилов употребляются и такие 
наименования: каракубцы, бу-
деновцы (в 30-е годы в селе 
был колхоз им. Буденного; 
Буденовкой именуется и одна 
из частей села); ворошиловцы 
(был колхоз им. Ворошилова); 
тельмановцы (по названию 

колхоза имени Тельмана)» 
(ПГНД, с. 100-102). 
 
КРАСНАЯ ПОЛЯНА – уро-
чище в Старобешевском рай-
оне 
   Источник фиксации: топогр. 
карта L-37  (А) 1:100000, Дон. 
и Рост. обл., 1989 г. Располо-
жено у с. Чумаки. Здесь нахо-
дилось с. Красная Поляна, ко-
торое, согласно РДО от 24 но-
ября 1976 г., исключено из 
учетных данных администра-
тивно- территориального деле-
ния в связи с переселением его 
жителей (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 
2, д. 3470, л. 262), отсюда и 
название.   
 
КРАСНАЯ РОЗА – село Ве-
ликоновоселковского района 
   Согласно РДО от 24 июля 
1985 г., исключено из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
5446, л. 172). Находилось меж-
ду селами Александроград и 
Воскресенка. Этимология на-
звания не выявлена. Ср. 
«КРАСНАЯ РОЗА. Санаторий 
в Балашихинском р-не, размес-
тившийся в зданиях бывшей 
усадьбы графов Разумовских 
Горенки. Это необычное на-
звание не имеет никакого от-
ношения к цветоводству. Имя 
здравницы происходит от про-
звища немецкой революцио-
нерки, коммунистки Розы 
Люксембург – одной из осно 
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вательницы компартии Герма-
нии, известной среди соратни-
ков партийцев под псевдони-
мом Красная Роза» (Б. В. Ваг-



нер. Карта рассказывает. При-
рода и история, имена и судь-
бы в географических названиях 
Подмосковья .  Топонимико-
краеведческий словарь. М., 
2014, с. 292). 
 
КРАСНОАРМЕЙСК – город, 
районный центр 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование По-
кровск. 
   В 1875 г. по решению Мини-
стерства путей сообщения Рос-
сии у Гришинской сельской 
общины Бахмутского уезда 
Екатеринославской губ. был 
куплен участок земли для 
строительства ж. д. станции, 
которая и положила начало 
городу. За близость к сл. Гри-
шино (ныне с. Гришино Крас-
ноармейского р-на) станция и 
ее поселок тоже стали имено-
вать Гришино. 
   Эту одноименность упразд-
нили лишь в 1933 г. Тогда по-
селок станции получил статус 
поселка городского типа и был 
переименован в Постышево, на 
честь советского партийного и 
государственного деятеля П. П. 
Постышева. Но не на долго. В 
1937 г. Постышев стал жертвой 
политических репрессий и в 
марте 1938 г. по случаю две-
надцатой годовщины Красной 
Армии город переименовали в 
Красноармейское. 
   Современная форма названия 
– с 1962 г. В УПУ от 30 декаб-
ря 1962 г. по поводу этого пе 
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реименования записано: «Від-
нести до категорії міст облас-
ного підпорядкування… місто 
Красноармійське, яке надалі 

іменувати місто  Красноар-
мійськ…» (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 911, л. 206). 
 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ  
РУДНИК – поселок городско-
го типа Добропольского райо-
на 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование пос. Кре-
щатинский. 
   В 1953г. включен в черту г. 
Доброполье. Свое летоисчис-
ление он ведет с 1910 г., когда 
при содействии бельгийского 
капитала были заложены Свя-
тогоровский (на прав. берегу р. 
Бык, восточнее нынешнего пгт 
Святогоровка) и Ерастовский 
(на лев. берегу р. Бык) рудни-
ки, а с ними и поселки 11-я 
(Святогоровская) и 10-я (Ера-
стовская) колонны. Национа-
лизированные в 1918-1920 гг. 
Святогоровский и Ерастовс-
кий рудники в 1920 г. обьеди-
нили в одно предприятие – к 
первому руднику присоеди-
нили последний. С 1922 г. за 
новым предприятием, а также 
и за прилегающими к нему 
рабочими поселками закрепи-
лось название Красноармей-
ский рудник. На карте Арте-
мовского округа 1928 г. посе-
лок отмечен с названием «Руд-
ник Красноармейский (Свято-
горовский)», а в справочнике 
за 1936 г. – пгт Красноармей-
ский рудник.  
 
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ – се-
ло Новоазовского района 
   Названо так в 1937 г. в па-
мять о расстрелянных здесь в 
1918 г. бойцах Красной Армии. 
Основано в 1815 г. лейб-гвар-
дии казачьего полка штабс-



ротмистром Павлом Степано-
вичем Хрещатинским. В про-
шлом фиксировалось: пос. Пав-
ловский (ЗДВ-1873, с. 261; 
СОД-5, с. 89), дер. Павловка 
(КИД; СКЕР; ГКМО), пос. 
Павлов (ВТК РИ – лист 28-16, 
1875 г.),  пос. Хрещатинский 
(СОД-5, с. 89), слб. Хрещатиц-
кая (АСНМ-ОВД, с. 617) с. 
Хрещатинское (СНД, с. 78), с. 
Решетилово (СНД, с. 78) и с. 
Саркисово (НПД, с. 30). 
    
КРАСНОВКА – исторически 
сложившееся название юго-
восточной части с. Благодатное 
Амвросиевского р-на 
   До середины 1920-х гг. было 
отдельным населенным пунк-
том. В справочнике за 1864 г. 
(ЗДВ, с. 53) значится слободой 
владельческой при р. Крынке 
Краснова Есиновская, а в спра-
вочниках за 1875 г. (ЗДВ-1873, 
с. 253), за 1915 г. (АСНМ-ОВД, 
с. 655) и за 1924 г. (СНД, с. 
132) пос. Ясиновским. Так его 
фиксирует и карта Сталин- 
ского окр. 1926 г. (КСО). Как 
пос. Ясиновской он помечен на 
карте 1880 г. (ГКМО). Соглас-
но же топографической карте 
1943 г., он – Красновка (РККА-
1943). 
   О нем И. Сулин в 1905 г. 
писал следующее: «Ясенов-
ский (Краснов), находится в 
одной версте от слободы Лу-
ковкиной (ныне Благодатное) и 
расположен при рч. Крынке. 
Жители этого селения были 
переселены сюда из юрта ста-
ницы Вешенской в 1855 году» 
(СОД-5, с. 113)., участником 
русско-турецкой (1828-1829 
гг.) и Крымской (1853-1856 гг.) 
воином, генерал-лейтенантом и 
писателем Иваном Ивановичем 

Красновым. После его смерти 
(14 апреля 1871 г.) имение 
Красновка перешло к сыну ге-
нерала Михаилу Ивановичу – 
юристу по образованию, члену 
Областного Войска Донского 
статистического комитета. 
   Существует весьма любо-
пытная деталь. В справочнике 
за 1924 г. (СНД, с. 131-132) 
данные об этом селении разде-
лены на две части. Одна из них 
значится хут. Красновка, дру-
гая – пос. Ясеновским. Под 
хутором тогда подразумевали, 
скорее всего, юго-восточную 
часть Красновки, которая и по 
сей день застроена как-бы от-
дельно, а Ясеновкой – всю 
остальную территорию бывше-
го поселка, которая была обо-
значена так за близость к ясе-
невому лесу естественного 
происхождения.                                             
 
КРАСНОВКА – село Волно-
вахского района 
   Согласно РДО от 23 февраля 
1974 г., исключено из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
2878, л. 229). Основано в 1840 
г. переселенцами из северных 
районов Украины. Первона-
чально именовалось Хрестов-
кой, то есть «село Христа или 
Хрестово село». Красновкой 
стало в 1928 г. Смысловое зна-
чение ойконима «революцион-
ное село». 
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   Существует интересная де-
таль. Рядом с этим селом в 
1924 г. на левом берегу Мок-
рых Ялов на так называемом 
«Поле Экзархо» основана не-



мецкая колония, которую тоже 
обозначили Красновкой. 
 
КРАСНОВКА – село Волно-
вахского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Солнеч-
ное. 
   Основано в 1840 г. До 1929 г. 
– Хрестовка. Красновкой село 
обозначили в память о погиб-
ших красноармейцах. В апреле 
1919 г. возле села произошел 
бой отряда Красной Армии с 
деникинцами, в котором по-
гибло 57 красноармейцев. 
 
КРАСНОГОРОВКА – хутор 
Краматорского горсовета 
   Включен в черту г. Крама-
торска. Его название происхо-
дит от мощной залежи красных 
глин пермского возраста, пре-
красно обнажающейся на пра-
вом берегу р. Казенный Торец.   
   
КРАСНОГО́РОВКА – город 
Марьинского района 
   Заселение его территории на-
чалось, скорее всего, в первой 
пол. 19 в. Представляет собой 
обьединение нескольких сел: 
Красногоровка, Софиевка и 
Борисовка (о них см. отдель-
но), а также двух поселков ж. -
д. станции Красногоровка и 
Красногоровского (о послед-
нем см. отдельно). По предпо-
ложению Ю. Кругляка (ИВМ, 
с. 73-74), «Горбиста місцевість 
послужила винекненню другої  
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частини назви, а колір глин і 
кварцитів, з яких виробляють 
вогнетривку цеглу – першої 
частини».   

   Но наиболее вероятным бу-
дет то, что город унаследовал 
себе название у с. Красного-
ровка или пос. Красногоров-
ского, включенных в его черту 
в 1930-х гг. 
 
КРАСНОГОРОВКА – село 
Марьинского района 
   В 1930-х гг. стало частью г. 
Красногоровка. Начиная с се-
редины 19 в. в справочной ли-
тературе фиксировалось как: 
Красная горка (ЕГТГ, с. 54); 
Красногоровка (Паньковка) 
(ВВС, с. 26), Красная Горка 
(Лозовая, Пеньковка) (ВТК РИ 
– лист 27-16 за 1878 и 1888 гг.) 
и Красногоровка (СБУ, с. 30; 
СНД, с. 208; СНС-26, с. 19; 
СНС-27, с. 26). Есть два мне-
ния об интерпретации его на-
звания. Согласно первому, в 
ойкониме села может быть 
отражена красота здешней 
холмистой местности, а по 
второму – он связан из цветом 
здешних глин и кварцитов, 
имеющих повсеместное рас-
пространение. 
   В свое время в селе было 
имение помещика Петра Ва-
лерьевича Каменского. После 
Октябрьской революции 1917 
г. в его доме располагался дет-
ский дом для сирот. В спра-
вочной литературе 1920-х гг. 
он значится «Детгородок №1 
«Красный Пахарь» (СНС-26, с. 
19) и «Детгородок №1» (СНС-
27, с. 26). 
 
КРАСНОГОРОВСКИЙ – по-
селок Марьинского района 
   В 1930-х гг. стал частью г. 
Красногоровка. В 1895 г. было 
организовано Красногоровское 
франко-российское анонимное 
общество. Одним из его пай-



щиков стал Петр Валерьевич 
Каменский – владелец имения 
в с. Красногоровка. Вот у этого 
селения и построили завод по 
производству кварцевого и 
кремнеземнего огнеупорного 
кирпича, а рядом с ним стало 
обустраиваться и  его рабочий 
поселок. Вскоре, за близость к 
с. Красногоровка, его назвали 
пос. Красногоровский.    
  
КРАСНОЕ – село Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   На карте Артемовского окру-
га 1928г. отмечено в верховье 
р. Ступки неподалек трех лес-
ных участков – Долгий, Круг-
лый и Глиняный. «На этой 
местности,  по словам Феодо-
сия Макаревского (МИЕ, с. 
696-697), когда-то была слав-
ная, богатая и раскошная дача 
знаменитого в свое время Бах-
мутскаго протопопа Ивана 
Лукьянова; тут были его грун-
ты пашенные и сенокосные, 
его скотоводство и пчеловод-
ство, его сад и мельница о двух 
камнях. Протопоп Лукьянов во 
всей околичности Бахмутской 
был истинный отец и благоде-
тель страждущаго человечест-
ва; даже в Запорожье знали о 
его деятельной любви к чело-
вечеству, о его щедрой благо-
творительности людям; в мир-
ное и спокойное время многие 
сечевики-запорожцы добро-
вольно приходили на «Ступ-
ки», на хутор протопопа Лукь-
янова поработать и потрудить-
ся ради душевнаго спасения. В 
1731-1732 годах протопоп 
Лукьянов на доходы со «Сту-
пок» устроил в Бахмуте По-
кровскую церковь, украсил и 
снабдил ее всем необходимым, 
а пред смертию своею, в 1767 

году, духовным завещанием, 
как уверяли многие, одну по-
ловинную часть хутора утвер-
дил в вечное владение оной 
Покровской церкви, на под-
держание ея, а другую поло-
винную часть отдал в потомст-
венное владение той же церкви 
священнику Семеону Башин-
ско-му. 
   В 1776 году вся эта мест-
ность, на пространстве шести 
тысяч десятин земли, на обыч-
ных условиях отошла в ранго-
вую дачу Бахмутской заво-
дской соляной конторы на-
чальнику и Бахмутской крепо-
сти коменданту, подполковни-
ку Ивану Васильевичу Ша-
бельскому. На полученной 
дарственной земле, основав в 
свое имя слободу Ивановку». В 
справочнике за 1863 г. (ЕГТГ, 
с. 46) она значится слободой 
владельческой Ивано вское  
(Крещенское), а в других изда-
ниях дореволюционного пе-
риода – как Ивоно-Крещен-
ским. Начиная с 1923 г., за ним 
закрепляется наименование 
Красное.   
   Последнее переименование 
приходится на период, когда 
по всей Украине ширился про-
цесс замены названий населен-
ных мест, «сохранивших при-
знаки свергнутого царского 
строя  и религиозных предрас-
судков». Тогда усмотрели в 
ойкониме «Ивано-Крещенс-
кое» одно из ненавистных со-
ветскому строю церковных кА- 

КРАС     417 
 
нонов и заменили его на новое, 
образовав от прилагательного 
«красный», которое после Ок-
тябрьской революции стало 
одним из самых важных сим-



волов советской эпохи. Ники-
тин С. А. сообщает, что впер-
вые этот символ в послерево-
люционной России был ис-
пользован при переименовании 
железнодорожной станции До-
нецкой железной дороги При-
волье (г. Червонопартизанск 
Луганская обл.) в Красную 
Могилу, в память о погибших 
там красноармейцах (ПОРТ, с. 
67; РИГ) при этом, на наш 
взгляд, несправедливо заметил: 
«По своей форме и негативной 
стилистической окраске он (то 
есть ойконим Красная Могила- 
А. Б.) вполне мог бы быть ут-
вержден не советским прави-
тельством, а в штабе контрре-
волюционеров» (РИГ).  
   По словам Никитина, суще-
ствовавшая издавна в России, 
продуктивная основа «красн- 
(в значении «красивый») после 
революции «приобрела идео-
логическую коннотацию. Крас-
ный был не только цветом и 
символом рево люционной  
борьбы, начиная с восстания 
лионских ткачей 19 в., но и 
стал цветом флага нового го-
сударства; отсюда производ-
ные понятия: Красная армия и 
пр., в которых «красный»  вы-
ступал не только в роли сим-
вола, но как указатель на при-
надлежность (лояльность) но-
вой государственной власти» 
(ПОРТ, с. 67-68).  
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КРАСНОЕ – село Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на 
   Известно тем, что в нем в 
1891 г. родился будущий со-

ветский композитор, пианист и 
дирижер С. С. Прокофьев. 
   Начало ему положили кре-
посные крестьяне, поселив-
шиеся здесь во второй полови-
не 18 в. при слиянии речки 
Соленой (п. Волчьей) и Щуро-
вого ручья (б. Щуровой). В 
1785 г. эти земли были пожа-
лованы в качестве ранговой 
дачи в то время еще прокурору 
Александру Борисовичу Сон-
цову (1750-1811) и деревня 
переселенцев из Курской гу-
бернии получила официальное 
название Сонцовка. Наиболее 
ранним источником фиксации 
этого ойконима является карта 
Бахмутского уезда 1797-1799 
гг., «Описание г. Бахмута и его 
уезда…», составленное в 1799 
г., и др. источники (ЕГТГ, с. 
53; ВВС, с. 27). 
   В дальнейшем наряду с этим 
наименованием начали упот-
ребляться его варианты Сон-
цевка, Сонцово, Солнцевка, а в 
краеведческой литературе со-
ветского периода – даже Солн-
цево. Вариант Сонцевка встре-
чается во многих статистичес-
ких справочниках и на картах 
19 и начала 20 вв. и является 
результатом переозвучивания 
варианта Сонцовка в сторону 
более благозвучного. Таки при-
меров в топонимии Украины 
множество. А вот ойконим 
Сонцево – это попытка связать 
новый статус населенного пунк-
та (со второй пол. 19 в. – село) 
с его прежним названием. 
      В «Военно-статистическом 
обозрении Российской импе-
рии» 1850 г. (т. 11, ч. 4, с. 125) 
встречается название села 
Солнцевка в информации об 
угольном пласте «при д. Солн-
цевка (помещика генерал-



майора Солнцева) при речке 
Соленой, впадающей в Вол-
чью». Он является искажением 
варианта Сонцовка. 
   Что касается ойконима Солн-
цево, то его «узаконили» уже в 
советское время. Село офици-
ально так никогда не называ-
лось. Сделано это было, скорее 
всего, умышленно. Такой за-
меной вычеркивалась из исто-
рии села целая династия его 
прежних владельцев: начиная с 
А. Б. Сонцова – тайного совет-
ника, губернатора Воронеж-
ской губернии, заканчивая его 
племянником Д. Д. Сонцовым 
– известным коннозаводчиком. 
   Кроме этого, документы ме-
жевания Бахмутского уезда 
начала 19 в. хранят память еще 
об одном старом названии села 
– Солонинка. В одном из таких 
памятников записано: «Дерев-
ня Сонцовка, она же Солонин-
ка тайного советника Сон цова 
с женою, 256 жителей, 7841 
десятин возделываемой земли. 
Обмежована в 1787 году пору-
чиком Самойловым и вновь в 
1801 году Павловым». 
   В ойкониме Солонинка, ско-
рее всего, отображено место-
нахождение села. На это натал-
кивает следующее. В экономи-
ческих примечаниях к карте 
межевания Бахмутского уезда 
(конец 18 в.) сообщается: «Де-
ревня Сонцовка – статского со- 
ветника Александра Борисови-
ча Сонцова. Населения муж-
ского 111 душ, женского – 119 
душ. Неудобной земли 670 
десятин, всего земли 8603 де-
сятины. С правой стороны 
Волчьей земля чернозем. Да-
чею простирается через овраг 
Солоненький до вершины ов-

рагов из речки Соленой выхо-
дящих…» 
   Современная форма наиме-
нования за селом – с 1927 г. Н. 
Т. Янко (ГНР, с. 98) считает: 
так его нарекли за красоту 
окружающей среды. Но это 
маловероятно. Скорее всего, 
это название следует связать с 
прилагательным «красный», 
которое в то время зачастую 
использовалось для названий в 
значении «советский, револю-
ционный» (о символе совет-
ской эпохи см.: КРАСНОЕ – 
село Артемовского р-на). 
   Ко всему этому нужно еще 
добавить то, что в 1923 г. селу 
пытались присвоить наимено-
вание с. Шевченко. Об этом 
свидетельствует письмо Анд-
реевского (на Волчьей) волис-
полкома за №1929 от 31 мая 
1923 г. в отдел управления 
Юзоокрисполкома, где сказа-
но: «Во исполнение распоря-
жения Вашего от 19 мая с/г. за 
№6474 Андреевский райис-
полком сообщает, что населе-
ние села Солнцевки желает 
переименовать название своего 
села, как носящее название во 
имя помещика Солнцева и 
назвать – с. Шевченко» 
(ГАДО, ф. Р-2, оп. 1, д. 1245, л. 
20).           
 
КРАСНОПОДОЛЬЕ – село 
Добропольского района 
   В справочнике за 1863 г. 
(ЕГТГ, с. 51). значится дерев-
ней владельческой «Краснопо-
долье (Ларовка), а на карте за  
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1888 г. – просто «Красно-
Подолье» (ВТК РИ – лист 26-
15). Вторая часть современно-
го ойконима села (-подолье) 



представляет собой народный 
географический термин «по-
дол», выступающий в данном 
случае в значении – «равнина, 
пойма» (СНТ, с. 444), а первая 
– Красно- свидетельствует о 
красоте здешней природы. 
 
КРАСНОПОЛЬЕ – село Ар-
темовского (Бахмутского) ра-
йона 
   Название села свидетельст-
вует, скорее всего, о красоте 
здешних мест. На военно-
топографической карте 1870 г. 
отмечено деревней Красно-
польевска. 
 
КРАСНОПОЛЬЕ – село Сла-
вянского района 
   Краеведы объясняют появле-
ние за селом такого названия 
тем, что отсюда начинаются 
ровные черноземные хорошие 
(красные) земли (поля) в отли-
чие от лесистых холмов До-
нецкого кряжа. 
   В справочнике за 1869 г. 
(СНМХ, с. 103) фиксируется 
«деревней владельческой при 
р. Голая Долина» «Краснопо-
лье (Грековка, Ольшаковка, 
Ольшевка)», а на карте Арте-
мовского округа 1928 г. – де-
ревней «Краснополье 2 (Гре-
ковка)». На этой же карте ря-
дом с данным селом отмечена 
еще деревня «Красно-Подолян-
ка (Грековское т-во)». 
   Кроме этого, на картографи-
ческой продукции прошлого 
оно обозначено так же как: 
Краснополье (КИД; СКЕР),  
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Краснополье (Грековка) (ВТК 
РИ – лист 25-16, 1875 г.) и 
Краснополье 2-е (РККА-1941; 
РККА-1941-2).   

 
КРАСНОПОЛЬЕ – село Ста-
робешевского района 
   Расположено на склонах б. 
Холодная (п. Каменки, п. Груз-
ского Еланчика). В названии 
села, скорее всего, заложен 
идеологический смысл. Этому 
могло послужить, прежде все-
го, то, что образовано оно в 
1958 г. путем обьединения сел 
Красный Удар и Холодное 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 405, 
л. 343), из которых ойконим 
первого селения выступает в 
значении  «революционный 
удар». Но не исключена также 
возможность, что данное на-
именование может свидетель-
ствовать о красоте здешних 
степных просторов. 
   На топографической карте 
1941 г. отмечено как Красный 
Удар (РККА-1941), а на такой 
же карте за 1943 г. – Красный 
Удар, Мал. Константиновка 
(РККА-1943). 
 
КРАСНОТО́РКА – поселок 
городского типа Краматорско-
го горсовета 
   После разрушения Запорож-
ской Сечи раздача ее земель 
проводилась на протяжении 
1775-1784 гг. В окрестностях 
нынешнего Краматорска этим 
вопросом занималась Азовская 
губернская канцелярия. Здесь, 
в числе желающих увеличить 
свое имение за счет земель, 
принадлежавших войску Запо-
рожскому, оказался и капитан 
Степан Таранов. Ему в 1780-
1781 гг. землемеры – сержанты 
Прилуцкий и Любицкий – от-
межевали земельный участок 
на левом берегу Казенного 
Торца, между речками Бычок и 
Камышеваха. 



   Полагают, что он и основал 
на месте данного поселка не 
позже 1791 г. селение. Самое 
раннее упоминание о нем на-
ходится в документах всеоб-
щей переписи населения Рос-
сии (так называемой 5-й реви-
зии), проведенной в 1795-1796 
гг., где поселок отмечен сло-
бодой Красноторье с населени-
ем 299 душ слободских кресть-
ян. Так его фиксирует руко-
писная «Карта Екатеринослав-
ского наместничества части, ле-
жащей на левую сторону Днеп-
ра» (конец 18 в.) и карта Харь-
ковской губ. 1819 г. В «Эконо-
мическо-географическом опи-
сании территории Изюмского 
уезда Слободско-Украинской 
губернии», составленном в 
1804 г., поселок представлен 
деревней Красноторовская и 
Красноторецкая. Справочник 
за 1869 г. (СНМХ, с. 105) фик-
сирует его деревней «Красно-
торка (Великая Слободка), а 
справочник 1876 г. (ССО, с. 58) 
– Красной Торкой. 
   Современный вариант ойко-
нима поселка, согласно дан-
ным краеведов, известен за 
ним с конца 1820-х гг. Это 
указывает на не верность вы-
сказывания Ю. М. Кругляка 
(ИВМ, с. 75) о том, что первая 
часть современного названия 
поселка имеет идеологическое 
содержание. 
   Е. С. Отин же стронник того, 
что как старые варианты на-
звания поселка, так и настоя-
щий его ойконим связаны с 
гидронимом Красный Торец – 
уже забытым именем среднего 
течения Казенного Торца до 
впадения в него Сухого Торца  

(ТСР, с. 53), который, между 
прочим, был известен еще в 
1920-е гг. (ПДК, с. 21-22). 
   В гидроним Красный Торец, 
по мнению Отина Е.С., «воз-
можно, отразился красноватый 
цвет почвы на берегах реки. В 
80-е годы прошлого века вбли-
зи станции Краматорская был 
построен завод по производст-
ву огнеупоров, сырьем для ко-
торого и были залежи этой 
глины» (ТСР, с. 53). 
   По словам Отина Е. С. ойко-
нимы Красноторка и Красно-
торье – «сложносокращенные 
слова. Первый образован при 
помощи типичного для назва-
ний населенных пунктов суф-
фикса -К(А), второй – с помо-
щью суффикса -J(А), имевшего 
локальное словообразователь-
ное значение: Красноторье – 
«местность на Красному Тору 
(позже – Торцу)». Если Крас-
ноторка была основана на зем-
лях Красноторья, то можно 
допустить также суффиксаль-
ное переоформление старого 
ойконима» (ТСР, с. 53). 
 
КРАСНЫЙ – степной курган 
на территории Харцызского 
горсовета 
   Источники фиксации: ВТК 
РИ – лист 27-17, 1875 и 1878 
гг.; РККА-1943). На современ-
ных картах высота 213,6 м. 
Координаты:  
       47,931327°      47°55ʹ53ʹʹ –  
       38,208515°      38°12ʹ31ʹʹ.  
В обиходе – Красная Могила.  
Находится на восточной ок-
раине г. Иловайска.  
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КРАСНЫЙ – хутор, ныне в 
черте пгт Верхнеторецкое 
Ясиноватского района 
   На карте Сталинского округа 
1926 г. отмечен на берегу р. 
Кривой Торец выше по тече-
нию хутора Красный Яр. В 
справочной литературе 1920-
1930-х гг. значится хут. Ново-
Николаевка (СНД, с. 192), Крас-
ный (Ново-Николаевка) (СНС-
26, с. 5) и просто – Красный 
(СНС-27, с. 8; НПД, с. 81). В 
письме Исполнительного ко-
митета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов 
Авдеевской волости в Отдел 
упр авления  окрисполкома 
(№3021 от 11.07.1923г.) сооб-
щается о желании жителей 
данного хутора, чтобы их се-
ление носило название «Скеле- 
вый», так как старое «Ново-
Николаевка» присвоено «в 
память бывшего царского рода 
Романовых» (ГАДО, ф. Р-2, оп. 
1, д. 1245, л. 17). Но эта прось-
ба жителей хутора, видимо, не 
была услышана руководством 
окрисполкома, ведь в справоч-
нике за 1926 г. (СНС-26, с. 5) 
их селение значится не «Ске-
левым», а «Красным», то есть 
ойконим села не свидетельст-
вует об одной из особенностей 
его окрестностей, а его смы-
словое значение – «советский, 
революционный».            
 
КРАСНЫЙ КУТ – урочище в 
Великоновоселковском районе 
   Источник фиксации: топогр. 
карта L-37 (А) 1:100000, Дон. и 
Рост. обл., 1989 г. Расположено 
к югу от с. Воскресенка. Здесь 
находилось с. Красный Кут, 
которое согласно РДО от 24  
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июня 1985 г. исключено из 
учетных данных администра-
тивно-территориального деле-
ния области (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 5346, л. 172),  отсюда и 
название. 
   Основано село в 1874 г. 
немцами. В прошлом было 
известно как Ней-Гринталь и 
Гринталь (НРЭС). О происхо-
ждении названия Красный Кут 
см.: КРАСНЫЙ КУТ – село 
Дружковского горсовета. 
 
КРАСНЫЙ КУТ – село Друж-
ковского горсовета 
   Основано в 1924 г. пересе-
ленцами из нынешнего пгт 
Новогригоровка Дружковско-
го горсовета. Первая часть 
названия села, вероятно, сви-
детельствут о красоте здешних 
мест. Ведь расположено оно на 
левом берегу р. Казенный То-
рец среди прекрасного пейза-
жа. 
   В этих краях давать селениям 
топонимы с таким смысловым 
содержанием, скорее всего, бы-
ло делом обычным. На такую 
мысль наталкивает следующее. 
Нынешние окрестности села в 
одном из справочников за 1927 
г. (СНА) значатся частью тер-
ритории Райского сельсовета 
Краматорского р-на. В подчи-
нение этому сельсовету входи-
ло тогда 8 населенных пунк-
тов. Топонимы трех из них 
свидетельствуют о красоте ок-
ружающей природы: «Ново-
Райское (Хлопово)», «Райское» 
и «Старо-Райское». 
   Вторая часть названия села – 
Кут, вероятно, выступает не в 
значении «угол, тупик», а име-
ет, скорее всего, такое значе-
ние: по В. Далю в его «Толко-
вом словаре…» – «выступаю-



щая гора или отрог горы», «ху-
тор», «тип поселения, где стро-
илась беднота». Кроме этого, 
Э. М. Мурзаев (СНТ, с. 322) 
сообщает, что ранее на Дону 
термином «куток» обозначали 
хуторки и «части селения, ста-
ницы, которые фиксировались 
в прцессе роста населенного 
пункта». Отсюда можно пред-
положить, что топоним «Крас-
ный Кут» выступает в значе-
нии «красивый хуторок». 
 
КРА́СНЫЙ ЛИМА́Н – город, 
районный центр  
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Лиман. 
   «Неофициально город делит-
ся на шесть частей (кутков) с 
названиями Треугольник, Цент-
ральный, Южный, Заводской, 
Северный и Масляковка. В 
Кировском р-не города нахо-
дятся истоки речки Нетриус, 
одного из притоков Северского 
Донца (см. словарную статью 
НЕТРИУС). Из местных топо-
нимов можно еще назвать озе-
ра Масляковское, Дегтярное, 
Круг-лое, Белое, Поперечное и 
Чернецкое, а также небольшой 
полуостров с уникальным на-
званием Аппендицит» (ПГНД, 
с. 104). 
   На карте Артемовского окру-
га 1928 г. на территории ны-
нешнего города Красный Ли-
ман отмечены: озеро Лиман, с. 
Лиман, пос. Лиман, хут. Мас-
лековка и станция Красный 
Лиман. Кроме этого, между 
селами Лиман и Дробышево 
помещен овраг Лиманец. 
   Год основания города дати-
руется по-разному: от 1667 до 
1667 г. Последняя дата наибо-
лее вероятна, ибо с ней связано 

первое упоминание о военной 
слободе, обустроенной казака-
ми Изюмского полка на терри-
тории нынешнего города. Так 
как это селение располагалось 
близ так званного озера Лиман, 
его тоже стали именовать Ли-
маном аж до 1938 г., когда за 
городом закрепили ойконим 
Красный Лиман.  Он ему был 
позаимствован у расположен-
ной на его территории стан-
ции, которую нарекли так в 
1923 г. по просьбе особого 
состава 12-го Украинского 
полка. 
 
КРАСНЫЙ ЛИМАН – же-
лезнодорожная станция на 
территории г. Красный Лиман 
   Построена в 1911 г. и пона-
чалу имено валась  станцией 
Шухтиново по фамилии путей-
ского инженера Шухтинова. 
Лиманом стала в 1916 г. пото-
му, что находилась близ сл. 
Лиман (ныне г. Красный Ли-
ман). Нынешнее название за 
ней – с 1923 г. Оно присвоено 
по просьбе особого состава 12-
го Украинского полка. В конце 
1919 г. во время боев с дени-
кинцами в районе станции 
погибло много красных парти-
зан. 
 
КРАСНЫЙ ЛИМАН – село 
Красноармейского (Покровско-
го) горсовета 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Лиман. 
Согласно краеведческой лите-
ратуре, первые поселенцы 
здесь появились в 18 в. Там же 
также сообщается, что, по пре-
данию, в эти места Екатерина 
Вторая ссылала неугодных ей, 
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в частности, уголовников и 
душевнобольных. Вот поэтому 
до сих пор в обихоте Красный 
Лиман изредка именуется «ека-
терининским селом». 
   В справочнике за 1863 г. 
(ЕГТГ, с. 51) отмечены две 
деревни владельческие Мирная 
Долина (Терновка) и Веселая 
«при прудах Спорной балки». 
Ныне установлено, что они 
находились на территории 
нынешнего с. Красный Лиман, 
а это значит являются самыми 
первыми селениями на его 
территории (о них см. отдель-
но: МИРНАЯ ДОЛИНА и 
ПОРУКИНО). 
   Начиная с начала 20-го в. и 
до 1930-х гг. вокруг этих дере-
вень возникали и исчезали 
мелкие разрозненные селения, 
в том числе и хут Лиман (о нем 
см. отдельно). После Великой 
Отечественной войны их объе-
динили. Отсюда и особенность 
нынешней застройки Красного 
Лимана: имеются два как-бы 
отдельных села в западной и 
восточной части, соединенные 
дорогой с разрозненными  
строениями. Вторая часть на-
звания села (Лиман) может 
отражать гидроним  балки Ли-
манской (она же Водяная) у 
истоков которой расположено, 
а может являтся апеллятивом 
народного географического  
термина лиман, выступающего 
в топонимах, зачастую, в зна-
чениях: «озеро со стоячей во-
дой», «залив», «порт, гавань, 
пристань», «залитая низина». 
Склоны балок Водяная, Оси-
новая и Берестовая, на которых 
появились вышеотмеченные 
хутора, и представляют ту за 
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ливную низину, где располага-
лись пойменные луга. 
   Что касается первой части 
названия села (Красный), то 
она может выражать или поня-
тия «советский, революцион-
ный», или быть, по мнению 
старожилов, связанным с так 
называемым «Красным озе-
ром», которое полностью осу-
шили в эпоху коллективизации 
сельского хозяйства. Краеве-
дами выявлено, что действи-
тельно на военно-топографи-
ческой карте Екатеринослав-
ской губернии 1861 г. западнее 
нынешнего с. Красный Лиман 
обозначено озеро с названием 
Лиман. 
 
КРАСНЫЙ ЛУЧ – село Ам-
вросиевского района 
   Основано в связи с организа-
цией здесь в 1921 г. на месте 
усадьбы помещика Петра Ми-
хайловича Янова коммуны 
«Красный Луч». Отсюда и 
название официальное и бы-
тующее еще среди жителей 
окрестных сел в обиходе – 
«Коммуна». 
 
КРАСНЫЙ ЛУЧ – село Шах-
терского района 
   На топографических картах 
1940-х гг .  хут .  Кабанячий 
(РККА-1941-2; РККА-1943). 
    
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ – по-
селок городского типа Енаки-
евского горсовета 
   Ныне в черте г. Енакиево. 
Начало ему положило строи-
тельство здесь в 1898 г. на мес-
те копанки «Божья милость» 
Александро-Нарьевского руд-
ника Волынцевским общест-
вом каменноугольной и горной 



промышленности. Поселок, ко-
торый вскоре возник вокруг 
рудника, назывался поначалу 
Нарьевкой и Жуковкой (по 
имени его первого владельца 
А. Н. Жуковского). 
   Красным Октябрьем он стал 
в конце 1920-х гг., после того 
как расположенная на его тер-
ритории шахта была удостоена 
такого же названия. На карте 
Артемовского округа 1928 г. 
он отмечен рабочим поселком 
«Красный Октябрь (Нарьев-
ский)».  
   В свое время нарекли пред-
приятие «Красным Октябрем» 
в честь Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
которую в обиходе и на стра-
ницах периодической печати в 
советское время часто велича-
ли Великим Октябрем и Крас-
ным Октябрем. 
   Здесь также следует отме-
тить, что в советское время 
присвоение населенному пунк-
ту названия в честь Октябрь-
ской революции 1917 г. зачас-
тую выглядело своеобразной 
наградой жителям селения за 
их заслуги в «революционном 
строительстве» и считалось 
весьма почетным мероприяти-
ем. 
   Кстати, революция 1917 г. не 
только обусловила появление 
большого количества геогра-
фических названий в свою 
честь, а и новых слов, которые 
стали обозначать новые поня-
тия и предметы, новые явления 
общественной жизни. Так в 
первые годы революции роди-
лось слово «октябрины». Им 
тогда стали именовать новый 
обычай присвоения в торжест-
венной обстановке имени но-
ворожденному. Появилось тог-

да и новое женское имя Октяб-
рина. 
   Кроме этого, школьников в 
возрасте семи лет решили име-
новать октябрятами. Родилась 
эта традиция в 1923 г. в шес-
тую годовщину Октябрьской 
революции. Тогда это слово 
выступало исключительно в 
значении – дети Октября. 
 
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ – по-
селок городского типа Макеев-
ского горсовета 
  По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование  пос. 
Липский. 
   Ранее он фиксировался: раб. 
пос. «Президент» (СНС-26, с. 
17), раб. пос. «Колония Прези-
дент» (СНС-27, с. 24) и пос. 
«Красный Октябрь (прези-
дент)» (НПД, с. 81). 
   Современное название за ним 
– с начала 1930-х гг. О его 
происхождении см.: 
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ – пгт 
Енакиевского горсовета. 
 
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ – село 
Тельмановского (Бойковского) 
района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Майо-
рово. Красным Октябрем село 
обозначили вскоре после обра-
зования на его территории в 
1930-х гг. колхоза «Красный 
Октябрь», который в 1958 г. 
был присоединен к колхозу им. 
Тельмана (с. Мичурино).  
   На топографических картах 
1940-х гг. село значится По-
рванка (РККА-1941) и Порван-
ка (Кр. Октябрь) (РККА-1943). 
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КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН – по-
селок Ясиноватского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Батма-
ново. Это является попыткой 
возвращения поселку его ста-
рого названия. В справочной 
литературе 1920-1930-х гг. он 
значится хут .  Батмано вка  
(СНА; НПД, с. 45). Так он обо-
значен за близость его к р. 
Батманка, правой притоке Кри-
вого Торца (о речке см. от-
дельно).  
   Точная дата основания ху-
тора на месте поселка неиз-
вестна. Донецкий краевед Вла-
димир Марченко по этому по-
воду сообщает: «Уверенно 
можно констатировать, что во 
второй половине 19 в. поселе-
ние существовало». Далее он 
пишет: «Первоначально хутор 
назывался Батманка. Затем его 
переименовали в Михайловку, 
в честь владельца этих земель 
земского начальника Михаила 
Пестерова. 
   В 1923 г. Районный комитет 
рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов Авде-
евской волости ходатайствовал 
перед Отделом управления 
окрисполкома о нижеследую-
щем: «В исполнение распоря-
жения за № 6474 и за № 7189 
Райисполком, в следствии же-
лания населения, ходатайству-
ет о переименовании хутора 
Михайловки, носящего контр-
революционное название, при-
своенное от имени бывшего 
земского начальника Михаила 
Пестерова, в хутор «Батман-
ка», имеющее природное на-
звание с давних времен» (Вла- 
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димир Марченко. Немного о 
топонимике Донбасса – Ин-
тернет). 
   Ойконим Красный Партизан 
возник в результате ойконими-
зации эргонима, тоесть назва-
ния организованного в здеш-
них краях совхоза «Красный 
Партизан», который фиксиру-
ется на топографических кар-
тах 1940-х гг. с обозначениями 
«Свх» и «Свх. Красный Парти-
зан».    
 
КРАСНЫЙ ПАХАРЬ – село 
Артемовского (Бахмутского) 
района 
   По решению Верховной 
Рады Украины в 2016 г. ему 
присвоено наименование Воз-
движенка. Данное переимено-
вание является возвращением 
селу его старого названия.  В 
справочнике за 1927 г. (СНА) и 
на карте Артемовского округа 
1928 г. оно обозначено с. 
Красный Партизан (Елизавето-
Воздвиженка), а в издании за 
1924 г. (СПД, с. 14) – с. Елиза-
ветовка-Воздвиженка. В более 
ранних источниках на месте 
села значатся два селения: 
Елизаветовка и Воздвиженка 
(СБУ, с. 24); Елизаветовка и 
Воздвиженская (КИД; СКЕР); 
Воздвиженская (Калиновая) и 
Елизаветовка (Хоботова) (ВТК 
РИ-лист 26-16, 1878-1888 гг.). 
Все это свидетельствует  о том, 
что прежнее название села 
Елизаветовка-Воздвиженка во-
зникло после объединения  вы-
шеотмеченных селений.    
  
КРАСНЫЙ ПАХАРЬ – посе-
лок Енакиевского горсовета 
    



   Основан в 1926 г. В названии 
сохранена память о коммуне 
«Красный Пахарь», положив-
шей начало данному поселку. 
На карте Артемовского округа 
1928 г. отмечен хут. им. т. Го-
ляева (Красный Пахарь).             
 
КРАСНЫЙ ПАХАРЬ – жилой 
массив Куйбышевского района 
г. Донецка 
   В этом ойкониме отражено 
наименование существовавше-
го здесь хутора Красный Па-
харь, включенного, согласно ре-
шения бюро Донецкого обкома 
КП(б)У от 21 апреля 1936 г., в 
черту г. Донецка. 
   Время возникновения хутора 
неизвестно. В справочной ли-
тературе 1920-х гг. значится 
как хут. «Дурная Балка» (СНД, 
с. 192; CНС-26, с. 28) и хут. 
«Червоный Пахарь (Дурная 
Балка)» (СНС-27, с. 21). 
   Присвоение хутору наимено-
вания «Червоный Пахарь» бы-
ло связано, скорее всего, с ор-
ганизацией на его территории, 
предположительно, в  1926 -
1927 гг. одноименного коллек-
тивного сельхозпредприятия. 
 
КРАСНЫЙ ПОСЕЛОК – го-
родской поселок Пролетарско-
го района г. Донецка 
   Он же – Красная Звезда. Воз-
ник в самом начале 20 в. Пона-
чалу его в обиходе обозначали 
«шахой». «К счастью, – по 
словам А. Бирюкова, – крими-
нально-картежный термин не 
прижился, и уже вскоре, а мо-
жет, одновременно, его стали 
называть Провиденка, именем, 
максимально приближенным к 
названию шахты, – «Прови-
данс». С этим именем шахта 

прожила недолго. Наступила 
другая эпоха. Шахту и поселок 
назвали Красной Звездой» 
(УКГ-5). Но ныне он для мно-
гих известен как Красный По-
селок. 
 
КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕ́РН –  
поселок городского типа Ена-
киевского горсовета 
   В 1978 г. включен в черту г. 
Енакиево. Начало ему положи-
ло строительство здесь в 1896 
г. Петровских угольных копей 
Русско-бельгийским металлур-
гическим обществом (РБМО). 
Строителем и первым управ-
ляющим рудника был А. И. 
Фенин. После его ухода не-
сколько лет им руководил В. 
А. Степкин. Именно он пред-
ложил дать шахте имя Фенина. 
С этим не были согласны бель-
гийцы. Они предлагали наз-
вать ее в честь Депре – члена 
правления РБМО и главного 
инвестора строительства руд-
ника. Тогда Степкин в отмест-
ку бельгийцам добился, чтобы 
его назвали Веровским – по 
имени соседней деревни. Это 
название просуществовало до 
1924 г., когда шахту переиме-
новали в «Красный Профин-
терн». 
   Таким путем переименова-
ний прошел и поселок шахты. 
На карте Артемовского округа 
1928 г. он отмечен рабочим 
поселком «Красный Профин-
терн (Веровский)» 
   Шахта была названа «Крас-
ным Профинтерном» в честь 
международного объединения 
професиональных союзов, су-
ществовавших с 1921 по 1927 
гг. и имевшего полное назва-
ние – Красный  интернационал  
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профсоюзов, а сокращенно – 
Красный Профинтерн. 
 
КРАСНЫЙ ЯР – село Крас-
ноармейского (Покровского) 
района 
   Расположилось на левом 
берегу р. Журавка (л. п. Казен-
ного Торца) в месте впадения в 
нее балки известной в обиходе 
как Красная и Красный Яр, 
отсюда и название. 
 
КРАСНЫЙ ЯР – хутор, ныне 
в черте пгт Верхнеторецкое 
Ясиноватского района 
   В справочной литературе 
1920-1930-х гг. значится как 
Пестеровка (СНД, с. 192), Крас-
ный Яр (Нестеровка) (СНС-26, 
с. 5) и просто – Красный Яр 
(СНС-27, с. 8; НПД, с. 80). 
Первоначальным его названи-
ем было Пестеровка (обозначе- 
ние Нестеровка ошибка авто-
ров издания – А. Б.). Красным 
Яром он стал значится с 1923 г. 
Об этом явствует письмо Ис-
полнительного комитета рабо-
чих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов Авдеевской 
волости в Отдел управления 
окрисполкома (№ 3021 от 
11.07.1923 г.) где читаем: «В 
исполнение распоряжения за 
№ 6474 и №7189, Райисполком 
вследствие желания населения 
ходатайствует о переименова-
нии хутора Михайловки, но-
сящего конрреволюционное на-
звание, присвоенное от имени 
бывшего земского начальника 
Михаила Пестерова в хутор 
«Батманка»…, хутор «Песте-
ровку», также носящего контр-
революционное название – пе-
реименовать  в хутор  Красный  
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Яр…» (ГАДО, ф. Р-2, оп. 1, д. 
1245, л. 17). 
 
КРЕМЕНЕЦ – поселок Марь-
инского района 
   Расположен на левом берегу 
р. Осыковой (л. п. Волчьей) 
рядом из верховьем ее левого 
притока б. Кременной, отсюда, 
видимо, и название. А вот В. В. 
Лучик сторонник того, что 
ойконимы такой формы проис-
ходят «від українського кремі-
нець / кременець – «місцевість, 
яка характеризується наявніс-
тю дрібного кремня, насищена 
кремінцем» (ЕСТУ, с. 288).   
 
КРЕМЕННАЯ БАЛКА – село 
Марьинского района 
   «Основано в начале 20 в. как 
хутор. Его название создано 
путем ойконимизации соб-
ственного и нарицательного 
названия смежного гидрообъ-
екта – балки Кременной. Мо-
тировка онима – «селение, рас-
положенное на Кременной 
балке» (ИОД, с. 88). 
 
КРЕСТИЩЕ – село Славян-
ского района 
   В «Истории городов и сел» 
сообщается, что возникло оно 
в начале 18 в. как сторожевой 
пункт. По легенде, бытующей 
по сей день среди жителей 
села, появление за ним такого 
названия связано со следую-
щим: В седую старину здесь, у 
пересечения двух дорог был 
установлен огромный крест. 
Все проезжавшие восклицали: 
«Какой крест!», «Какой кре-
стище!». С появлением в этих 
местах селения за ним и закре-
пилось название Хрестище. 



   Так это было или нет сейчас 
не установить. А что обозначе-
ние Хрестище оно имеет из-
давна, то это факт. Одним из 
наиболее ранних источников 
его фиксации на картографиче-
ской продукции является карта 
за 1816 г. (ПКР). Так оно обо-
значается и в других источни-
ках (КИД; СКЕР; ВТК РИ – 
лист 25-16, 1875 г.; СКШ; КЕР; 
карта Артемов. окр. 1928 г.; 
РККА-1941; РККА-1943 и др.).       
 
КРЕСТОВКА – хутор Киров-
ского горсовета 
   До 1966 г. стал частью г. 
Кировское. На топографиче-
ских картах 1940-х гг. хут. 
Крестовка (РККА -1941-2 ; 
РККА-1943). 
 
КРЕСТЬЯНСКИЙ – пруд в г. 
Часов Яр Артемовского района 
(ПИВД, с. 83) 
   Образовался в 30-е гг. 20 в. 
«на месте рудничной выработ-
ки; недалеко от Краматорско-
го машиностроительного заво-
да им. Куйбышева. Объяснение 
названия информантом: в том 
месте существовало селение из 
раскулаченных  крестьян» 
(ПИВД, с. 83).   
 
КРИВАЯ – балка в Шахтер-
ском районе 
   Правый приток р. Ольховой 
(п. Миуса). Истоки – на околи-
це с Таранты. Так отмечена на 
подробной топографической 
карте юга России 1999 г., а в 
прошлом на картах Области 
Войска Донского 1853 г. (ВКД), 
Екатеринославской губ. (ВКЕ) 
и Миусского округа 1880 г. 
(ГКМО). Гидроним балки ха-
рактеризует ее внешний вид. 

   После впадения в нее пра-
вого притока б. Камышевахи 
меняет свое направление на 90 
градусов. 
 
КРИВАЯ – коса  Азовского 
моря близ пгт Седово Ново-
азовского района 
   Первая русская карта Азов-
ского моря, составленная в 
1699 г. по указанию Петра 
Первого, дает самую раннюю 
фиксацию этого топонима в 
литературе и на картографи-
ческой продукции прошлого. 
Считают, что в нем отражена 
характерная особенность кон-
фигурации этой косы. В лоции 
Азовского моря И. М. Будище-
ва (1808 г.) читаем: «песчаная 
коса Кривая, которая прогну-
лась к ZW на 5 миль». 
   Такая особенность косы, ви-
димо, была замечена еще древ-
ними обитателями Приазовья – 
скифами, которые, по мнению 
ученых, говорили на древне-
саксонском наречии. На это 
наталкивает версия этимоло-
гии данного топонима, выдви-
нутая донецким ученым А. П. 
Черных. По его предположе-
нию это наименование может 
быть калькой его древнеан-
глийского названия Вйдал – 
«изогнутость». 
 
КРИВАЯ ЛУ́КА – село Крас-
нолиманского (Лиманского) 
района 
   Основано во второй пол. 18 
в. Названо так по близлежаще-
му от него урочищу Кривая 
Лука. Урочище, в свою оче-
редь, такое наименование по-
лучило потому, что располо-
жено на одной из лук, то есть 
излучин Северского Донца, 
весьма изогнутой конфигура 
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ции. В акте межевания земель 
Святогоровского монастыря, 
составленном в 1665 г. Васи-
лием Стрюковым, урочище 
отмечено с названием Кривой 
Рог: «от р. Тору Крестовский 
юрт вниз по Донцу по Кривой 
Рог…», «…от Кривого Рогу 
вниз по Донцу до р. Бахмутки 
11 верст 560 сажен…» (ИСЕ, с. 
157).   
 
КРИВОЕ  –  соленое озеро на 
северо-восточной    окраине   г. 
Славянска 
   Одно время именовалось 
Кривым-Левадным. Первая 
часть этого гидронима – от кри-
визны береговой линии, а вто-
рая – от находившихся вблизи 
сенокосных левад. 
 
КРИВОЙ ТОРЕ́Ц – речка в 
Константиновском и Ясинова-
тском районах  
   Правый приток Казенного 
Торца. Первая часть гидронима 
характеризует русло водотока, 
которое на всем своем протя-
жении очень покручено. Вто-
рая часть – от наименования 
основной реки (см. КАЗЕН-
НЫЙ ТОРЕЦ). 
   Отин Е. С. свидетельствует, 
что на «Генеральной карте от 
Киева по реке Днепру до Оча-
кова и по степи до Азова» 1743 
г. и на «Генеральной карте 
земли близ Таганрога, Ново-
черкасска, Мариуполя и Бах-
мута», примерно 80-90-х гг. 18 
в. Кривой Торец показан не как 
приток Казенного Торца, а как 
основная река, то есть впадает 
в Северский Донец. 
   Он также сообщает, что в 
прошлом в разного рода ис 
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точниках данная река фикси-
руется как Кривой Торец (нач. 
20-х гг. 19 в., 1885 г., 1863 г, 
1869 г., 1934 г.), Кривой Тор 
(1714 г., 1772-74 гг.), Тор (1760 
г.), Торец (1769, 1784 гг.), 
Крас-ный Торец (1915 г.) и Kr. 
Tor (2-я пол. 18 в.). 
   Кроме этого, по сведениям 
Отина Е. С. «В 19 в. название 
Криво й Торец  иногда рас-
пространялось и на нижнее 
течение Казенного Торца – до 
устья его левого притока Сухо-
го Торца. Так, в ГИПБУ (с. 
264-265) речки Верхняя Бе-
ленькая и Нижняя Беленькая 
обозначены как притоки Кри-
вого Торца, а не Казенного, как 
у П. Л. Маштакова и в др. ис-
точниках» (ГД, с. 297).     
 
КРИВОРОЖЬЕ – село Доб-
ропольского района 
   Расположено в месте слияния 
двух рек – Быка и Водяной. 
Отсюда и вторая часть назва-
ния «-рожье», в основе которо-
го народный географический 
термин «рог» – место слияния 
рек, первая – дает характери-
стику этому месту. 
   «Долгое время дата основа-
ния села Криворожье была 
предметом споров между ис-
следователями истории Добро-
польщины. В «Истории горо-
дов и сел УССР» под ред. В. 
М. Кулаковского указывается, 
что Криворожье основано в 
первой половине 17 века (ИГС, 
с. 324). Однако с этим утвер-
ждением нельзя согласиться по 
причине отсутствия аргумен-
тации или документального 
подтверждения этой точки 
зрения. По той же причине 



нельзя согласиться с мнениием 
коллектива авторов и состави-
телей книги «Слава і воля Доб-
рого Поля», которые в качестве 
даты основания села называют 
1787 год (СВД, с. 51). В. В. По-
долян называет в качестве да-
ты основания села 1794 год 
(СПД, с. 25), указывая, что 
«…Село Криворіжжя заснова-
не на землях графа Шидловсь-
кого, що офіційно відзначено в 
архівних документах за 1795 
рік» (СПД, с. 284), ссылаясь 
при этом на данные «Атласа 
Екатеринославского наместни-
чества». Однако, наиболее точ-
ная дата основания села со-
держится в документах конца 
19 века. 
   Собиравший материалы для 
статистического описания Ека-
теринославской епархии Фео-
досий Макаревский в 1880 
году, ссылаясь на документы 
консисторских архивов, сооб-
щает нам следующие данные о 
селе: «Село Криворожье-Ще-
глово при реках Бык и Водя-
ной с одноштатным церковным 
притчтом находится Бахмут-
скаго уезда во 2-м благочинни-
ческом округе. Урочище Кри-
ворожское – древнейшее запо-
рожское займище, старожитная 
казацкая маетность, около 1779 
года, на значительном про-
странстве околичной земли, 
поступило ранговою дачею в 
собственность, во владение 
прапорщику Шидловскому. На 
приобретенном участке земли 
основав слободу Криворож-
скую, помещик, прапорщик 
Шидловский, согласно прави-
лам ранговой дачи, немедленно 
начал заселять ее народом се-
мейным и оседлым. По смерти 
Шидловскаго, в 1782 г., при 

составлении общей народной 
переписи, в слободе Криво-
рожской, владения прапорщи-
цы Шидловской, найдено и в 
списки внесено постоянных 
оседлых жителей муж. 83 и 
жен. 71 душа. Вскоре за тем, 
слобода Криворожская, по пра-
ву наследства, перешла во вла-
дение коллежского ассесора 
Евдокима Стефановича Шид-
ловскаго» (МИЕ, с. 760). Та-
ким образом, 1779 год можно 
считать годом основания села, 
а прапорщика Шидловского – 
его основателем. 
   Род Шидловских имеет древ-
нюю историю. Наиболее де-
тальные изыскания родослов-
ной Шидловских были прове-
дены В. Степкиным, В. Герге-
лем. Результаты своих изыска-
лий они опубликовали в 2008 
году в книге «Полная история 
Донецка». Знакомство с био-
графией рода позволило уста-
новить имя основателя села 
Криворожье-Щеглово. Им яв-
ляется Андрей Евдокимович 
Шидловский. Прямых указа-
ний в документах на это найти 
не удалось, однако есть ряд 
непрямых свидетельств в поль-
зу этого факта. В некоторых 
дореволюционных и послере-
волюционных документах в 
качестве названия села помимо 
названий Криворожье и Щег-
лово иногда фигурирует назва-
ние Андреевка. Так Андреев-
кой село названо в сборнике 
1886 года «Волости и важней-
шие селения Европейской Рос-
сии» (ВВС, с. 26). Название 
Андреевка фигурирует так же в 
списке населенных пунктов 
Артемовского округа по дан-
ным переписи 1926 года 
(ИАДО, с. 30). Начиная с 1787  
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года имена всех владельцев 
села удалось установить и сре-
ди них не было ни одного с 
именем Андрей. Следователь-
но, Андрей Шидловский был 
владельцем села до этого пе-
риода. От момента основания 
Криворожья в 1779 году до 
того, как село получил Евдо-
ким Степанович Шидловский, 
по свидетельству Ф. Макарев-
ского, селом владели сначала 
прапорщик Шидловский, а за 
ним – его вдова. Следователь-
но, этого прапорщика звали 
Андрей. Из близких родствен-
ников, которые бы могли оста-
вить в наследство Евдокиму 
Степановичу Шидловскому в 
наследство село, имя Андрей 
носили только его родной брат 
и один из сыновей, но Андрей 
Стефанович умер в 1791 году, 
что противоречит данным Ф. 
Макаревского, который писал, 
что прапорщик Шидловский 
умер в 1792 году. Следова-
тельно, основателем села был 
Андрей Евдокимович Шидлов-
ский – сын Евдокима Степано-
вича. По смерти Андрея Евдо-
кимовича с 1792 года Криво-
рожье некоторое время нахо-
дилось под управлением его 
вдовы. Остается невыяснен-
ным, как звали вдову Андрея 
Евдокимовича и сколько вре-
мени она была хозяином села. 
Но в «Геометрической карте 
Екатеринославского наместни-
чества с описанием провинций 
и прочих земель оное соста-
вивших», которая датируется 
1787 годом, в качестве хозяйки 
земельного участка указана 
еще «прапорщица Шидлов-
ская». Из этого можно заклюю 
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чить, что селом вдова владела 
не менее пяти лет. Позже село 
по праву наследства перешло 
отцу Андрея – Евдокиму Сте-
пановичу Шидло вско му»  
(ДИК, с. 26-27), а после его 
смерти (1818 г.) – к сыну Ива-
ну.      
   Далее, по данным на 1859 г., 
владельческую деревню Кри-
ворожье (Щеглова) унаследо-
вал самый младший сын Ивана 
Евдокимовича Илиодор (1827-
1904) – тайный советник (1882 
г.), член Совета Министерства 
внутренних дел (с 1875 г.), 
предводитель дворянства Би-
рюченского уезда (1866-1868 
гг.) и Воронежского губерн-
ского дворянства (1868-1875 
гг.). 
   Последним владельцем села 
Криворожье (Андреевка, Щег-
лова) был младший сын Илио-
дора – Иван Илиодорович 
Шидловский (1871-1932) – по-
мощник статссекретаря Госу-
дарственного Совета (1904 г.), 
церемониймейстер Высочай-
шего Двора (1908 г.), почетный 
мировой судья Бахмутского 
уезда и действительный стат-
ский советник (1914 г.). 
 
КРИНИ́ЧКИ – поселок Амв-
росиевского района 
   Возник не ранее 1880-х гг. 
потому, что на картах Шуберта 
за 1875 и 1878 гг. (ВТК РИ – 
лист 27-17) он еще не значится. 
На этих изданиях на его месте 
отмечен лишь Колодец близ 
развилки четырех дорог.         
   В прошлом – немецкая коло-
ния. Об этом свидетельствует 
ряд справочников как 20-х, так 
и 30-х гг. 20 в. В названии по-



селка отражена характерная 
особенность здешних мест: 
«…родников (криниц) здесь, 
без всякого преувеличения, 
больше, чем самых жителей» 
(А,стр.10). 
   Касаясь топонимов, образо-
ванных от терминов «крини-
ца», «родник», следует отме-
тить, что в Украине, по под-
счетам В. А. Никонова – уче-
ного в области топонимики, на 
1961 г. насчитывалось 64 насе-
ленных пункта, названия кото-
рых образованы от этих слов. 
Интересно, что большая часть 
этих селений расположена в 
южной и восточной части Ук-
раины. Это говорит о том, что 
издавна в местах, не очень бо- 
гатых водой, люди с уважени-
ям относились к источникам. 
Они издревле считались свя-
щенным местом, о них слага-
лись легенды, им давали раз-
личные названия. 
   Тому примеров множество. 
Вот взять хотя бы окрестности 
с. Артемовка Амвросиевского 
р-на, расположенного непода-
леку вышеотмеченного посел-
ка. По самым скромным под-
счетам родников здесь около 
тридцати. И большинство из 
них имеют свои названия и 
биографию. 
   Лет 200 назад некий дед Па-
нас обложил белым камнем 
родничек в четырехстах метрах 
северо-восточнее села. С тех 
пор это Панасовая криница. 
Вода в ней не только редкого 
вкуса, но и необычной чисто-
ты, почти не уступающая дис-
тиллированной. А еще среди 
людей ходит поверье о целеб-
ной ее силе и то, что иногда 
можно увидеть самого деда 
Панаса возле этого родничка. 

   Криницу Золотую оборудо-
вал на околице Артемовки лет 
150, а может и более какой-то 
дед Лука. По преданию, она 
была поименована так за то, 
что иногда ее посетители на-
блюдали в ней золотые кру-
пинки. 
   Почти фантастическим вы-
глядит рассказ о здешней Без-
донной кринице. Поговарива-
ют о том, что и вправду когда-
то она была бездонной. По-
глощала все, что в нее попада-
ло. 
   Совсем реальным есть рас-
сказ о кринице, расположенной 
в балке Ольховой неподалеку 
Саур-Могилы. Она оборудова-
на участником Великой Отече-
ственной войны жителем Ар-
темовки Филиппом Василье-
вичем Колдобой. Надпись на 
камне, расположенном рядом с 
ней гласит: «Пийте. Тут хо-
лодна і чиста вода. Цю крини- 
цю зробив Філька Колдоба». 
   Имеются так же не менее 
интересные рассказы о здеш-
них криницах Кустовой, Моро-
зовой, Холодной, Панской, 
Журавке, Белой и др. 
 
КРИНИ́ЧНАЯ – поселок го-
родского типа Макеевского 
горсовета 
   Расположен у истоков ручья 
Широкий (прав. пр. Кривого 
Торца), в местах, издавна из-
вестных своими родниками 
(укр. криницами) с очень вкус-
ной питьевой водой. Отсюда и 
название. Основан он в 1879 г. 
в связи со строительством 
здесь станции Екатерининской 
ж. д. 
 
КРОЛИ – урочище в Тельма-
новском (Бойковском) районе 
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   Источники фиксации: топогр. 
карта L-37(А) 1:100000, Дон. и 
Рост. обл. 1989 г.; подроб. то-
погр. карта юга России 1999 г. 
Расположено у с. Свободное. 
На его месте находилось с. 
Кроли, которое, согласно РДО 
от 26 июня 1969 г., исключено 
из учетных данных админист-
ративно-территориального де-
ления в связи с переселением 
его жителей (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 1877, л. 129), отсюда и 
название. 
   По данным энциклопедии 
«Немцы России» основано се-
ло в 1865 г. немцами-колонис-
тами и именовалось как Беге-
ниенфельд, Кроля и Кролль. 
Кроме этого, в справочной 
литературе 1920-х гг. значится 
как хут. Кроль (СНД, с. 84; 
ИАДО, с. 65), а на топографи-
ческих картах 1940-х гг. отме-
чено – «свх. Кроли» (РККА-
1941; РККА-1943).  
 
КРУ̀ГЛИК – село Шахтерско-
го района 
   Расположено в верховье бал-
ки Круглик (п. п. Миуса), от-
сюда и название. Согласно В. 
В. Лучику, гидроним балки 
«виник внаслідок онімізіції 
апелятива круглик, що називає 
різні географічні об’єкти круг-
лої форми; пор. діал. Круглик 
«ліс круглої форми», «заглиб-
лення земної поверхні круглої 
форми, гора» (ЕСТУ, с. 293). 
Здесь также не исключена воз-
можность, что название балки 
представляет собой уменьши-
тельную форму украинского 
народного  географического 
термина «круг» – участок поля. 
Он перекликается из сербохор- 

434     КРУГ-КРУТ 
 
ватским диалектным «круг» – 
круглое поле, нива (СНГ, с. 
305). 
 
КРУГОВАЯ – балка в Старо-
бешевском районе 
   Левый приток р. Грузский 
Еланчик. Находится на околи-
це с. Глинки. Источник фикса-
ции названия: топогр. карта L-
37(А) 1:100000, Дон. и Рост. 
обл., 1989 г.; подроб. топогр. 
карта юга России 1999 г. В 
прошлом на картографической 
продукции отмечалась б. Шмат-
кова (ВКД; ВКЕ; ГКМО).  
 
КРУТАЯ – балка в Амвроси-
евском районе 
   Правый приток б. Дубовой 
(л. п. Крынки) Находится к 
северо-западу от с. Благодат-
ное и является частью урочища 
«Дубовая балка», включенном 
ныне в состав ландшафтного 
парка «Донецкий кряж». Ис-
точники фиксации в прошлом: 
ВКД; ВКЕ; ВТК РИ – лист 27-
17, 1875 и 1878 гг. Согласно В. 
В. Лучику (ЕСТУ, с. 293), гид-
роним возник в следствие суб-
стантивации и онимизации 
прилагательного среднего рода 
крутой «майже прямовислий, 
стрімкий; урвистий, прямовис-
ний (про берег, стінку урви-
ща)» (СУМ(2), т. 4, с. 373). 
 
КРУТАЯ – балка в Амвроси-
евском районе 
   Левый приток б. Очеретная 
(л. п. Грузской, п. п. Кальми-
уса). Находится на околице с. 
Полтавское. Источники фикса-
ции: ВТК РИ – лист 27-16, 
1875 и 1878-1888 гг. О проис-
хождении названия см. выше.: 



КРУТАЯ – балка в Амвросиев-
ском р-не.   
 
КРУТАЯ – балка в Артемов-
ском (Бахмутском) районе 
   Левый приток р. Мокрая 
Плотва (п. п. Бахмута). Истоки 
– на околице Попасная Лу-
ганской обл., устье – в черте с. 
Триполье Артемовского р-на. 
Согласно Отину Е. С. (ГД, с. 
327), так ее фиксируют источ-
ники за 1882 г., 1894 г., 1916 г. 
и за 70-е гг. 20 в. В обиходе 
известна как Крута. О проис-
хождении названия см.: КРУ-
ТАЯ – балка в Амвросиевском 
р-не.    
 
КРУТАЯ – балка на террито-
рии Макеевки 
   Правый приток б. Калиновой 
(л. п. Грузской, п. п. Кальми-
уса). По данным Отина Е. С. 
(КРП-11, с. 52) отмечена так на 
карте 50-60-х гг. 19 в. (ВКЕ). О 
происхождении названия см.: 
КРУТАЯ – балка в Амвросиев-
ском р-не.  
 
КРУТОЙ ЯР – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Левый приток Сухого Елан-
чика (п. п. Мокрого Еланчика). 
Находится между селами Оль-
гинское и Ленинское. Отмече-
на на картографической про-
дукции прошлого (ВКД; ВКЕ) 
и др. источниках (КРП-12, с. 
18; СГУ,стр.297). О происхож-
дении названия см. КРУТАЯ – 
балка в Амвросиевском р-не.  
   В верховье балки располага-
лось с. Шапошниково, исклю-
ченное в 1964 г. из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления (о нем 
см.: ШАПОШНИКОВО – село 
Амвросиевского р-на). 



КРУТОЙ ЯР – балка в Арте-
мовском (Бахмутском) районе 
   Правый приток р. Сухая (л. п. 
Бахмута). Устье – в черте с. 
Кирово, истоки – на его око- 
лице.  
   Источники фиксации: ВТК 
РИ – лист 25-16, 1875 г.; ГКСЗ; 
карта Арт.окр.1928 г.; СРДБ, с. 
56; РККА-1941; РККА-1943). О 
происхождении названия см.: 
КРУТАЯ – балка в Амвросиев-
ском р-не.    
 
КРУТОЙ ЯР – село Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона 
   На карте Артемовского окру-
га 1928 г. отмечено на правом 
берегу р. Журавка в месте впа-
дения в нее б. Крутой. В дейст-
вительности же расположено 
по б. Крутой (она же в обиходе 
– Крутой Яр) (п. п. Красной 
(она еще – Красный Яр), л. п. 
Журавки, л. п. Казенного Тор-
ца), отсюда и название. 
 
КРУТЯК – балка в Шахтерс-
ком районе 
   Левый приток р. Большая 
Шишовка (л. п. Крынки). На-
ходится на околице с. Великая 
Шишовка. Ранее фиксирова-
лась как Крутяк (ВКД; ВКЕ; 
ВТК РИ – лист 27-17, 1875 и 
1878 гг.), Крутая (ГКМО) и 
Крутик (ДКБ-1, с. 197). Гидро-
нимы Крутяк и Крутик от 
апеллятивов крутяк и крутик – 
«обрыв».            
 
КРЫМКИ – село Красноли-
манского (Лиманского) района 
   Среди жителей села бытует 
две версии происхождения это-
го названия: первая – первопо-
селенцем был казак Крымов; 
вторая – в этих местах когда-то  

КРУТ-КРЫН     435 
 
устраивали стоянки путешест-
вующие по так называемому 
Крымскому шляху. Ни одна из 
этих версий ничем не под-
тверждена. 
   Согласно картографической 
продукции прошлого так оно 
фиксируется однозначно из-
давна (СКЕР; КИД; ВТХ; ВТК 
РИ – лист 24-16, 1864 и 1896 
гг.; РККА-1941; РККА-1941-2).    
 
КРЫ́НКА – речка в Амвроси-
евском и Шахтерском районах, 
Донецкой области и Матвеево-
Курганском районе Ростовской 
области (РФ), прав. пр. Миуса 
   «По разному начинаются ре-
ки. Одни образуются высоко в 
горах от таяния снегов, другие 
– в болотах и торфяниках, а 
есть и такие, началом которых 
служит малоприметный род-
ничок в степи. Постепенно 
набирают они силу, принимая 
на своем пути множество 
больших и малых притоков, но 
память об оставленном далеко 
позади истоке бережно хранят 
в своих именах. 
    Такой рекой на востоке об-
ласти является Крынка, правый 
приток Миуса. В ее названии 
отразилось забытое уже нари-
цательное существительное 
крынка, являющееся словооб-
разовательным вариантом из-
вестного слова криница (в ук-
раинском языке – криниця). 
Эти формы отличаются друг от 
друга только суффиксами -ка и 
-ица, присоединенными к об-
щему корню. Среди украин-
ских названий рек и мокрых 
балок есть и такие, в которых 
тот же корень распространен и 
другими суффиксами: Крыну 
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ша, Крынувата и т. д. Немало 
притоков носят названия Кри-
ница и Криничка. 
   Название Крынки возникло в 
ее верховье, а затем постепен-
но распространилось на всю 
речку. Дело в том, что проис-
хождение многих речных имен 
нередко носит «очаговый» 
характер. Имя возникало на 
каком-то совершенно опреде-
ленном и ограниченном участ-
ке речного бассейна и отража-
ло какую-то его географичес-
кую особенность, а потом уже 
охватывало весь бассейн. Иног-
да таких «очагов» было не-
сколько, и река на разных сво-
их участках имела неодинако-
вые названия, одно из которых 
впоследствии вытеснило ос-
тальные и становилось единст-
венным. Ограничусь единст-
венным примером из приазов-
ской топонимии. В верховье 
реки Берды, впадающей в 
Азовское море, есть балка 
Грузская или Большая Груз-
ская, различные части которой 
у местных жителей назывались 
по разному: та, которая ближе 
к верховью – Безымянкой, а 
которая пониже – Буркункой 
(вероятно, за шум воды в ней). 
Интересно, что название Кри-
ница (записанное латинскими 
буквами), носили, судя по кар-
те Южной России Менгдена и 
Брюса, составленной в 1699 
году, и правый отрог Саур-
Могильской балки (на карте – 
реки Могилы). Слово криница, 
так же, как и его словообразо-
вательный вариант крынка, в 
16-18 вв. относилось не только 
к роднику, источнику, но обо-
значало также и вытекающий 

из него ручей. Одна из таких 
Криниц, протяженностью в 27 
километров и с площадью бас-
сейна 267 километров, была в 
30-е годы нашего века и среди 
притоков Черной Калитвы, 
правого притока Дона. 
   Сейчас Крынка считается 
правым притоком Миуса. Но 
на ряде карт 18 в. она показа-
на как главная река, впадаю-
щая в Азовское море, с основ-
ным левым притоком – Миу-
сом. Первое такое изображение 
Крынки мы находим на руко-
писной «Генеральной карте от 
Киева по реке Днепру до Оча-
кова и по степи до Азова» 1743 
года, хранящейся в Централь-
ном государственном военно-
историческом архиве в Мос-
кве. 
   В разных рукописных и пе-
чатных источниках 17-19 вв. 
река именуется по-разному: 
Кринка, Крынки, Крымка, 
Кримка, Кремки, Крынка Ве-
ликая, Кринская. Все это вари-
анты названия Крынка, кото-
рое чаще других употребля-
лось раньше и господствует в 
устной речи населения Дон-
басса в наши дни. Есть основа-
ния полагать, что в 17 в. река 
Крынка называлась еще Чер-
ным Миусом. В «Записках 
Желябужского», изданных в 
1840 г. в Петербурге, содер-
жится сообщение, датирован-
ное 1696 годом, о том, что «хан 
крымский, будучи на Черных 
Миусах… с тех урочищ с Чер-
ных Миусов возвратился к себе 
в Перекоп». В тюркских язы-
ках слово кара имеет несколь-
ко значений, среди которых 
распространенным является 
«черный» и «земля». Поэтому 
частое в  тюркской  топоним



словосочетание «кара су» ос-
мысливалось не только как 
«черная вода», но и «вода из 
земли», т. е. ручей или речка, 
вытекающие из родника. По 
словам академика А. Н. Коно-
нова, постоянный признак рек 
этого типа – прозрачность во-
ды. Происхождение славянско-
го названия реки Крынки дает 
нам ключ к разгадке загадоч-
ного топонима Черные Миусы. 
Первая его часть представляет 
собой неточный, буквальный 
перевод тюркского определе-
ния КАРА. Предполагаемый 
тюркский гидроним Кара Ми-
юс имел значение не «черный 
Миус», а «Миус, получающий 
питание из земли, из родника, 
криницы, крынки». Крымские 
татары так, видимо, различали 
в старину названия современ-
ного Миуса и его правого при-
тока – Крынки, Черные Миусы 
– это Крынка со своими мно-
гочисленными притоками »  
(ПГНД, с. 105-106). Их у нее 
насчитывается 12: Булавина, 
Корсунь, Ольховая, Большая 
Скелеватая, Орловка, Малая 
Шишовка, Большая Шишовка, 
Камышеваха, Калиновая 1, 
Калиновая 2, Садки и Севасть-
яновка (КРУ, с. 137). 
   Как сообщается выше, на 
основе анализа книжной и кар-
тографической продукции про-
шлого профессором Донецкого 
университета Е. С. Отиным 
удалось выявить несколько ва-
риантов гидронима «Крынка», 
которые отличаются между 
собой, преимущественно, толь-
ко корневой морфемой. Самы-
ми старыми из них являются 
формы Крымка и Кринка. Наи-
более ранним источником фик-
сации названия Крымка счита 
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ется рукописное приложение к 
карте Русского государства 
нач. 17 в., известное, как «Кни-
га Большому чертежу», а вари-
анта Кринка –  красочно  
оформленная карта Украины, 
составленная в 1650 г. фран-
цузским инженером Г. Бопла-
ном. 
   Можно предположить, что 
возникновению звукового ва-
рианта «Крымка» могло по-
служить то обстоятельство, что 
Крынка является правой при-
токой Миуса, а правая сторона 
рек, которые текут на юг в 
Приазовье в 15-17 вв. имено-
валась «крымской» в отличие 
от левого, считавшегося тогда 
«ногайским» берегом. Профес-
сор В. П. Загорский указывал, 
что «крымскую» сторону име-
ли в свое время Дон, Северс-
кий Донец, Миус, Кальмиус и 
даже Волга. По его мнению, 
этот термин возник потому, 
что крымские татары для своих 
вторжений на Русь обычно 
избирали дорогу на правой 
стороне рек, тогда как ногайцы 
предпочитали восточную, ле-
вую сторону (ИТВ). 
   На первый взгляд, наимено-
вание Кримка является ошиб-
кой гидронима Крымка, а на-
звания Кринка и Кринки – 
варианта Крынка. Но тут дело 
вот в чем. В современном рус-
ском языке «Ы» встречается 
только после твердых соглас-
ных, а «И» –  в других позици-
ях. Они позиционно взаимо-
исключены. Поэтому звуки 
«И» и «Ы» представляют одну 
фонему «И». В русском языке 
18 в., сохранившем в некото-
рой степени систему фонем  



438     КСЕН-КУЗЬ 
 
древнерусского языка, гласные 
«И» и «Ы» могли находиться в 
одной позиции (после твердых 
согласных фонем), поэтому 
они представляяли разные фо-
немы «И» и «Ы». 
   Наряду с научно обоснован-
ной версией происхождения 
гидронима Крынка, существу-
ет целый ряд интересных пред-
положений по этому вопросу. 
Жители населенных пунктов, 
расположенных вблизи Крын-
ки, связывали его с апелляти-
вом «крынка» – глиняный 
кувшин, сосуд для молока. 
Обьясняют они это тем, что 
речка, дескать, протекает гли-
няным речищем, а глина с ее 
берегов издавна использова-
лась в гончарном деле. Есть и 
такие, которые считают, что 
селившиеся по берегам речки 
беглые крестьяне и казаки 
могли назвать ее так потому, 
что вода в ней была чистой, 
прозрачной, холодной, как в 
крынке. А вот народные пре-
дания свидетель-ствуют об 
ином. В одном из них гидро-
ним «Крынка» связывают с 
именем первопосе-ленца на ее 
берегах – казака Клима, кото-
рого татары именовали Кры-
мом. Другая леген-да гласит, 
что названа была речка так 
запорожскими казаками пото-
му, что протекала в свое время 
по территории, за-нятой ко-
чевьями крымских татар, то 
есть была крымской.    
 
КСЕНЬЕВКА – село Володар-
ского (Никольского) района 
   Согласно энциклопедическо-
му словарю «Немцы России», 
основано в 1837 г. Его перво-

поселенцами были 25 семей из 
хортицких колоний, которые в 
1875 г. продали село овчинной 
кассе мариупольских лютеран-
ских колоний. В прошлом 
фиксировалось как колония 
№2 и Шенфельд (по другим 
источникам Шонефельд) 
(НРЭС), на карте Шуберта за 
1875 г. (ВТК РИ – лист 28-16) 
– Шёнфельд. Нынешнее назва-
ние за ним – с 1920-х гг. В 
справочнике за 1927 г. оно 
значится уже колонией Ксень-
евка.   
 
КУДЛИНО – хутор Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   До 1966 г. включен в черту с. 
Орехово-Васильевка. Распо-
ложен в верховье левого при-
тока Средних Ступок б. Куд-
лина, отсюда и название. На 
топографических картах 1940-
х гг. фиксируется как «клх. им. 
Ста-лина (Кудлино)».  
 
КУДЛЯНКА – неофициальное 
название одной из улиц с. Ар-
хангельское Ясиноватского ра-
йона 
   Улица расположена возле 
левого притока р. Калиновой 
(п. Кривого Торца) балке Куд-
рявая, которая в источнике за 
1894 г. фиксируется яром Куд-
лин (ГИПБУ, с. 183,184), а в 
обиходе ныне известна как 
Кудлина балка.  
 
КУЗЬМИНОВКА – село Ар-
темовского (Бойковского) ра-
йона 
   Основано в конце 18 в. 
Кузьмой Кудрявым, отсюда и 
название. В 1804 г. в нем про-
живал майор Иван Кузьмич 
Кудрявый, имевший 1550 де-



сятин земли и 96 душ крепост-
ных.  
 
КУЗНЕЦОВКА – жилой мас-
сив Калининского района г. 
Горловки 
   Этимология этого «названия 
никак не связана с ковкой ме-
талла, а происходит от сорта 
вишни, которые тут довольно 
активно высаживали» (СНТРК, 
с. 313). 
 
КУЗНЕЦО́ВО-МИХАЙЛОВ-
КА – село Тельмановского 
(Бойковского) района  
   Точной даты основания его 
нет. И. Сулин (СОД-5, с. 95) 
сообщает, что в 1820 г. здесь 
на левом берегу Грузского 
Еланчика уже существовал 
посело к  Грузско-Еланчинс-
кий-Молчевский, который при-
надлежал жене есаула Софье 
Ивановне Молчевской. В 1832 
г. это селение было продано 
генерал-лейтенанту Михаилу 
Михайловичу Кузнецову. Вот 
отсюда и название села. В 
прошлом оно фиксировалось 
как слб. Кузнецово-Михайлов-
ская (ЗДВ-1873, с. 262), Ми-
хайловский Кузнецов (ВТК РИ 
– лист 28-17, 1878 г.) слб-дер. 
Михайловка (СКЕР; КИД; 
ГКМО; СОД-5, с. 96), Михай-
ловское (КЕР), слб. Кузнецова 
(Михайловка) (СОД-5, с. 95) и 
пос.Грузско-Еланчинский-Мол-
чевский (СОД-5, с. 96). 
 
КУЗНЕЦЫ́  –  село Новоазов-
ского района 
   Е. М. Поспелов (ТГН, с. 94) 
писал: «Массовый характер в 
Древней Руси имела профессия 
кузнеца. Престиж и распро-
страненность этой профессии 
обусловили широкое распро-

странение фамилии Кузнецов, 
занимающей по частоте упот-
ребления одно из первых мест.  
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В результате многочисленные 
названия деревень Кузнецово, 
Кузнецы должны связываться 
именно с этой фамилией, а не 
непосредственно с развитием 
кузнечного дела».    
 
КУКУЕВО – озеро у пгт Дро-
бышево Краснолиманского ра-
йона (ПИВД, с. 83) 
   «Возможно от антропонима 
(ср. фамилии Кукуй, Кукуев)» 
(ПИВД, с. 83). 
 
КУЛИКОВО – болото в с. 
Петровское Старобешевского 
района (ПИВД, с. 83) 
   «Вариант: Куликовое болото. 
На болоте много всякой дичи 
(куликов, чибисов и т. д.)» 
(ПИВД, с. 83).  
 
КУЛИКОВО – село Ново-
азовского района 
   Расположено на склонах 
балки (л. п. б. Широкая), кото-
рая в обиходе известна как 
Куликовская, а на картографи-
ческой продукции 19 в. фикси-
руется как Куликова (ВКЕ; 
ВТК РИ –лист 28-16, 1875г.; 
ГКМО), Отсюда и название 
села. 
 
КУЛЬТУРА – село Старобе-
шевского района 
   Расположено в самом верхо-
вье Грузского Еланчика до 
впадения в него б. Глубокий 
Яр. Время основания неиз-
вестно. По данным энциклопе-
дического словаря «Немцы 
России» в 1915 г. имело насе-
ление 166 чел.  Ранее фиксиро-



валось как кол. Бадья (СНД, с. 
140; СНС-26, с. 31; СНС-27, с. 
36), хут. Бадия и хут. Культура  
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№1 (НПД, с. 117) и хут. Бадья 
(АСНМ-ОВД, с. 31; РККА-
1941). Современное название 
образовано путем перехода эр-
гонима в ойконим: к/х Культу-
ра > с. Культура.               
 
КУМАЧЁВО – село Старобе-
шевского района 
   Возникло, предположитель-
но, в 1806 г. Его основателем 
считается генерал-майор Иван 
Дмитриевич Иловайский. Обу-
строенное им селение И. Су-
лин в своих «Материалах…» 
(СОД-5, с. 96) именует то хут. 
Федоровско-Ивано вским,  то 
пос. Ивановским-Федоровским. 
Кроме этого, он сообщает, что 
в конце 1830-х гг. «поселок 
Ивановский-Федоровский ку-
пил поручик Андрей Алексан-
дрович Киреев и переселил 
сюда в 1844 году своих кресть-
ян, находившихся в 1-м Дон-
ском округе, из поселков Ка-
дамовскаго и Карповскаго, в 
числе 296 душ. С этого вре- 
мени поселение это получило 
наименование поселка Покров-
скаго». 
   Но здесь, видимо, есть одна 
неточность. Скорее всего, по-
сле покупки Киреевым этого 
селения оно первоначально 
стало значиться как поселок 
Киреева, а с постройкой на его 
территории в 1863 г. церкви во 
имя Покрова Пресвятой Бого-
родицы за ним закрепляется 
название – слб. Покровская-
Киреева (на ВТК РИ – лист 28-
17, 1878 г. – Покровский Кире-
ев (Федоровский). Но этот 

двойной ойконим не был мо-
нопольным в употреблении, о 
чем свидетельствует ряд ис-
точников, в том числе и карта 
за 1880 г. (ГКМО), где село 
фиксируется пос. Покровским. 
Кроме этого, в справочнике за 
1915 г. село отмечено слб. По-
кровско-Киреевской (АСНМ-
ОВД, с. 455). 
   Двойной топоним Покров-
ская-Киреева, можно сказать, 
оказался весьма удачным для 
данного села, потому что в 
форме «Покрово-Киреево» про-
существовал за ним аж до 1958 
г., когда был заменен на со-
временное название, представ-
ляющее собой тип идеологиче-
ского топонима советской эпо-
хи. На топографических картах 
1940-х гг. отмечено Покрово-
Киреевка (РККА-1941; РККА-
1943). 
   Старое название села, по 
сравнению с нынешним, имеет 
не только солидный возраст но 
и более емкое смысловое со-
держание, свидетельствуещее, 
прежде всего, о существовании 
на его территории церкви во 
имя Покрова Пресвятой Бого-
родицы, а также напоминает 
нам о бывшем его владельце, 
являющемся представителем 
древнего казачьего рода из 
старообрядцев станицы Есау-
ловской Области Войска Дон-
ского. Есть сообщение, что 
один из Киреевых, будучи 
старшиной, участвовал в так 
называемом Азовском сиде-
нии, другой со Степаном Рази-
ным ходил в Персию, третий 
был усердным сторонником 
Кондратия Булавина и ушел с 
Игнатом Некрасовым на Ку-
бань. 
 



КУМША̀ЦКОЕ – поселок 
Шахтерского района  
   На топографических картах 
1940-х гг. фиксируется раз. Ку- 
линацкий (РККА-1941-2 ;  
РККА-1943) и раз. Кумшацкий 
(РККА-1941). 
 
КУРА́ХОВКА –  поселок го-
родского типа Селидовского 
горсовета 
   Основан в 1924 г. Назван так 
за близость к с. Кураховка 
(ныне Зоряное Марьинского р-
на). 
 
КУРА́ХОВО  –  город Марь-
инского  
   «В 1933 г. в 15 км от села 
Кураховка (современное с. Зо-
ряное Мар. р-н. (см. Зоряное) 
была заложена ГРЭС, полу-
чившая название по близле-
жащему селу Кураховская. 
Поселок при ней до 1943 г. 
назывался Кураховгрэсстрой, 
до 1956 г. – Кураховгрэс, а с 
1956 г. селение именуется Ку-
рахово. Таким образом, совре-
менный ойконим – результат 
усечения одной из составных 
частей в предыдущей форме 
Кураховгрэс вследствие наде-
ления его типовой словообра-
зовательной структурой. 
   Однако в Донбассе есть ана-
логичные ойконимы, которые 
подобному преобразованию не 
подвергались: г. Зугрэс < Зуев-
ская ГРЭС < с. Зуевка; г. 
Штергрэс < Штеровская ГРЭС 
< с. Штеровка. Не является 
уникальной и первая форма 
названия Кураховгрэсстрой. 
Ср. Каракубстрой (с 1949 г. г. 
Комсомольское, город район-
ного подчинения в Старобе-
шевском р-не) < ж. д. ст. Кара-
куба < с. Каракуба. Лисхим-

строй (сейчас г. Северодонецк 
в Луг. обл.)» (ИОД, с. 89).    
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КУРСКОЕ – исторически сло-
жившееся название северной 
части с. Благодатное Амвро-
сиевского района 
   О происхождении названия 
см.: МЕДВЕЖЬЯ – балка Ам-
вросиевского района 
 
КУРТОВКА – село Констан-
тиновского района 
   Основано в 20-х гг.19 в. пе-
реселенцами из с. Куртовка 
Одесской губернии, отсюда и 
название (ПГН). 
 
КУТЕ́ЙНИКОВО – поселок 
городского типа Амвросиев-
ского района 
   Расположен близ истоков 
трех балок: Попова (л. Осыко-
вой, л. Кальмиуса), Лысой (п. 
Бурдиной, л.  Калино вой,  п.  
Крынки) и Бурдиной (л. Кали-
новой, п. Крынки). Согласно 
краеведческой литературе и 
да-нным из периодической 
печати, начало ему положила 
небольшая ж.-д. станция, по-
строенная в 1878 г. Но это, 
видимо, ошибка. Ведь ее, как 
станцию Николаевскую, фик-
сирует еще карта 1869 г. 
(КИД). Так она обозначена и 
на карте за 1880 г. (ГКМО). 
Название «Николаевская» бы-
ло, скорее всего, по- 
заимствовано для станции у 
близрасположенного с. Елиза-
вето-Николаевка. Когда же она 
стала станцией Кутейниково, 
неизвестно. Здесь можно лишь 
сказать, что такого имени она 
удостоена до 1915 г. Ведь в 
справочнике за этот год она и 



ее поселок имеют такое обо-
значение. В этом издании так-
же сообщается, что поселок  
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станции насчитывает 63 двора 
и имеет 200 десятин земельно-
го довольствия на 226 душ 
населения (АСНМ -ОВД,  с .  
293). 
   Что касается интерпретации 
топонима «Кутейниково», то 
станция была названа так за 
близость к нынешнему с. Сте-
пано-Крынка Амвросиевского 
р-на, которое вплоть до начала 
20 в. в обиходе именовалось 
старым наименованием Кутей-
никово, считавшимся по сути 
его вторым официальным. 
 
КУТОВОЙ – бакай возле хут. 
Бакай (уже не существут) на 
Кривой Косе Новоазовского р-
на (ПИВД, с. 83) 
   «От кут «хутор» (в донских 
говорах), «часть селения» 
(ПИВД, с. 83).  (О значении 
слова «бакай» см.: БАКАЙ – 
одно из названий речки Сори-
щи, правой притоки Казенного 
Торца). 
 
КУЦАЯ – балка на территории 
г. Донецка 
   Левый приток Кальмиуса. 
Отмечена на карте 50-60-х гг. 
19 в. (ВКЕ). Ныне практически 
не существует. Ее рудимен-
тальные остатки сейчас можно 
наблюдать в виде пруда, из-
вестном в обиходе под назва-
нием «Блоха». На карте До-
нецка 1960-х гг. она хорошо 
прослеживается и у впадения в 
Кальмиус, на ней отмечен не-
большой пруд. Сейчас же на 
месте ее расположения нахо-
дится проспект Дзержинского. 

Название балки  свидетель-
ствовало о ее размерах.   
 
КУЦАЯ – балка в Старобе-
шевском районе 
   Левый приток р. Грузский 
Еланчик. Находится на околи-
це с. Победа. Источник фикса-
ции названия: топогр. карта L-
37(А) 1:100000, Дон. и Рост. 
обл., 1989 г.; подроб. топогр. 
карта юга России 1999 г. На 
карте Миусского округа 1880 
г. (ГКМО) обозначена без на-
звания. О происхождении на-
звания см.: КУЦАЯ – балка на 
территории Донецка. 
 
КУЦАЯ – балка в Шахтерском 
районе 
   Левый приток р. Орловки (л. 
п. Крынки) Истоки у пос. За-
рощенское, устье у пос. Дубо-
вое. Отмечена на картографи-
ческой продукции прошлого 
(ГКМО). О происхождении 
названия см.: КУЦАЯ – балка 
на территории Донецка.   
 
КУЦАЯ ГОРА – холм в Ам-
вросиевском районе 
   Находится на северо-запад-
ной околице с. Великое Меш-
ково Благодатновского сель-
совета. Данный ороним харак-
теризует в своеобразной форме 
размеры холма; куцой, в смыс-
ле невысокий. 
 
КУЦОЙ ШПИЛЬ – холм в 
Амвросиевском районе 
   Расположен на юго-восточ-
ной околице с. Благодатное, с 
левой стороны устья б. Мед-
вежья (п. Крынки, п. Миуса). О 
происхождении названия см.: 
КУЦАЯ ГОРА – холм Амвро-
сиевского р-на. Термин шпиль, 



в данном случае, означает про-
сто – холм. 
 
КУЧЕРОВ ЯР – село Добро-
польского района 
   На карте Артемовского окру-
га 1928 г. между нынешними 
селами Золотой Колодезь и 
Грузское правыми притоками 
р. Грузской помещены две 
балки Великий Яр и балка Ку-
черова. На первой от с. Золо-
той Колодезь балке Великий 
Яр отмечены хутора Вольный, 
Великий Яр и Ст. Варваровка, 
а на втором Великом Яру в его 
верховье рядом с верховьем 
балки Кучеровой фиксируется 
хут. Кучеров Яр, ставший ныне 
одноименным селом Допро-
польского р-на. 
   Отсюда явствует, что данное 
село было так поименовано не 
по тому географическому объ-
екту, на котором непосредст-
венно расположено, а по рядом 
находящемуся, то есть в пери-
од номинации населенного 
пункта допущена ошибка, ко-
торую обусловило нахождение 
рядом двух одноименных ба-
лок (Великий Яр). 

 
Л 

 
ЛАВРЕНТЬЕВКА – ныне не 
существующее отдельно село 
   Находилось оно на правом 
берегу Северского Донца. Пер-
вые поселенцы на его террито-
рии появились в 1710 г. Пред-
ставляло собой объединение 
двух хуторов – Корсуновка и 
Лаврентьевка. Последний ху-
тор в справочнике за 1869 г. 
значится деревней владельче-
ской Лаврентьевка (СНМХ, с. 
107), а в справочнике за 1927 г. 

село отмечено хут. «Лавренть-
евка (Корсуновка)» (СНА). 
   Появление хут. Корсуновка, 
скорее всего, относится к сере 
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дине 1920-х гг. Ведь в спра-
вочнике, составленном по ито-
гам сплошной подворной пе-
реписи населения Донецкой 
губ. (январь-февраль 1923 г.) 
он еще не значится (СНД). 
   До 1968 г. официальным на-
званием данного села было Ла-
врентьевка. Тогда решением 
Донецкого облисполкома его 
северная часть включена в че-
рту с. Пискуновка Славянского 
р-на и стала в обиходе обозна-
чаться Новой Пискуновкой, а 
южная часть села осталась от-
дельным населенным пунктом 
под названием Лаврентьевка в 
составе Краснолиманского р-
на. Этому административно-
территориальному преобразо-
ванию послужило то, что через 
село проходила граница двух 
районов – Краснолиманского и 
Славянского. 
   Ныне Лаврентьевки в Крас-
нолиманском р-не не сущест-
вует. Она, согласно РДО от 24 
ноября 1976 г., исключена с 
учетных данных администра-
тивно-территориального деле-
ния (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
3470, л. 261). 
 
ЛАВРИЧЕНКОВА – балка в 
Тельмановском (Бойковском) 
районе 
   Правый приток р. Грузский 
Еланчик. Устье – между села-
ми Радянское и Ивановка. Ис-
точник фиксации: подроб. то-
погр. карта юга России 1999 г. 
На картографической продук-



ции прошлого (ВКД; ГКМО) 
фиксировалась как Лавренова.  
 
ЛАДАНОВАЯ – балка в Ам-
вросиевском районе 
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   Правый приток Крынки (п. 
Миуса). Расположена к восто-
ку от с. Степано-Крынка на 
территории Бердянского заказ-
ника. Близ ее верховья и вер-
ховья балки Дубовой (лев. пр. 
Крынки) в свое время находил-
ся хут. Голубничий. Кроме 
этого, между верховьями балок 
Ладановой и Крамарской до 
1930-х гг. существовал хут. 
Киншев, а между их устьями 
мелководье на р. Крынке до 
сих пор именуется Киншев-
ским бродом. 
   Название балки, скорее все-
го, имеет антропонимическое 
происхождение. Но не следует 
также исключать и того, что на 
возникновение у балки такого 
наименования могли повлиять 
и другие обстоятельства. К при-
меру, кто-то мог сравнить бла-
гоухание в ней цветов с запа-
хом ладана – ароматической 
смолы, применяемой в христи-
анских церковных ритуалах. 
   Здесь следует отметить, что 
только сравнение запахов цве-
тов с запахом смолы могло 
отразиться в гидрониме данной 
балки. Ведь ладан добывается 
из надрезов коры дерева басве-
лии, которое растет в Восточ-
ной Африке, на юго-западе 
Аравийского полуострова и на 
острове Кипр. 
 
ЛА́РИНО – поселок городско-
го типа Донецкого горсовета 
   Основан в 1872 г. Считают, 
что в названии отражена фа-

милия бывших его владель-
цев. Скорее всего, здесь может 
быть или Иван Ильич Ларин, 
или его жена Екатерина Ар-
кадьевна Баркова (в зам. Лари-
на), та что в 1873 г. на терри-
тории нынешнего Донецка у 
помещицы Маслянниковой ку-
пила 457 десятин земли и де-
ревню Масловку (о ней см.: 
Екатериновка (Масловка). 
 
ЛЕБЕДЕВА – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Правый приток б. Калиновая 
(п. Крынки, п. Миуса). Нахо-
дится в окрестностях с. Елиза-
вето-Николаевка. Отмечена на 
картографической продукции 
прошлого (ВКД; ВКЕ) и др. 
источниках (СОД-5, с. 114; 
СГУ, с. 310; КРП-12, с.45). 
Гидроним балки имеет антро-
понимическое происхождение.  
 
ЛЕБЕДИНСКОЕ – село Но-
воазовского района 
   На карте 1880 г. (ГКМО) от-
мечено как пос. Алексеевский 
в верховье б. Глыбокой (впад. 
в Азовское море). Ранее его 
также фиксировали как пос. 
Алексеев (ЗДВ-1873, с. 262; 
СОД-5, с. 89), Гнилозубов 
(ВТК РИ – лист 29-16, 1875 г.) 
Долинский (СОД-5, с. 89) и 
Гнилорыбов (СОД-5, с. 89). 
Иван Сулин о нем в 1905 г. 
писал: «Алексеев, он же До-
линский и Гнилорыбов, распо-
ложен на вершине б. Глубокой. 
Об основании поселения све-
дений не добыто. Место посе-
ления обозначено впервый раз 
на карте, составленной в 1850 
г., как уже существовавшее» 
(СОД-5, с. 89).  
 



ЛЕБЯЖЬЕ – уже не сущест-
вующее озеро на юго-западной 
окраине Пантелеймоновки Яси-
новатского района (ПИВД, с. 
83) 
   «В лимнониме отразилось 
старое название хутора Лебя-
жий, возникшего здесь в 1922 
г.» (ПИВД, с. 83). 
    
ЛЕВА́ДНОЕ – село Александ-
ровского района 
   Обосновалось село на правом 
берегу р. Самары, протекаю-
щей в пределах территории 
Донецкой обл. лишь своим 
верховьем. Данный участок ре-
ки ныне представляет собой 
целый каскад малых и боль-
ших прудов. В прошлом же 
этот участок реки только вес-
ной обильно наполнялся водой, 
а в летнее время иногда распа-
дался на плесы, которые со-
единялись между собой сухи-
ми перекатами. Такие плесы в 
Украине именуются левадами. 
Близ одной из таких левад и 
расположилось это село, что и 
послужило основанием при-
своить ему такое название в 
1950-х гг. А до этого по фами-
лии его бывшего владельца 
помещицы Гейдиной именова-
ли хут. Гейдин. Так оно отме-
чено на карте Артемовского 
округа 1928 г. в низовье оврага 
Глиняный (леп. пр. Самары). 
 
ЛЕВШИНОВО – поселок Ам-
вросиевского района 
   На топографической карте 
«Окрестности Донецка» (2007 
г.) отмечен уже как нежилой. 
Основан, скорее всего, между 
1924 и 1926 гг. Так думать 
позволяет следующее. В спра-
вочнике за 1924 г. (СНД) он не 
значится. А первое упомина-

ние о нем относится к 1926 г. 
Тогда сообщалось, что хут. 
Левшинов подчинен «Груско-
Ломовскому» сельсовету Ма-
кеевского р-на, состоит из 5  
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дворов, в нем проживает 25 
человек (СНС-26, с. 15). 
   Что касается названия посел-
ка, то оно, без всякого сомне-
ния, имеет антропонимичес-
кое происхождение. В нем от-
ражена, вероятно, фамилия 
первопоселенцев. Высказать та-
кое предположение позволяет 
то, что этот ойконим образован 
при помощи притяжательного 
суффикса -ОВ-. А он как и 
суффикс -ЕВ-, указывает в на-
званиях «или на первого вла-
дельца этого поселения. или на 
какое-либо выдающееся лицо, 
по имени которого названо 
поселение» (СПТ, с. 17). Ско-
рее всего, фамилия первопосе-
ленцев была – Левшин. С та-
кой формой ойконима этот 
поселок отражен в справочни-
ке за 1927 г.(СНС-27, с. 21). 
 
ЛЕГАШЕВ – хутор Амвроси-
евского района 
   Давно не существующее 
селение. Наиболее поздним 
источником его фиксации яв-
ляется справочник за 1927 г., 
который свидетельствует, что 
население хутора составляет 
10 человек (СНС-27, с. 13). 
   Находился хутор на берегу р. 
Сухой Еланчик в 2-х км от с. 
Новоивановка в сторону с. 
Ульяновское. Представлял со-
бой имение землевладельца и 
предпринимателя И. И. Лега-
шева, который в свое время 
наладил производство черепи-



цы. Ее и сегодня можно уви-
деть во многих селах района.      
 
ЛЕГЕНДАРНАЯ – железно-
дорожная станция в непосред-
ственной близости к пгт Ново 
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донецкое Добропольского гор-
совета 
   По данным донецкого крае-
веда Павла Белицкого, соглас-
но проекту железной дороги 
Дубово-Мерцалово (-Добропо-
лье), разработанному в Мини-
стерстве обороны СССР в 
1950-х гг., станция должна 
была именоваться «разъезд №3 
Степановка» – по названию од-
ного из ближайших больших 
сел. 
   Наряду с официальным на-
званием, во время строительст-
ва и первого года эксплуата-
ции указанной железной доро-
ги, в обиходе у местных жите-
лей также употреблялись сло-
восочетания «станция Ивер-
ская» (название ближайшого 
села) и «станция при поселке» 
(имеется в виду строящийся 
объединенный  желпоселок 
Красноармейской группы гид-
рошахт – ныне Новодонецкое). 
Александровский райсовет в 
1962 г. ходатайствует перед 
Управлением Донецкой желез-
ной дороги о присвоении «стан-
ции при поселке» наименова-
ние «Но водо нецкая »,  затем 
«Гидрорудник». Предлагалось 
обозначить ее еще «Широкой», 
но в итоге в 1963 г. она поиме-
нована «Легендарной».   
   Назвать ее так оснований бы-
ло предостаточно. Эти места 
действительно легендарные. В 
1919 г. здесь дважды проходи-
ли полки Червонного казачест-

ва В. М. Примакова, а в 1920-
1921 гг. местные крестьяне с 
переменным успехом вели 
борьбу с махновцами. 
   Повидала немало здешняя 
земля и в годы Великой Отече-
ственной войны. В 1941 г. в 
этих краях проходил рубеж 
обороны советских войск, а в 
январе-феврале 1942 г. и в 
феврале 1943 г. велись тяже-
лые бои советских подвижных 
групп – сначала Южного (1-й и 
5-й кавкорпуса), а затем Юго-
Западного (под командовани-
ем М. М. Попова) фронтов с 
превосходящими силами про-
тивника. 
 
ЛЕНИНА – село Доброполь-
ского района 
   По решению Верховной Ра-
ды Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Мирное. 
   Скорее всего, на карте Арте-
мовского окр. 1928 г. допуще-
на ошибка в обозначении села. 
Как известно, оно находится на 
правом берегу р. Гришинки. 
Но на вышеотмеченной карте 
его с названием хут. Ленин-
ский обозначили на сравни-
тельном удалеении от реки, по-
местив у водотока лишь хут. 
Гуляевой (ныне с. Гулево), А 
вот на топографических картах 
1940-х гг. все было исправле-
но: оба эти  хутора уже обозна- 
чены, как и положено, на пра-
вом берегу р. Гришинки. 
 
ЛЕНИНА ИМЕНИ МИКРО-
РАЙОН – жилой массив Гор-
няцкого района г. Макеевки 
   Находится на левом берегу р. 
Калиновой (пр. Грузской). Свое 
развитие получил благодаря 
работе здесь шахты им. Лени-
на. Отсюда и название. 



   До конца 1920-х гг. был от-
дельным населенным пунктом. 
Согласно постановлению Ста-
линской окружной админист-
ративно-территориальной ко-
миссии от 26 июля 1928 г., 
включен в черту Макеевки 
(ГАДО, ф. Р-2, оп. 1, д. 155, л. 
91). Тогда был известен как 
раб. пос. «Шахта Иван и Сер-
гей» (СНС-26, с. 13) и раб. пос. 
«Шахта Иван» (СНС-27, с. 18). 
   Что касается этого угольного 
предприятия, то оно было по-
строено в 1859 г. и названо 
шахтой «Иван». Согласно бы-
товавшему очень долго пред-
положению, названа она так по 
имени внука наказного атамана 
Войска Донского Дмитрия 
Ивановича Иловайского, осно-
вавшего в свое время на терри-
тории нынешнего Красногвар-
дейского р-на г. Макеевки по-
селок Григорьевский. Но Ни-
колай Хапланов (ИМ, с. 107) 
иного мнения. Он полагает, что 
шахту назвали «Иван» не по 
имени внука Дмитрия Ивано-
вича, а его правнука Ивана 
Федоровича, родившегося в 
1835 г. 
   В 1928 г. шахту «Иван» ре-
конструировали и переимено-
вали в «Ильич», а в 1936 г. в 
шахту имени Ленина. После ее 
закрытия в 1970 г. такое имя 
получила шахта «Пролетар-
ская-Глубокая». 
 
ЛЕНИНО – село Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Моло-
децкое. 
   На карте Артемовского окр. 
1928 г. на территории нынеш-

него села отмечен хут. Пивова-
ровский №2, а немножко выше 
от него – хут. Молодецкий, в 
верховье б. Городской (л. Ко-
валихи) в месте впадения в нее 
б. Солонцы. На нынешних  
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картах там отсутствуют селе-
ния. А вот на топографических 
картах 1940-х гг. (РККА-1941; 
РККА-1941-2) на месте данно-
го села отмечены два населен-
ных пункта, границей между 
ними служит ж. д.: выше от 
нее хут. Молодецкий, а ниже – 
хут. Ленинский. 
 
ЛЕ́НИНСКОЕ – село Амвро-
сиевского района 
   По решению Верховной Ра-
ды Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Верхне-
еланчик. 
   Возникло в кон. 19 в. В про-
шлом – немецкая колония Гус-
тавфельд. После организации в 
нем колхоза имени Ильича, 
оно до 1936 г. получает новое 
наименование – Ленинталь, ко-
торое в переводе на русский 
язык означает «Ленинская 
долина». Современная форма 
ой-конима появилась за ним, 
скорее всего, после 1946 г. В 
нем отражен партийный псев-
доним основателя СССР В. И. 
Ульянова (Ленина).               
    
ЛЕ́НИНСКОЕ – поселок го-
родского типа Дзержинского 
горсовета 
   Свое развитие получил, бла-
годаря строительству здесь на 
правом берегу р. Железной 
(прав. пр. Кривого Торца) в 
1877 г. Чагарской копи Обще-
ством Южно-Русской камен-
ноугольной промышленности, 



которую в 1889 г. переимено-
вали на «Южный рудник», а в 
1954 г. – на шахту «Южная». 
   На карте Артемовского окру-
га 1928 г. в верховье р. Желез-
ной, то есть на месте нынешне- 
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го поселка Ленинское отмечен 
хут. Южный рудник. На этой 
же карте предприятие «Юж-
ный рудник» помещено на 
правом берегу данной речки 
между хуторами Чигари и 
Южный рудник. Такая отда-
ленность предприятия от его 
селения послужила тому, что в 
справочнике за 1936 г. (НПД, 
с. 45), видимо, обозначили от-
дельно селение, находившееся 
непосредственно рядом из 
предприятием и селение на 
месте хут. Южный рудник. 
Только этим можно объяснить 
то, что в вышеотмеченном 
справочнике в составе Горлов-
ского района отмечены рядом 
поселки: «Чигари (Южный) 
руд. пгт» и «Чигари, пос. 
(Южный)». 
   Во многих справочниках ад-
министративно - территориаль-
ного деления Донецкой обл. и 
в другой литературе сообщает-
ся, что до 1957 г. пгт Ленин-
ское значился «Поселком шах-
ты «Южная». 
 
ЛЕНИНСКОЕ – село Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Григо-
рьевка.  
   Краевед Диана Белоконь в 
своей работе «З історії Петрів-
ської сільської ради» сообщает, 
что это село было основано 

дворянином Розингом и назва-
но им в честь своей дочери 
Елены (то есть Лены). Если это 
так, то неизвестно, когда про-
изошла замена в названии села 
имени Лена на псевдоним соз-
дателя СССР В. И. Ульянова 
(Ленина). Ко всему этому мы 
можем лишь добавить, что в 
справочнике за 1936 г. (НПД, 
с. 92), а в дальнейших издани-
ях как Ленино.    
 
ЛЕНИНСКОЕ – село Ново-
азовского района 
   По решению Верховной Ра-
ды Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Ужовка. 
На топографических картах 
1940-х гг. хут. Ленинский 
(РККА-1941;  РККА-1943). 
 
ЛЕНИНСКОЕ – село Старо-
бешевского района 
   По решению Верховной Ра-
ды Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Любов-
ка. 
   На топографической карте 
1941 г. на его месте обозначен 
хут. Лепинский, а на карте за 
1943 г. три селения: Мало-Реб-
риков, Мятежный, Лепинский.  
 
ЛЕОНИДОВКА – давно не 
существующее отдельно село 
   В 1938 г. включено в черту г. 
Дзержинска. Основано в 1889 
г. немцами из хортицких коло-
ний. Фиксировалось еще как 
колония №3 (НРЭС).  
 
ЛЕОНТЬ ЕВО  -  Б АЙРАК-
СКОЕ УРОЧИЩЕ – государ-
ственный лесной заказник на 
территории Шахтерского райо-
на (о нем также смотреть: 
ГЛУХАЯ – речка в Шахтер-
ском районе) 



   Находится недалеко от г. 
Снежное. Это один из немно-
гих больших массивов естест-
венных дубрав в центральной 
части Донецкого кряжа. Со-
хранился, благодаря тому, что 
до 1861 г. был приписан к за-
казникам на нужды черномор-
ского флота. В прошлом был 
известен как «Леонтьевский 
Буерак» (карты Шуберта за 
1875 и 1878 гг.(ВТК РИ – лист 
27-17) и «Леонтьев Буерак» 
(МБГО, с. 206). Согласно пре-
данию, такое наименование 
получил потому, что посажен 
был вокруг могилы казака Ле-
онтия – брата того Саура, в 
честь которого назвали ны-
нешний легендарный курган 
Саур-Могила. 
   Но наиболее вероятным бу-
дет то, что в названии данного 
лесного массива отражен топо-
ним близлежащего селения. На 
это наталкивает следующее. На 
картах Шуберта за 1875 и 1878 
гг. (ВТК РИ – лист 27-17) на 
южной опушке «Леонтьевско-
го Буерака» отмечен пос. Ле-
онтьев, а к западу от селения –
курган Леонтьев. 
   Но не исключена также воз-
можность, что мотивом обо-
значить так лесной массив мог 
послужить ойконим селения 
Леонтьвы Буераки, которое 
находилось южнее от него на 
р. Миус, в пределах террито-
рии нынешнего с. Куйбышево 
Ростовской обл. Его появление 
связано с распоряжением Пет-
ра Первого о заселении При-
миусья после заключения мир-
ного договора с Турцией. В 
1702 г. атаман Соболь в своей 
челобитной пишет, что ему по 
указу великого государя веле-
но «призывать охочих людей, 

селить их по Миусу, пахать 
землю и заводить» хозяйство. 
В 1705 г. губернатор Азова И. 
А. Толстой сообщает об обра-
зовании на Миусе первой де-
ревни под названием Леонтье 
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вы Буераки. Ее основателем 
был стряпчий Кормового двора 
Леонтий Богданов, сосланный 
в 1703 г. вместе с женой и 
детьми в Азов. Деревня пона-
чалу состояла из трех изб, а 
потом в ней проживало около 
100 человек. Первые поселен-
цы пахали землю, косили сено, 
разводили скот, охотились и 
ловили рыбу. Но не долго про-
должалась их мирная жизнь. 
Турки никак не могли прими-
риться с потерей Азова и При-
миусья. 20 января 1711 г. Тур-
ция обьявила войну России и 
на Примиусье возобновились 
набеги. В январе 1711 г. под-
верглись нападению татар и 
Леонтьевы Буераки». Деревню 
разорили и выжгли из той де-
ревни жителей многих мужска 
и женска роду обили до смер-
ти, а оставша всех мужска и 
женска полу побрали в полон и 
продали туркам на каторги» – 
так рассказывал в июле 1711 г. 
бывший житель деревни Леон-
тьевы Буераки Иван Дмитри-
евич Картавый, бежавший из 
татарского плена. 
 
ЛЕСНОЕ – поселок Волно-
вахского района 
   Назван так за близость к Ве-
ликоанадольскому лесу, кото-
рый в настоящее время являет-
ся колыбелью научного степ-
ного лесоразведения. Первые 
участки леса здесь были зало-
жены в 1842 г. поручиком кор-



пуса лесничих В. Е. Граффом и 
русским лесоводом Ф. К. Ар-
нольдом. 
    
ЛЕСНОЕ – поселок Володар-
ского (Никольского) района 
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   Находится близ государст-
венного лесного  заказника  
«Азовская дача», который поя-
вился, благодаря стараниям 
лесничего А. Г. Берка, зало-
жившего здесь еще в 1876 г. 
первые посадки. Последующие 
работы по защитному лесораз-
ведению в этих краях и приве-
ли к возникновению селения с 
таким названием. До 1958 г. 
значился «Поселком Азовского 
лесничества».              
 
ЛЕСНОЕ – поселок Славян-
ского района 
   Согласно РДО от 13 марта 
1968 г., включен в черту с. 
Маяки Славянского района 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1766, л. 148). 
   Появился в связи с организа-
цией здесь лесного хозяйства. 
До 1958 г. именовался «Посе-
лок Маяцкого лесничества». 
Отсюда и название. 
 
ЛЕСОВКА – село Марьинско-
го района 
   Основано в 1885 г. немцами-
меннонитами и наименовано 
ими Вальдек (Вальдэк), что в 
переводе означает «лесной 
уголок». Отсюда и современ-
ное название.  
 
ЛИВЀНСКИЙ – городской 
поселок Пролетарского района 
г. Донецка 
   Он же Ливенка. Когда-то от-
носился к шахте «Ливенка-

Заперевальная», отсюда и на-
звание.  
 
ЛЍДИЕВКА – жилой массив 
Кировского района г. Донецка 
   В 1898 г. горный инженер О. 
Шенон, на взятом им в аренду 
в помещицы Горбачевой уча-
стке земли, недалеко от стан-
ции Рудничная (Рутченково) 
заложил маленькую шахтенку 
«Лидия», назвав ее в честь 
своей дочери Лидии. Вскоре 
рядом с ней появилось еще 
таких пять. Но они просущест-
вовали недолго. В 1900 г. был 
заложен новый ствол шахты 
2/7 «Лидиевка», а в 1904-м 
выданы на-гора первые тонны 
угля. Этот год считается годом 
рождения угольного предпри-
ятия и его селения, которое в 
справочной литературе 1920-х 
гг. значится раб. пос. Лидиев-
ский (СНС-26, с. 29) и раб. пос. 
Лидиевка (СНС-27, с. 27), а в 
справочнике за 1936 г. (НПД, 
с. 113) – пгт «Шахта 2/7 (Ли-
диевка)». Как отдельный насе-
ленный пункт этот поселок пе-
рестал существовать в 1937 г., 
когда его, согласно постанов-
ления Президиума ЦИК СССР 
от 2 сентября, включили в чер-
ту г. Сталино. 
 
ЛИМАН – озеро в черте г. 
Красный Лиман 
   Отмечено в справочнике П. 
Л. Маштакова (СРДБ, с. 54) и 
других источниках. В названии 
отображен географический апе-
ллятив «лиман», который в 
данном случае, скорее всего, 
выступает в значении – пой-
менное озеро. 
 



ЛИМАН – озеро у с. Ильичев-
ка Краснолиманского района 
(ПИВД, с. 83) 
   «Топонимизированный гео-
графический термин лиман 
«озеро или старица) (ПИВД, с. 
84). 
ЛИМАН – заболоченное, за-
росшее кустарником место 
южнее с. Лозовое Красноли-
манского района (ПИВД, с. 83) 
   О происхождении названия 
см.: ЛИМАН – озеро у с. Иль-
ичевка Краснолимаского р-на.  
 
ЛИМАН – озеро на правом 
берегу Северского Донца, меж-
ду устьями его притоков: пра-
вого – Казенного Торца и лево-
го – Нетриуса (ПИВД, с. 83) 
   О происхождении названия 
см.: ЛИМАН – озеро у с. Иль-
ичевка Краснолиманского р-на.  
 
ЛИМАН – болото возле с. 
Золотой Колодезь Доброполь-
ского района (ПИВД, с. 83) 
   О происхождении названия 
см.: ЛИМАН – озеро у с. Иль-
ичевка Краснолиманского р-на.  
 
ЛИМАН – болото возле хут. 
Приют Константиновского ра-
йона (ПИВД, с. 83) 
   О происхождении названия 
см.: ЛИМАН – озеро у с. Иль-
ичевка Краснолиманского р-на.  
 
ЛИМАН – заболоченное место 
возле г. Харцызска (ПИВД, с. 
84) 
   О происхождении названия 
см.: ЛИМАН – озеро у с. Иль-
ичевка Краснолиманского р-на.               
 
ЛИМАН – село Доброполь-
ского района 
   Расположено на берегу р. 
Гришинки (пр. Быка). Его 

строительство началось в 
«буреломні роки становлення 
Радянської влади на селі. В ті 
часи важливу роль в укріплен-
ні союзу робочого классу та 
селянства відіграло впровад-
ження виданого Всеукрревко 
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мом 5 лютого 1920 року закону 
про землю, по якому підлягала 
ліквідації відроджена Денікі-
ним панська влада на землю. 
Всі землі без викупу передава-
лися селянам. Спочатку земля-
ні відділи ревкомів, а потім 
виконкомів брали на залік всі 
панські та другі нетрудові Гос-
подарства. Літом 1920 року 
при великих труднощах розділ 
конфіскованих земель серед 
селян був закінчений. 
   Мешканці села Серг і ї вка  
Гришинського повіту на сході 
Селян висловили бажання об-
робляти цілинні землі біля рі-
чок Гришинка та Бик. Їм нада-
вали наділи під жеребкування» 
(ДОПО, с. 29). 
   Согласно В. Батицкому, пе-
реселение крестьян Сергеевки 
на свои наделы и строительст-
во там хутора началось весной 
1921 г. Тогда было оборудова-
но несколько землянок, в кото-
рых проживали сезонно. По 
его словам: «Спочатку хутір 
хотіли закладати по одну сто-
рону річки Гришинка в на-
прямку села Криворіжжя по-
над грунтовою дорогою. Але 
на черговому сході селян було 
прийняте одностайне рішення 
– будувати будинки по обидві 
сторони річки Гришинка горо-
дами до берега. Це рішення 
було прийняте тому, що посе-
ляни були з села Сергіївка 
Гришинського повіту, в якому 



завжди бракувало води. Тоді 
було зведено біля 50 будинків. 
   На сході селян мешканці ху-
тора вирішили дати назву Ли-
ман. Якщо подивитися на вій-
ськово-топографічну мапу Ка-
теринославської губернії 1869  
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року, то побачимо, що на боло-
тистих місцях, заплавах позна-
чено напис Лиман. Просто в ті 
часи мешканці околишних сіл 
це болотисте місце називали 
«Лиманом», що землеміри і 
позначили на мапі. По версії 
місцевих краєзнавців «в жаркі 
часи року річка Гришинка пе-
ресихає і розпадається на ба-
гаточисленні «озерця» та «ли-
мани». Дійсно, притока Бика 
біля хутора «звивиста, утворює 
лимани, старики та заболочені 
озера». А у 20-80-ті роки 20 
століття місце на річці Бик 
мешканці хутора називали пле-
со «На Лиман». Так, що всі ці 
версії найбільш правдиві і 
ймовірні... 
   Щоб краще оріентуватися в 
хуторі були неофіційно названі 
крайки: «Гузир», «Бочани», 
«Цебуляни», «Жовтопузівка». 
«Цебуляни» – це крайок, де 
жили Іван Федорович Кожуш-
ко з Мотрею Артамівною. А 
назвався крайок так тому, що 
мешканець хутора Микита Су-
ханов переїжджав туди весною 
і при цьому пересаджував ви-
саджену у грядку на старому 
подвір’ї цибулю. А хтось це і 
запримітив, от така назва і 
виникла. «Жовтопузівка» – це 
крайок, де мешкають старожи-
ли Лідія Іванівна Батицько та 
Марія Степанівна Костоглод. І 
тут є причина походження наз-
ви крайку. Раніше на хуторі 

носили тільки полотняні со-
рочки, і щоб якось виділитися 
від сірого вбрання – їх красили 
у рідині з коріння різних трав. 
Корінь кінського щавлю дає 
саме жовтий колір. Після до-
щу, коли хлопці познімали з 
себе свої мокрі полотняні со-
рочки, то присутні побачили, 
що у них животи були жовтого 
кольору. От так і з’явилася на-
зва наступного крайку. «Боча-
ни» – можливо ті, що збоку 
хутора. «Гузир» – тому, що 
край вулиці, як гузир у волоці 
для ловлі риби…» (ДОПО, с. 
30, 33). 
   Кроме неофициальных назва-
ний частей с. Лиман В. Батиц-
кий в своем очерке о данном 
селе приводит еще и несколько 
названий плесов на речке 
Гришинке. Согласно ему в 
1921-1922 гг. из с. Сергеевка 
на новое место жительства 
переселялись люди разного 
достатка. В их числе был и 
Мирон Иванович Цикаленко, 
выехавший через некоторое 
время в Енакиево. Но память о 
себе оставил: «…на крайку 
«Гузир» пле-со на річці Гри-
шинка до сих пір називають 
«Цикаленкове». 
   В свое время через речку 
Гришинку «щоб з’єднати 
мешканців хутора з обох 
сторін, був побудований у 
вузькому місці річки міст біля 
плеса «Лукене». До сих пір 
селяни вживають в розмовах 
назви плес на річці Гришинка 
– «Кацапське», «Настене» 
(ДОПО, с. 30,31).           
 
ЛИМАН – хутор Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на 



   В конце 1930-х гг. включен в 
черту с. Красный Лиман. Ныне 
его западная часть. Впервые 
упомянут в документе 1920-х 
гг. Скорее всего, так был обо-
значен по озеру Лиман, нахо-
дившемуся неподалеку. Озеро 
отмечено на военно-топогра-
фической карте Екатерино-
славской губ. 1861 г.  
 
ЛИМАННАЯ – балка в Ам-
вросиевском районе 
   Левый приток Крынки (п. 
Миуса). Находится на запад-
ной окраине с. Благодатное, 
известной в обиходе как Дук. 
Ее верховье является частью 
урочища Лиманный Яр, вклю-
ченного ныне в состав ланд-
шафтного заповедника «До-
нецкий кряж», а низовье под-
ходит к местности Лиман, обо-
значенной на карте 1853 г. 
(ВКД) затокой Лиман. Отсюда 
и ее название. 
   Что касается хоронима мест-
ности Лиман, то он является 
примером перехода аппелятива 
(общего названия) в имя собст-
венное. В данном случае под 
термином «лиман», скорее 
всего, подразумевается «слабо 
выраженное понижение… с 
близким залеганием грунтовых 
вод» (СФГ, с. 231). Такая эти-
мология названия вполне под-
тверждается географически. В 
недалеком прошлом данная 
местность в весенний период, 
часто представляла собой мо-
чажину, благодаря высокому 
подьему грунтовых вод. 
 
ЛИМА̀НСКАЯ – одна из час-
тей с. Дмитриевка Шахтерско-
го района (см. Герасимовская 
часть) 

   Обозначение северной части 
села от б. Герасимова (п. Миу-
са). Такое разделение Дмитри-
евки приведено в справочнике 
за 1924 г. (СНД, с. 138). Был и 
Лиманский сельсовет в составе 
Чистяковского р-на, куда вхо-
дили с. Дмитриевка (2 часть) и 
хутора Зарубный, Ленинский,  
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Пересып, Передриева, Пере-
дриева-Миусский, Рассыпной 
и Чугуно-Крепенский (НПД, 
с.126). 
 
ЛИМАНЧИК – заболоченное 
озеро у пос.Яровая Красноли-
манского района (ПИВД, с. 84) 
   «Топонимизированная де-
минутивная форма лимногра-
фического термина лиман» 
(ПИВД, с. 84). 
 
ЛИМАНЧУ́К – поселок го-
родского типа Снежнянского 
горсовета 
   Основан в 30-х гг. 20 в. В 
прошлом – «Поселок шахты 
№1». Современное название с 
1957 г. В нем отражена 
уменьшительная форма много-
значного географического 
термина «лиман», который в 
данном случае выражает слабо 
оформленное понижение на 
сравнительно плоской низмен-
ности. Во время снеготаяния 
такие ли-маны зачастую напол-
няются во-дой и напоминают 
мелководные озера. Летом же 
они пересыхают, превращаясь 
в низменные болота или луга с 
высоким травостоем. Их раз-
меры колеблются от несколь-
ких десятков метров до не-
скольких километров в диа-
метре. 
 



ЛИНЬКО̀ВО – озеро на левом 
берегу Северского Донца меж-
ду устьями его притоков: лево-
го – Нетриуса и правого – Ка-
зенного Торца (ПИВД, с. 84) 
   Отмечено в справочнике П. 
Л. Маштакова (СРДБ, с. 54). 
«Отантропонимное образова-
ние: ср. фамилии Линько , 
Линьков» (ПИВД, с. 84).  
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ЛЍПОВАЯ – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Правый приток р. Малая Ши-
шовка (л. Крынки, п. Миуса). 
Находится на западной околи-
це с. Малая Шишовка. Отме-
чена на картографической про-
дукции прошлого (ВКД; ВКЕ) 
и др. источниках (КРП-12, с. 
46; ГСУ, с. 315). Ее название 
образовано от основы липа 
Tilia cordata и суффикса -ов 
(ЛНГ). Оно  свидетельствует о 
былом произрастании здесь ли-
пы. Сейчас же она, к большому 
сожалению, пр актически  в 
этих местах отсутствует. При-
чина тому как наша безхозяй-
ственность, так и безхозяйст-
венность наших предков. 
   По этому поводу П. Г. Ваку-
люк в книге «Оповіді про де-
рева» (К., 1991, с. 232) писал: 
«Раніше липа цінилася не лише 
за медоносність і деревину, а й 
за те, що взувала селян. У квіт-
ні-травні, в період найбільш 
інтенсивного сокоруху, з мо-
лодих дерев здирали кору, що 
легко ділилася на верхню – 
коркову і нижню – лубяну час-
тину, яку народ називає ликом. 
З найкращого за якістю лика 
виготовляли личаки або посто-
ли. У більшості випадків вони 
були єдиним селянським взут-
тям взимку і влітку. З лика 

виготовляли також мішки, щіт-
ки, корзини, мати, рогожки, мо-
чало, покрівлю для будівель. 
Ликом вистилали вози і сани 
для тепла і м’якості. Для виго- 
товлення одніє пари личаків 
потрібно було зняти кору з 
кількох чотирьох-шестирічних 
липок. За тиждень одна люди-
на зношувала дві пари личаків. 
Неважко підрахувати, скільки 
знищувалося липи щорічно 
лише на взуття. Ось чому 
поріділи наші густі ліси з уча-
стю липи». 
 
ЛЍПОВАЯ – балка в Арте-
мовском (Бахмутском) районе 
   Правый приток Васюковки 
(л. Бахмутки). Находится в 
окрестностях с. Липовка. От-
мечена в «Списках» П. Л. Ма-
штакова (СРДБ, с. 56) и в мо-
нографии Отина Е. С. (ГД, с. 
329). О происхождении назва-
ния см.: ЛИПОВАЯ – балка в 
Амвросиевском р-не. 
 
ЛЍПОВАЯ – балка в Арте-
мовском (Бахмутском) районе 
   Правый приток Мокрой 
Плотвы (п. Бахмутки). Нахо-
дится на околице с. Триполье. 
Отмечена на «Геологической 
карте Изюмского уезда…» 
1916 г. (КИПЗУ), в «Списках» 
П. Л. Маштакова (СРДБ, с. 56), 
монографии Отина Е. С. (ГД, с. 
325) и др. источниках. На ста-
рых картах у истоков балки 
обозначается урочище Липо-
вый Лес. Это и обусловило, 
видимо, возникновение за ней 
такого названия. 
 
ЛЍПОВАЯ – балка на границе 
Добропольского и Красноар-
мейского (Покровского) райо-
нов 



   Левый приток Казенного 
Торца. На ее склонах располо-
жены села Сухецкое, Суворо-
во и Луначарское (Федоровка). 
Геометрический план Бахмут-
ского уезда Екатеринослав-
ской губ. 1830 г. фиксирует ее 
Липовым буераком, а справоч-
ник за 1863 г. (ЕГТГ, с. 50-51) 
– Липовой. Так она отмечена в 
«Списках» П. Л. Маштакова 
(СРДБ, с. 54), в «Словаре гид-
ронимов Украины» (СГУ, с. 
314) и в монографии Отина Е. 
С. (ГД, с. 193). Согласно карте 
Ф. Ф. Шуберта 1860 г., у исто-
ков балки находится курган 
Могила Майдан, хут. Липовая 
Балка и с. Убежище, а в устье –
с. Григорьевка. О происхожде-
нии названия см.: ЛИПОВАЯ – 
балка в Амвросиевском р-не.   
 
ЛИ́ПОВАЯ – балка на терри-
тории Макеевского горсовета 
   Правый приток Крынки (п. 
Миуса). Истоки – на околице г. 
Харцызск, устье – в черте с. 
Липовое Макеевского горсове-
та. Малой Липовой отмечена 
на карте 1853 г. (ВКД). О про-
исхожд. назв. см.: ЛИПОВАЯ – 
балка в Амвросиевском р-не.    
 
ЛЍПОВАЯ – балка в Славян-
ском районе 
   Левый приток Шевалды (л. 
Беленькой 1, п. Казенного 
Торца). Находится на восточ-
ной окраине Краматорска. От-
мечена на картографической 
продукции прошлого (ВТХ) и 
др. источниках (СРДБ, с. 55; 
СГУ, с. 314; ГД, с. 305). О про-
исжд. названия см.: ЛИПОВАЯ 
– балка в Амвросиевском р-не.      
 
ЛИП̀ОВАЯ – балка в Шахтер-
ском районе 

   Правый приток р. Орловки 
(л. Крынки, п. Миуса). Нахо-
дится на юго-восточной око-
лице пос. Садовое. Отмечена 
на картографической продук-
ции прошлого (ВКД, ВКЕ) и 
др. источниках (КРП-12, с. 45; 
СГУ, с. 315). О происхождении  
названия см.: ЛИПОВАЯ – 
балка в Амвросиевском р-не. 
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ЛЍПОВАЯ – балка в Шахтер-
ском районе 
   Правый приток р. Севастья-
новка (л. Крынки, п. Миуса). 
Находится на север от с. Ма-
нуйловка. Отмечена на карто-
графической продукции про-
шлого (ВКД; ВКЕ) и др. ис-
точниках (КРП-12, с. 48, ГСУ,  
с. 315). О происхождении на-
звания см.: ЛИПОВАЯ – балка 
в Амвросиевском р-не. 
 
ЛЍПОВАЯ – балка в Ясино-
ватском районе 
   Приток б. Рассыпной (п. 
Кальмиуса). Находится в окре-
стностях с. Яковлевки. Отме-
чена в «Гидрогеологических 
исследованиях…» А. В. Гуро-
ва, написанных им в 1894 г. 
(ГИПБУ, с. 178), в каталоге 
Отина Е. С. (КРП-11, с. 49), в 
«Словаре гидронимов Украи-
ны» (СГУ, с. 315) и др. источ-
никах. О происхождении на-
звания см.: ЛИПОВАЯ – балка 
в Амвросиевском р-не. 
 
ЛЍПОВАЯ МОГИЛА – кур-
ган (206,3 м) в Амвросиевском 
районе 
   Находится на запад от с. Ма-
лая Шишовка в верховье б. 
Липовая (п. р. Малая Шишов-
ка), отсюда и название. На 



картографической продукции 
прошлого (ВКД; ВКЕ) отмечен 
курганом Липовым. 
 
ЛЍПОВКА – село Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   Находится в верховье б. Ли-
повой (прав. пр. р. Васюковки), 
отсюда и название. 
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ЛЍПОВОЕ – село Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   Основано в 1889 г. немцами 
лютеранского                                           вероисповеда- 
ния. В прошлом фиксирова-
лось еще как кол. Липово (кар-
та Арт. окр. 1928 г.), кол. Ли-
повая (РККА -1941;  РККА-
1941-2; РККА-1943) и Лин-
денфельд (НРЭС). Назвать его 
так оснований было предоста-
точно. Во-первых, расположе-
но село в верховье б. Липовой 
(п. п. Мокрой Плотвы), а во-
вторых, на карте 1875 г. (ВТК 
РИ – лист 25-16) близ того 
места, где оно должно нахо-
диться обозначено урочище Ли-
повый лес. 
 
ЛЍПОВОЕ – село Макеевско-
го горсовета 
   Расположено в нижней части 
б. Липовой, впадающей в Хан-
женковское водохранилище р. 
Крынки (басс.Миуса), отсюда 
и его название. В прошлом 
значилось хут. Липовским 
(СНС-26, с. 33; СНС-27, с. 38; 
НПД, с. 78). 
 
ЛЍПОВОЙ – овраг в Амвро-
сиевском районе 
   Левый приток б. Кисиной (л. 
Большой Шишовки, л. Крынки, 
п. Миуса). Находится на север 
от с. Свистуны Благодатнов-

ского сельсовета. Отмечен на 
картографической продукции 
прошлого (ВКД; ВКЕ) и др. 
источниках (КРП-12, с. 47; 
ГСУ, с. 315). 
 
ЛЍПОВОЙ – степной курган 
в Амвросиевском районе 
   ВТК РИ – лист 27-17, 1875 и 
1878 гг. – к. Липовой, РККА-
1943 – м. Липовая, в обиходе 
Липовые Могилы (их здесь 
четыре). На современных топ-
картах высота 203,6 м. Коор-
динаты: 47,934432°  47°56ʹ4ʹʹ –  
               38,441226°  38°26ʹ28ʹʹ.  
Находится на западной околи-
це с. Малая Шишовка в верхо-
вье б. Липовой (п. п. Малой 
Шишовки, л. п. Крынки), от-
сюда и название.     
 
ЛИСИ́ЧЬЕ – поселок Амвро-
сиевского района 
  Застраиваться начал с 1928 г., 
когда 17 семей из нынешнего 
с. Успенка Амвросиевского р-
на получили здесь свои наде-
лы. Назван так за близость к 
балке Лисичья (п. б. Каменная, 
л. Мокрого Еланчика), гидро-
ним которой, без всякого со-
мнения, связан с известным нам 
с детства хищником. 
   По рассказам старожилов эта 
балка в свое время была собст-
венностью помещика Канча-
ловского, который ее и приле-
гающую к ней местность отвел 
под охотничье угодье за весь-
ма большое распространение 
здесь дроф и лисиц. 
 
ЛО̀ГВИНОВЫ СТАВКИ – 
три ставка (раньше их было 
больше) в с. Самарское Алек-
сандровского района (ПИВД, 
с. 84) 



   «По имени богача Логвина, 
владевшего ставками и землей 
вокруг них» (ПИВД, с. 84). 
 
ЛОЗОВА̀Я – балка в Алек-
сандровском районе 
   Левый приток Самары. Устье 
в черте с. Федоровка. Отмече-
на на картографической про-
дукции прошлого (ВТХ; ГКСЗ) 
и др. источниках. 
   Ее название образовано от 
ботанического термина лоза – 
«некоторые кустовые породы 
вербы» (праславянское, древ-
неславянское и древнерусское 
лоза – «гибкая ветка, виноград, 
верба кустовая» (Етимологіч-
ний словник української мови 
в 7 тт., 1989, с. 281) и суффик-
са -ов и свидетельствует об 
характерной ее особенности: 
изобилию произрастания в ней 
в прошлом лозы или на каком-
то одном участке, или по всему 
руслу.  
   Сторонником такой ин-
терпретации названия является 
Н. Т. Янко (ТСУ-1998 г.) и др.   
 
ЛОЗОВА̀Я, ЛОЗОВО̀Й – бал-
ка (яр) в Артемовском (Бах-
мутского) районе 
   Правый приток р. Скелеватой 
(п. Лугань, п. Северского Дон-
ца).  
   Истоки – у границы с Луган-
ской обл., устье – в черте с. 
Нижнее Лозовое. Отмечена в 
«Списках» П. Л. Маштакова 
(СРДБ, с. 62), в монографии 
Отина Е. С. (ГД, с. 397). и др. 
источниках.  
   О происхождении названия 
см.: ЛОЗОВАЯ – балка в Алек-
сандровском р-не. 
 
ЛОЗОВА̀Я – балка на восточ-
ной околице Горловки 

   Правый приток р. Лугань (п. 
Северского Донца). Отмечена 
в «Списках» П. А. Маштакова 
(СРДБ, с. 55) и монографии 
Отина Е. С. (ГД, с. 397). О 
происхождении названия см.: 
ЛОЗОВАЯ – балка в Алексан-
дровском р-не. 
 
ЛОЗОВА̀Я – балка в Констан-
тиновском районе 

ЛОЗО     457    
 
   Правый приток Казенного  
Торца. Истоки – у с. Николай-
полье, устье – на околице с. 
Райское. Источники фиксации: 
ВТХ; ВТК РИ – лист 26-16, 
1878-1888 гг.; ГКСЗ, СРДБ, с. 
54). На карте Артемовского 
окр. 1928 г. отмечена как Ко-
жухово-Лозовая. 
 
ЛОЗОВА̀Я – балка (речка) в 
Константиновском районе 
   Левый приток Кривого Торца 
(п. Казенного Торца). Истоки –
у с. Степановка, устье в г. Кон-
стантиновка. По данным Отина 
Е. С. (ГД, с. 303) как Лозовая 
отмечена на «Военно-топогра-
фической карте Харьковской 
губ…» 1863 г. (ВТХ), в книге 
Гурова А. В. о геологии Екате-
ринославской и Харьковской 
губ., изданной в 1882 г. (ГЕХГ, 
с. 103, 197) и в «Списках» П. 
Л. Маштакова (СРДБ, с. 55). О 
происхождении названия см.: 
ЛОЗОВАЯ – балка в Александ-
ровском р-не. 
 
ЛОЗОВА̀Я – балка в Красно-
армейском (Покровском) райо-
не 
   Левый прыток р. Соленой (п. 
п. Волчьей) Устье – в черте г. 
Селидово, а истоки – на его 
околице. По данным «Словни-



ка гідронімів України» (СГУ, с. 
322) отмечена так на карте 
Екатеринославской губ. 50-60-
х гг. 19 в. (ВКЕ). Обозначена 
она и на топографических кар-
тах за 1875 и 1878-1888 гг. 
(ВТК РИ – лист 27-16), где с 
левой стороны ее верховья 
обозначены могилы Уткина и 
Цукуриха, а поотдаль от пос-
ледней могилы 
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Райдуковы (8 шт.) и Цукровая 
у истоков б. Цукровая (п. п. 
Волчьей). О происхождении на-
звания см.: ЛОЗОВАЯ – балка 
в Александровском р-не.   
 
ЛОЗОВА̀Я – балка в Красно-
лиманском (Лиманском) райо-
не 
   Левый приток р. Оскол. Усть 
– в черте с. Лозовое, а истоки –
на его околице. Имеет два от-
ветвления в виде оврагов: ле-
вый – Коровин, правый – Вол-
чий. Согласно монографии 
Отина Е. С. «Гидронимия До-
на» (ГД, с. 286), в источниках 
за 1863 и 1934 гг. (ВТХ; СРДБ, 
с. 53) значится балкой Лозовая, 
а в источнике за 1864 г. 
(СНМХ, с. 123) – речкой Лозо-
вая.      
 
ЛОЗОВА̀Я –  речка в Марьин-
ском и Ясиноватском районах 
   Левый приток Волчьей. Ис-
токи – на околице Донецка у 
Лозового леса, устье в г. Кура-
хово. Согласно «Словнику гід-
ронімів України», так ее фик-
сировала еще «Примерная ге-
неральная карта Новороссий-
ской и Азовской губернии…» 
1775 г. (СГУ, с. 322). О проис-
хождении названия см.: ЛОЗО-

ВАЯ – балка в Александров-
ском р-не.   
 
ЛОЗОВО̀Е – село Красноли-
манского (Лиманском) района 
   Расположено в низовье лево-
го притока р. Оскол б. Лозо-
вой, отсюда и название. Как 
свидетельствует монография 
Отина Е. С. (ГД, с. 286), ранее 
оно  фиксировалось  как  хут. 
Лозовой (Петрограды) (СНМХ, 
с. 122, 1864 г.) и хут. Лозовой 
(СНМХ, с. 123, 1864 г.). Кроме 
этого, на картографической 
продукции прошлого село обо-
значалось еще как хут. Лозова-
той (СКШ), Лозоватый (СКЕР; 
КИД), Лозоватый (Лепотуров-
ка) (ВТХ; ВТК РИ – лист 24-
16, 1869 и 1896 гг.) и Лозовая 
(РККА-1941; РККА-1941-2). 
 
ЛО̀ЗОЧКИ – лиман на левом 
берегу Северского Донца меж-
ду истоками его при- 
токов: левого – Жеребец и 
правого – Бахмута, на юге 
Краснолиманского района 
(ПИВД,стр.84) 
   Отмечен в справочнике 
П.Л.Маштакова (СРДБ,стр.56). 
«Фиторный лимноним 
(лоза)» (ПИВД,стр.84).    
 
ЛОМБА̀РДО – городской 
поселок г. Макеевка 
   Возник как рабочий поселок. 
После 1936г. стал частью пгт 
Холодная Балка, а затем и Ма-
кеевки. Фиксируется справоч-
ной литературой 1920-х-1930-х 
гг.: Ламбардо (СНС-26, с. 16), 
Ломбардо (СНС-27, с. 23) и 
Ломбард (НПД, с. 76). Обозна-
чен поселок так по шахте Лом-
бардо, название которой «об-
разовано путем эргонимизации 



фамилии владельца Ломбарда» 
(ИОД, с. 90). 
   В советское время этому по-
селку пытались присвоить на-
именование Чкалов, но оно так 
и не прижилось. 
 
ЛОСЕВСКИЕ СТАВКИ – три 
ставка (Лосевский Первый, Ло-
севский Второй, Лосевский 
Третий) в Советском районе г. 
Макеевки (ПИВД, с. 84) 
   «Отантропонимный лимно-
ним. Ср. фамилии Лось Лосев» 
(ПИВД, с. 84).   
        
ЛОЩЍНА – село Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на 
   Согласно РДО от 26 июня 
1969 г., вместе с селом Комне-
замовка включено в черту с. 
Воздвиженка (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 2, д. 1877, л. 128). Его 
название представляет собой 
апеллятив от народного гео-
графического термина «лощи-
на», которым, по данным Э. М. 
Мурзаева, обозначают отрица-
тельные формы нормальной 
«эрозии с ясно выраженными 
днищами и склонами» (СНТ, с. 
348). 
    
ЛУГА́НЬ, ЛУГА́НКА – речка, 
прав. пр. Северского Донца. В 
Донецкой области протекает в 
Артемовском (Бахмутском) ра-
йоне 
   «На перший погляд, гідронім 
Лугань прозорий, а його 
слов’янське походження оче-
видне: річку названо так через 
те, що в її заплаві колись були 
великі Луки (ТСУ-1998, с. 215; 
ТЛ, с. 78). Щоправда, серйозні 
наукові розвідки щодо поход-
ження топоніму відсутні. Пев-
но, дослідників задовольнило 

пояснення так званої народної 
етимології, що грунтується на 
основі випадкової подібності 
чи співзвучності слів Лугань і 
луг. 
   Однак виникає питання, чо-
му гідронім утворився за до-
помогою афікса -ань, а не по-
ширених суфіксів -ов, як Боро-
ва, або -івка, як Вільхівка? 
Адже це найпродуктивніші 
суфікси, уживані в 
словотворенні топо 
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німів. Для східнослов’янських 
мов більш характерними були 
б назви Лугова або Лугівка, 
відомі в інших регіонах. Так, 
Росєю протікають  принаймні 
дві річки, що звуться Лугівка-
ми (рос.: Луговка): права при-
тока Піжми (басейн Волги) і 
права притока Великої (басейн 
Балтійського моря). В Україні 
також існуе кілька подібних 
топонімів, зокрема, село Лугів-
ка в Токмацькому районі Запо-
різької області, Великописар-
ському районі Сумської об- 
ласті та Висопопільскому ра-
йоні Херсонської області 
(ліквідоване 2001 року). 
   Пошук паралелей із, здавало-
ся б, подібними на перший 
погляд назвами Клевань, Цу-
мань, Дермань (Волинь) ,  
Умань (Черкащина), Кубань чи 
Тамань (Росія), виявляється 
безрезультатним. Волинські то-
поніми дослідники виводять з 
фіно-угорських мов. Тамань, за 
М. Фасмером, походить від 
дав.-тюрк. taman, Кубань – від 
тюрк. qoban. А Умань – 
ойконім незрозумілого поход-
ження (імовірно, від еламсько-
го слова humanus – поселення. 
Жодну з вище наведених назв 



не утворено за допомогою 
афікса -ань. 
   Одну з ранніх згадок про Лу-
гань знаходимо в «Розрядній 
книзі» за 1598 р., у якій ішлось 
про сутичку між козаками й 
татарами в степу за Сіверським 
Дінцем біля цієї річки. Її також 
було внесено до «Книги Вели-
кому Кресленню» (1627), а 
саме до розділу, присвяченому 
річкам, що впадали в Дінець «з 
кримської і ногайської сторо-
ни». 
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   Це наводить на думку, що 
серед тюркських онімів Лугань 
так само може виявитись 
іншомовним гідронімом, що 
характерно для степової 
України. Цікаво, що ще одна 
Лугань, уже неіснуюче посе-
лення в Брянській області 
(Росія), відоме з 16 ст., 
сусідувала з тюрк-ськими 
гідронімами. Безпосередньо 
через село протікала річка 
Усоджа. Етимологічні до-
слідження цього гідроніма, як і 
назв річки Усоджа й міста 
Суджа (Курська область), вия-
вили її тюркське походження. 
   Протее ключ до розгадки ле-
жить на Кавказі. Уздовж кор-
дону Карачаєво-Черкесії та 
Краснодарського краю (Росія) 
здіймається хребет Луган. Від 
цього ороніма походять 
вторинні топоніми: річка Лу-
ган, яка бере початок на 
північно-західних схилах 
однойменної гори, та озеро 
Луган, що утворилося на 
іншому боці верши-ни на висо-
ті 2396 м. 
   Дивний збіг, але подібну наз-
ву без останнього 
пом’якшеного приголосного 

звука зафіксо-вано в докумен-
тах 18 ст. Так, у справах По-
сольського приказу про роз-
шук утікачів за 1707 рік згада-
но поселення донських козаків 
Луган (нині Станиця Лугансь-
ка). Ще більше до розгадки 
може наблизити лист мол-
давського господаря Д. Канте-
мира, що походив з татар, до 
Петра І, датований 1711 роком: 
«От Бахмута даже до Лагану, 
понеже суть места пустые…» 
   Це звужує пошуки й виво-
дить на кр.-тат. слово legen – 
таз, цебер. Таке саме значення 
має шумер. lahan gidda – важка 
посудина; пер lagan – мідний 
таз, цебер; араб. laqan – діжа; 
тур. legen – великий таз; рос. 
лохань – дерев’яна або метале-
ва посудина круглої й овальної 
форми з невисокими краями. У 
Криму з основою legen е кіль-
ка назв пагорбів, узвиш. Мож-
на провести паралелі з 
мікротопонімом одного з 
дніпров-ських порогів, а саме 
Лоханським, який було затоп-
лено під час будівництва 
Дніпрогесу. Його назва також 
зазнала трансформації. За 
«Книгою Великому Креслен-
ню» поріг називався Лоханной. 
А на мапі часів російсько-
турецької вій-ни (1737), про 
яку згадує російський історик 
В. Татищев, цей поріг позна-
чено як Луган. У 19 ст. Олек-
сандр Вельтман наводить ще 
кілька варіантів оніма: Лоха-
ний, Лохань, Лухан, Лохансь-
кой і Лоханський. За деякими 
припущеннями, ця назва похо-
дить від того, що вода між 
виступом порога й лівим бере-
гом «плещеться, як у лохані» 
(ДНП, с. 13; ТСУ-1998, с. 213). 
Але радше за все, поріг, як й 



інші узвишшя, що мали такі 
найменування, був схожий на 
перегорнуту посудину. 
   Отже, здається, що гідронім 
Лугань – вторичний онім, 
утворений унаслідок топонімі-
чної метонімії. Річка має висо-
кі й круті береги або гори, як їх 
називали в народі. Одну таку 
«крейдяну гору» позначено на 
карті Кам’яного Броду за 1808 
р. Не виключно, що Лугань 
запозичила давно забуту назву 
одного з таких узвиш, серед 
яких вона протікає. 
   Чи можна припустити, що 
Лугань – первинний онім? У 
цьому випадку, щоб зрозумі-
ти, чому творці гідроніма вда-
лися до такого образу, слід звер-
нутися до кримськотатарських 
синонімів слова legen. Серед 
них – tekne (корито, цебер, чан, 
кадія), що в топонімії Криму 
означає «джерело». А деміну-
тив teknecek (джерельце) має 
значення вимиті водою «ван-
ночки» (пор. Текнечіклер у 
горах біля Ай-Сереза). Отже, 
Лугань, як і Луганчик (Луган + 
демінутивний афікс -cik), слід 
розтлумачити як джерело або 
місце, вимите водою. Але це 
припущення більше спірне, 
ніж перше. 
   За поширеною версією, від 
гідроніма Лугань походить ой-
конім Луганськ. Однак не зов-
сім правильно говорити про 
безпосередній зв’язок цих назв. 
У цьому ланцюгу є ще одна 
ланка. В указі Катерини ІІ від 
14 листопада 1795 р. йдеться 
про започаткування не міста, а 
ливарного заводу в Донецько-
му повіті біля річки Лугань. 
Немає згадки про селище й у 
наступні роки. У документах за 
1796-1797 рр. місце доправле-

ння робітників «для казенних 
робіт» на щойно заснованому 
Катеринославському ливарно-
му гарматному заводі вказано 
село Кам’яне (Кам’яний Брід). 
Зокрема, про це йдеться в лис-
тах, адресованих директорові 
Карлу Гаскойну й управителеві 
ливарним заводом Андрію Пі-
карону (ДАЛО, спр. 94, арк. 1 
– 2, 9, 10-10 зв). 
   З серпня 1797 р. було запро-
ваджено назву Луганський 
ливарний завод. А у звітах за-
водського лікаря йдеться про  
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«луганський лазарет» (ДАЛО: 
спр. 94. – арк. 33, 38). Ймовір-
но, що атрибутив «лугансь-
кий» прижився серед населен-
ня з часів слов’янської 
колонізації Подінців’я. 1677 р. 
був заснований городок донсь-
ких козаків Луган, який згодом 
став Станицею Луганською. У 
18 ст. було сформовано Лу-
ганський пікерський полк, що 
в 1764 -1783 рр. був окремою 
адміністративно - територіаль-
ною одиницею Новоросійської 
губернії. У другій половині 19 
ст. селище Луганський завод 
також називали Луганню або 
селом Луганським, принаймні 
так його позначено на плані 
1879 р. І, нарешті, 1882 р. на 
базі селищ Луганський завод і 
Кам’яний Брід було створено 
повітове місто Луганськ. Отже, 
ойкон ім Луганськ  з’явився 
майже через 90 років після 
заснування заводу. 
   Наведені приклади дають 
підстави вважати, що припу-
щення про тюркське походже-
ння гідроніма Лугань цілком 
заслуговує на увагу. Згодом 
назву річки переосмислили й 



«ослов’янили». Річка Лугань 
дала назву краю, а відтак за-
снованому тут заводу. Своєю 
чергою, від ергоніма було ут-
ворено ойконім Луганськ» (Фо-
ростюк О. Д. До питання про 
походження найменувань «Лу-
гань» і «Луганськ». Лінгвісти-
ка, №3(27), ч. 2. 2012, с. 70-73).                                      
 
ЛУГАНСКИЕ ОЗЕРА – юж-
нее пгт Зайцево Горловского 
горсовета (ПИВД, с. 84) 
   Находятся в верховье р. Лу-
гань (п. Северского Донца).  
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«Отпотамонимный лимноним» 
(ПИВД, с. 84). 
 
ЛУГА́НСКОЕ – поселок го-
родского типа Артемовского 
(Бахмутского) района 
   В прошлом на картографиче-
ской продукции и других ис-
точниках фиксировался как: 
Луганское (ПКР; СКШ; ЕГТГ, 
с. 40; КБУ-1894; КБУ-1908; 
КБУ-1914; СНД, с. 14; НПД, с. 
46; РККА-1941; РККА-1941-2; 
РККА-1943), Луганская (СКЕР; 
КИД; КЕР) и Луганское (15 
рота) (СБУ, с. 24; КБУ-1915; 
СНА; карта Артемовского окр. 
1928 г.). 
   Расположен поселок на пра-
вом притоке Северского Донца 
р. Лугань (Луганка), отсюда и 
название. В прошлом в некото-
рых источниках его дубли-
рующим названием указывает-
ся «15 рота». Его появление 
связано с тем, что поселок воз-
ник как военное хорватско-
сербское поселение. Здесь, на 
месте построенного в 1701 г. 
укрепления (ИГС), в 1754 г. 
разместилась поначалу 2-я ро-
та Гусарского Валашского 

поселенного полка Райко Де-
прерадовича. А после того, как 
в 1764 г. полк Депрерадовича 
объединили с Гусарским сла-
вя-но-сербским поселенным 
пол-ком Ивана Шевича в Бах-
мутский гусарский поселен-
ный полк, то на месте пос. 
Луганс-кого расквартировали 
его 15-ю и 16-ю роты. Вот 
отсюда и обозначение «15 ро-
та»  
 
ЛУГА̀НСКОЕ – поселок го-
родского типа Марьинского 
ра-йона 
   История городов и сел Ук-
раины (ИМС, с. 626) явствует, 
что поселок был основан в 
1929 г. и до 1958 г. именовался 
– Мойка (в других источниках 
– Майка). На карте Сталинско-
го округа 1926 г. на его месте 
отмечена лишь ст. Доля (о ней 
см. отдельно), а на топографи-
ческих картах 1940-х гг.: ст. 
Доля и пос.Первомайский. В 
справочниках административ-
но-территориального деления 
Донецкой обл. сообщается, что 
старым его названием является  
– «Поселок центральной 
усадьбы совхоза «Петровка» 
№6» (ДО-66, с. 89; ДО-72, с. 
87; ДО-88, с. 127). 
   Ойконим Луганское, скорее 
всего, указывает на прежнее 
местопроживание его первопо-
селенцев. Это может быть ны-
нешний пгт Луганское Арте-
мовского р-на или Луганщина, 
то есть территория нынешней 
Луганской обл. 
    
ЛУГОВО́Е – село Володар-
ского (Никольского) района 
   Расположено в долине р. Бе-
рди, на левом ее берегу, бога-
том хорошими пастбищами, 



отсюда и название. До 1958 г. 
значилось хут. Буденного. 
   
ЛУЖКИ́ – село Старобешев-
ского района 
   Расположено в верховье реч-
ки Грузский Еланчик, богатом 
на сухие и влажные луга. От-
сюда и название, образованное 
от уменьшительно-ласкатель-
ной формы слова луг. 
   В источнике за 1915 г. село 
значится как пос. Слюсарево-
Шуруповский (АСНМ-ОВД, с. 
539), а в справочной литерату-
ре советских времен как Слю-
сарево-Шурупово. Появился  
этот топоним тогда, когда про-
изошло объединение двух се-
лений – хуторов Слюсарева и 
Шурупова. Их история возник-
новения по данным И. Сулина 
такова: «Греков (Шурупов), на 
правой стороне рч. Грузского 
Еланчика. До 1841 года он на-
зывался хутором Ханжонко-
вым, а с этого времени пере-
шел к Грековым и стал носить 
имя по фамилии этих послед-
них его владельцев. В 1820 
году поселок Ханженков при-
надлежал полковнику Василию 
Егоровичу Ханжонкову; но 
когда был заселен им на этом 
месте, нам не удалось открыть 
в архивных документах… 
   Слюсарев, на правой стороне 
Грузского Еланчика, при устье 
балки Глинище. Основателем 
его был есаул Павел Андреев. 
Слюсарев. Можно предполо-
жить, что заселение названного 
поселка состоя лось между  
1841-1854 годами» (СОД-5, с. 
109-110). 
   Что интересно, на карте Шу-
берта за 1878 г. (ВТК РИ – 
лист 28-17) на его месте отме-

чено три селения, Это – Слю-
сарев, Шурупов и Греков, а на 
карте 1880 г. (ГКМО) – один, 
пос. Слюсарев. 
 
ЛУКАШЁВАЯ – балка в Кон-
стантиновском районе 
   Правый прито к  Кривого 
Торца. Находится на восточ-
ной окраине пгт Алексеево-
Дружковка. Истоки – у с. 
Ижевка В прошлом фиксиро-
валась еще как Лукашев Яр 
(1882 г. ГЕХГ, с. 198) и Лука-
шева (ВТК РИ – лист 26-16, 
1878-1888 гг.) 
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   Согласно «Словнику 
гідронімів України» (СГУ, с. 
330) в Донецкой обл. есть еще 
одна балка Лукашева возле с. 
Прохоровка Волновахского р-
на. Она является истоком б. 
Столовой (Кичик-Су), п. п. 
Кальмиуса.         
 
ЛУКОВО – село Тельманов-
ского (Бойковского) района 
   Основано в 1865 г. немцами 
из бердянских колоний. В 
прошлом фиксировалось как 
Фрейденталь и Логенхутор 
(НРЭС). Название имеет ан-
тропонимическое происхожде-
ние. 
 
ЛУНАЧАРСКИЙ – хутор 
Амвросиевского района 
   До 1960 г. решением Сталин-
ского облисполкома включен в 
черту с. Белояровка. Возник в 
связи с организацией здесь в 
1920 г. совхоза №8, который 
вскоре был переименован в 
«Сталинский рассадник», а 
после 1933 г. стал носить имя 
видного советского государст-
венного деятеля и писателя 



Анатолия Васильевича Луна-
чарского. Отсюда и его назва-
ние. 
   В прошлом хутор значился с 
названиями «Совхоз №8» 
(СНС-26, с. 6; СНС-27, с. 10) и 
«Совхоз Луначарского («Ста-
линский рассадник»)» (НПД, с. 
17). 
 
ЛУНАЧАРСКОЕ – село 
Красноармейского (Покров-
ского) района 
      По решению Верховной 
Рады Украины в 2016 г. ему 
присвоено наименование Фе- 
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доровка. Возникло в начале 20 
в. В числе самых ранних ис-
точников его фиксации явля-
ется справочник «Список насе-
ленных пунктов Артемовского 
округа» (СНА), изданный в 
1927 г. В нем село отмечено 
как хут. «Луначарский (Федо-
ровка)». Именно в 1927 г. «с 
целью увековечивания выдаю-
щихся партийных, политиче-
ских и государственных деяте-
лей Советского Союза» этот 
хутор и был назван в честь 
первого наркома просвещения 
А. В. Луначарского. А до этого 
он по имени первопоселенца 
Федора Спивакова значился 
Федоровкой. 
   Среди жителей села до сих 
пор бытует рассказ как за се-
лом прижилось обозначение 
Федоровка. Согласно ему, ког-
да заселяли хутор, то, естест-
венно, встал вопрос: как его 
назвать? Спиваков предложил 
назвать новое поселение в 
честь его самого. Хуторяне, по 
понятным причинам, отвергли 
это наглое предложение, но 
Спиваков не сдался. Он ходил 

по соседним селам и хуторам, 
рассказывая всем, что он из 
Федоровки. Более того, почто-
вый адрес свой он указывал – 
«хутор Федоровка». Как не 
сопротивлялись хуторяне, но 
именно это название и прижи-
лось. И очень надолго в оби-
ходе оно так обозначалось, а с 
2016 г. по решению Верховной 
Рады Украины это название 
стало официальным. 
 
ЛУПАЧЁВА – балка в Старо-
бешевском районе 
 
   Левый приток Грузского 
Еланчика. Находится на око-
лице с. Глинки. Источник фик-
сации: подроб. топогр. карта 
юга России 1999 г. На карто-
графической продукции прош-
лого (ВКД; ВКЕ; ГКМО) зна-
чится б. Грузская. 
    
ЛУТУ́ГИНО – поселок Чис-
тяковского (ныне Торезского) 
горсовета 
   В 1932 г., согласно РСО, 
включен в черту г. Чистяково 
(ныне Торез). 
   Основан поселок в 1926 г., в 
связи с началом строительства 
шахты, которой в 1930 г. при-
своили имя русского геолога 
Л. И. Лутугна (1864-1915). 
Вслед за ней в честь неутоми-
мого исследователя недр Дон-
басса был назван и шахтерский 
посе- 
лок. И это было вполне обос-
нованным решением. Ведь Лу-
тугин посвятил двадцать два 
года своей жизни Донецкому 
региону. Венцом его труда 
стала составленная им геоло-
гическая карта края, которая на 
всемирной выставке в Турине 
в 



1911 г. была удостоена Золо-
той медали. Эта «модель» Дон-
басса, составленная на семиде-
сяти планшетах и поныне не-
имеет себе равных. Своего 
значения она не потеряла и 
сегодня. 
 
ЛУТУГИНСКИЙ – ставок в г. 
Торезе в б. Ореховой (ПИВД, 
с. 84) 
   «Он был построен рабочими 
шахты им. Л. И. Лутугина. 
Лимноним мотивирован посвя-
тительной частью эргонима» 
(ПИВД, с. 84).   
ЛЫ́СОВКА – село Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на 
   Основано в 1910 г. жителями 
нынешнего пгт Гродовка, ко-
торые получили здесь на речке 
Солоненькой свои земельные 
наделы после Столыпинской 
аграрной реформы 1906 г. К 
1920-м гг. на его территории 
образовалось два селения: хут. 
«Лесовка 2-ая» и хут. «Лесовка 
3-я» (СНД, с. 28). Так они от-
мечены и на карте Артемовско- 
го округа 1928 г. Номерные 
обозначения в этих наимено-
ваниях на отличие к ойкониму 
нынешнего с. Лесовка Марь-
инского р-на. 
   Что касается нынешнего на-
звания села, то оно, скорее 
всего, происходит от народно-
го географического термина 
«лысовка» – безлесная, лысая 
гора, голый берег. Вероятно, в 
нем отражена характерная осо-
бенность здешних мест. Берега  
речки Солоненькой (она же 
ручей Соленый) (прав. пр. р. 
Соленой), протекающей через 
село, практически голы, в от-
личии от берегов р. Журавки 
(лев. пр. Казенного Торца), на 

которых расположена Гродов-
ка – родина первопоселенцев с. 
Лысовка. 
   Но есть и другое предполо-
жение. В книге «Красноармей-
ский район…» (КР) сообщает-
ся, что такое название оно 
«получило из-за небольшого 
лесочка, где поселились пер-
вые поселенцы»        
 
ЛЫСЕНКЫ – ставок в с. Зе-
леная Долина Краснолиман-
ского района (ПИВД, с. 84) 
   «Возле ставка была земля 
первопоселенцев по фамилии  

ЛЫСО-ЛЮБИ     465 
 
Лысенко .  Топонимизирован-
ный коллективный антропо-
ним в форме мн. числа» 
(ПИВД, с. 84). 
 
ЛЮБВИ, ОЗЕРО ЛЮБВИ – 
озеро возле с. Прелестное Сла-
вянского р-на (ПИВД, с. 84) 
   «С возникновением названия 
связаны легенды: 1) Пан Бан-
дыш разводил на озере лебедей 
и выходил любоваться ими. 2). 
У пана Бандыша была горнич-
ная. Ее должны были выдать 
замуж за панского конюха, ко-
торого она не любила. В по-
следнюю ночь перед свадьбой 
она утопилась в этом пруду» 
(ПИВД, с. 84). А вот третья 
легенда рассказывает о том, 
что когда-то дочь пана Банды-
ша влюбилась в писателя Гри-
гория Данилевского – он неко-
торое время жил у помещика. 
Но отец запретил влюбленным 
жениться, ведь Григорий Пет-
рович был обедневшим дворя-
нином, и тогда девушка с горя 
бросилась в озеро и утонула. С 
тех пор оно и зовется озером 
Любви. Тут же в честь своей 



возлюбленной писатель напи-
сал роман «Девятый вал».   
 
ЛЮБИМОВКА – хутор Ар-
темовского (Бахмутского) ра-
йона 
  Справочник  «Населенные 
пункты Донецкой области», 
изданный в 1936 г. (НПД, с. 
21), является одним из самых 
поздних источников фиксации 
его как отдельно существова-
шего селения. Ныне это одна 
из частей с. Белогоровка Арте-
мовского р-на. В перечне селе-
ний Екатеринославской  
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губернии по данным на 1859 г. 
(ЕГТГ, с. 40) значится вла-
дельческой деревней Люби-
мовка, состоящей из 9 дворов и 
имеющей население 71 чел. С 
таким названием ее фиксируют 
и другие источники (СКШ; 
КИД; СКЕР; ВТК РИ – лист 
25-16, 1875 г.; КБУ-1908; СБУ, 
с. 22; КБУ-1914; КБУ-1915; 
карта Арт. окр. 1928 г.). О про-
исхождении названия см.: ЛЮ-
БОМИРОВКА – поселок 
Дружковского горсовета. 
 
ЛЮБИМОВКА (ЗАКОП) – 
давно не существующее от-
дельно селение 
   Оно, согласно решению лик-
видационной комиссии Ста-
линского р-на, в 1926 г. вклю-
чено в черту нынешнего До-
нецка (ГАДО, ф. Р-870, оп. 1, 
д. 236, л. 62-63). В справочной 
литературе 1910-1920-х гг. зна-
чится дер. Любимовка (СБУ, с. 
32; СНД, с. 192) и с. Любимов-
ка (Закоп) (СНС-26, с. 28). 
   По словам А. Бирюкова: 
«Первое публичное упомина-
ние о Любимовке (Закоп) отно-

сится к 1859 г. Тогда, по ре-
зультатам переписи, в поселе-
нии насчитывалось 106 чел. 
Этот факт свидетельствует о 
том, что к моменту строитель-
ства металлургического завода 
Джоном Юзом она уже суще-
ствовала. С одинаковым по-
стоянством называли селение 
тогда и Любимовкой, и Зако-
пом, и даже Окопом. Но непре-
менно деревней…. 
   Прямых сведений по поводу 
основателя деревни ни в исто-
рических справочниках, ни в 
документах Донецкого госу-
дарственного областного архи-
ва не обнаружилось. Зато есть 
веские основания предполо-
жить, что это дело рук кого-то 
из большой династии дворян 
Нестеровых. Ее основатель, 
Иван Андреевич, поселился в 
Бахмутском уезде в конце 18 в. 
В селе Григорьевка, что, счи-
тай, рядом, ему принадлежали 
62 крестьянина. Земля ему 
досталась в качестве придано-
го жены – Дарьи Алексеевны. 
Урожденной Рутченко…» 
   Далее Бирюков пишет: «То, 
что к рождению Любимовки 
(Закопа, Окопа) имеют самое 
прямое отношение Нестеровы, 
местные уверены на все сто. А 
дело, со слов местного краеве-
да Валентины Леонтьевны Ко-
ролевой, выглядело так. Тот 
первый Нестеров, в каком, 
правда, неизвестно году, за со-
бак у одного из местных по-
мещиков выкупил четыре се-
мьи: Чиганенко, Линник, Сте-
пуры и Богофаловых. Отвел, 
рассказывают, мужиков поот-
даль от дома, на место нынеш-
ней улицы Огородной. Забил 
первый кол и сказал: «Вот 
здесь окапывайтесь, стройтесь, 



заводите скот и живите». Так 
это было или нет, сейчас уже 
не установить. Нестеров знал, 
что говорил. Строить здесь 
было из чего. Лопатой не коп-
нешь – сплошной камень. Но и 
камень отступил перед страш-
ным натиском людей обжить-
ся на новом месте. Вскоре 
здесь уже был бурлящий людь-
ми котлован, из которого под-
водами и на ручных тачках 
вывозили, а где и на спинах, 
они выносили камень из карье-
ра. И все же несмотря на то, 
что в то время на местности  
действительно люди все глуб-
же закапывались в землю и 
здесь образовался глубокий 
котлован – окоп, деревню они 
назвали Любимовкой. На цыф-
ровой карте конца 19 в. под 
номером пять значится «д. 
Любимовка (Закоп)». А встык 
с ней под цыфрой два – земля 
Е. А. Нестеровой…» (УКГ-2). 
   О происхождении ойконима 
Любимовка см.: ЛЮБОМИ-
РОВКА – поселок Дружков-
ского горсовета. 
   В истории бывшего с. Люби-
мовка (Закоп) существует ин-
тересный факт. В 1923 г. адми-
нистрация Юзовского округа 
направила  в губисполком 
письмо с предложением о пе-
реименовании ряда селений 
округа, которые имеют «быв-
шие помещичьи названия». В 
этот список вошло и с. Люби-
мовка (Закоп). Ему предлага-
лось присвоить ойконим «Ка-
линовка» (ГАДО, ф. Р-2, оп. 1, 
д. 1245, л. 16). Но это предло-
жение, видимо, не было одоб-
рено, так как в справочнике за 
1926 г. (СНС-26, с. 28) село 
фиксируется как Любимовка 
(Закоп).           

 
ЛЮБОМИРОВКА – поселок 
Дружковского горсовета 
   Согласно РДО от 23 марта 
1977 г., исключен из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
3641, л. 129). Название поселка 
относится к группе нарочито-
слащавых  топонимов. 
 
ЛЮБОМИРОВКА – хутор 
Константиновского района 
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   До 1966 г. исключен из учет-
ных данных административно-
территориального деления. На 
его месте в 1890 г. немец-
колонист Энс купил у поме-
щика Борисова в рассрочку на 
60 лет 300 десятин земли, где и 
обустроил свое имение. Вскоре 
близ него приютилось 6 кре-
стьянских семей. Образован-
ное таким путем селение и на-
звали хут. Любимовка. О про-
исхождении названия см.: ЛЮ-
БИМИРОВКА – поселок Друж-
ковского горсовета.  
 
ЛЯПИНО – жилой массив 
Орджиникидзенского района г. 
Мариуполя 
   Хранит память о существо-
вавшем здесь до 1960-х гг. пос. 
Ляпино. Иван Сулин в 1905 г. 
(СОД-5, с. 89) сообщил, что 
первым основателем данного 
селения «был казак Дурнов-
ской станицы г. Черкасска 
Золотьков, которому опреде-
лением войскового граждан-
ского правительства, состояв-
шегося 12 сентября… 1795 го-
да разрешено было заселить на 



месте нынешнего поселка Ля-
пинского зимовник». 
   Он также свидетельствовал, 
что такое наименование посе-
лок получил по косе Ляпина, 
расположенной неподалеку. 

 
М 
 

МАЗАНКА, МАЗАНОВА – 
хутор Славянского района 
   В 1938 г. включен в черту пгт 
Андреевка. На карте Шуберта 
образцов 1861, 1875, 1896 и 
1919 гг. обозначается  
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хут. Мазанки (Николаевка), на 
карте Стрельбицкого 1868 г. 
просто – хут. Мазанка. Дерев-
ней владельческой Николаевка 
(Мазановка) его фиксирует 
справочник за 1869 г. (СНМХ, 
с. 102). В справочной литера-
туре 1920-1930-х гг. – дер. Ма-
занка (СНД, с. 38; СНА; НПД, 
с. 103). 
   В краеведческой литературе 
Харьковщины сообщается, что 
этот хутор основал во второй 
половине 18 в. прапорщик Ан-
тон Иванович Шабельский. 
Скорее всего, первоначальным 
его названием было Николаев-
ка. В основе ойконимов Ма-
занки, Мазанка и Мазановка 
находится, видимо, название 
близлежащей возвышенности, 
известной ныне как Карачун 
гора, а ранее Мазанова гора. 
Здесь же находится и правый 
приток Сухого Торца  б. Маза-
нов Яр (об этих названиях см.: 
МАЗАНОВА ГОРА). 
   Но не исключено также, что 
появлению за хутором назва-
ния Мазанка (Мазановка) мог-
ли повлиять и другие обстоя-

тельства. К примеру, есть со-
общение, что в конце 18 в. на 
месте нынешнего пгт Андреев-
ка (в черту которого со време-
нем включен хут. Мазанка), 
было селение Ивана Мазана. В 
1804 г. оно уже стало прина-
длежать поручику Андрею 
Ивановичу Мазану и его доче-
ре, вышедшей замуж за купца 
Ефанова.  Со  временем  бли-
зость к нему хут. Мазанки (Ан-
дреевка), а также нахождение 
рядом с ним горы Мазановой и 
могли послужить причиной 
закрепления за ним, сначала в 
обиходе, а затем и официально 
обозначения Мазанка, Маза-
новка. А если добавить к этому 
еще то, что рядом с этим хуто-
ром были земли старшинского 
сына Андрея Федоровича Ма-
зана (ныне территория нынеш- 
него пос. Ясногорка и его ок-
рестности), то  такая  вероят-
ность стает еще большей. 
 
МАЗАНОВА ГОРА – второе 
название горы Карачун на око-
лице г. Славянск 
   Такое обозначение получила 
по фамилии помещика, на зем-
лях которого в свое время на-
ходилась. С одной стороны это 
может быть Иван Мазан и Ан-
дрей Иванович Мазан (бывшие 
владельцы нынешнего пгт Ан-
дреевка), а с другой – Андрей 
Федорович Мазан, построив-
ший у подножия этой горы 
имение, известное ранее как 
Подгоровка, а затем Гераси-
мовка (ныне в черте пос. Ясно- 
Горка, о нем см. отдельно).  
 
МАЗАН ЯР – хутор Славян-
ского района 
   До 1947 г. исключен из учет-
ных данных административно-



территориального деления. На-
ходился к западу от с. Орехо-
ватка, в верхней части правого 
притока Казенного Торца бал-
ки Яр Мазанов, отсюда и на-
звание. На картах 19 в. (СКЕР; 
КИД) на его месте обозначено 
селение Швачкина.      
 
МАЙДАН – село Славянского 
района 
   Основано предположительно 
в 1870 г. В 1966 г. в его черту 
включено с. Петровка. На кар-
те Артемовского округа 1928 
г., предположительно, на месте 
нынешнего с. Майдан отмече-
ны хут. Майдан, с. Петровка, 
кол. Петровка и хут. Н. Приво-
лье. В названии села отражен 
украинский народный геогра-
фический термин «майдан» вы-
ступающий, зачастую, в значе-
ниях – «площадь», «место на 
склоне горы», «возвышенное и  
открытое место» (МСУГА). 
 
МАЙОР-МОГИЛА – степной 
курган в Волновахском районе 
   ВТК РИ-лист 28-16, 1875 г.; 
РККА-1943 – м. Майор. На 
современных топкартах Моги-
ла-Майор. Высота 255,5 м. Ко-
ординаты: 47,567963° 47°34ʹ5ʹʹ       
             – 37,576169°  37°34ʹ34ʹʹ.  
Расположен к югу от с. Рыбин-
ское у железнодорожного по-
лотна. Недалеко от него нахо-
дится курган Могила-Капитан.  
 
МАКАТИХА – речка в Сла-
вянском районе 
   Левый приток р. Голая Доли-
на (л. Сухого Торца, л. Казен-
ного Торца). Она входит в чис-
ло мест локации речки Каяла, 
упомянутой в Ипатьевской ле-
тописи и «Слове о полку Иго-
реве», где рассказывается о 

походе дружины Игоря Свято-
славича на половцев в 1185 г. 
   Гетманец М. Ф. (ПКИ, с. 
326), касаясь этимологии ны-
нешнего названия реки, писал: 
«Несмотря на внешне «рус-
ский вид», этот гидроним не 
поддается расшифровке с точ-
ки зрения русской этимологии. 
Между тем, тюркские языки 
подсказывают весьма любо-
пытную разгадку этого слова: 
«макаттыр» означает «бога-
тырь», «герой». Характерно, 
что в местном украинском и 
русском произношении это 
слово зву- 
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чит так: «Макатиха». Вполне 
возможно, что тюркское на-
звание «Макатты» в сочетании 
с существующим женского 
рода «река» дало на русской 
почве форму «Макатиха». 
   Гетманец, учитывая то, что 
Макатиха является предпола-
гаемым местом сражения рус-
ских дружин с половцами, за-
дается вопросом: «Не является 
ли победоносное для половцев 
событие на р. Каяла причиной 
того, что река получила новый 
«титул», который постепенно 
вытеснил старое название? Во 
всяком случае, древнее тюрк-
ское слово донесло до наших 
дней немое свидетельство то-
го, что с этой рекой связаны 
какие-то богатырские, герои-
ческие, с точки зрения тюрк-
ских народов, дела». 
 
МАКЕДО́НОВКА – село Во-
лодарского (Никольского) ра-
йона 
  С 1948 по 1991 г. – с. Жовт-
невое. Основано в 1906 г. пе-
реселенцами из Сартаны ныне 



пгт Мариупольского горсове- 
та) и первое время носило на-
звание Новая Сартана. Затем 
его нарекли Македоновкой. Е. 
С. Отин (ТПГ, с. 98) считает, 
что этот топоним был позаим-
ствован у рядом находившего-
ся с Сартаной поселка Маке-
доновка, в основу названия 
которого была положена гре-
ческая фамилия Македон. 
 
МАКЕ́ЕВКА – город област-
ного подчинения 
   Представляет собой объеди-
нение вокруг г. Дмитриевска 
целого ряда населенных пунк- 
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тов, возникших в разное время. 
Самым старым из них был пос. 
Макеевка, ведущий свое лето-
исчисление, по некоторым ис-
точникам, с кон. 17 в. Сам же 
г. Дмитриевск возник благода-
ря строительству в этих местах 
ряда промышленных предпри-
ятий. Первыми из них были 
угольные рудники, заложенные 
здесь в 1859 г. братьями Ива-
ном Григорьевичем и Дмитри-
ем Григорьевичем Иловайски-
ми. 
   В одной из публикаций со-
трудника Макеевского крае-
ведческого музея Т. В. Шара-
фан (ФПД, с. 67) отмечено, что 
основными причинами, побу-
дившими Иловайских органи-
зовать здесь поселение были: 
«потребность в постоянном со-
ставе работников, необходи-
мость упрочить оседлость час-
ти населения и создать для 
него торгово-промышленный 
центр». Далее сообщено: «Ме-
сто для поселка выбрано удач-
но – в центре вышеназванных 
предприятий, рядом с большим 

волостным селом, на возвы-
шенности, лежащей между реч-
ками Грузской и Калиновой. 
Архивные документы отмеча-
ют, что «заселение этой мест-
ности началось в 1892 году 
путем заключения договоров 
об аренде отдельных участков 
земли, от лица которых дейст-
вовал Владимир Иванович Ило-
вайский». 
   Назвать тогда новое селение 
Дмитриевским  оснований у 
Иловайских было предоста-
точно. Прежде всего, этим они 
могли увековечить имя их 
предка Дмитрия Ивановича 
Иловайского – основателя на 
территории нынешней Маке-
евки пос. Григорьевского и сл. 
Макеевки. Кроме этого, есть 
вероятность того, что в наиме-
новании поселка отразили имя 
Дмитрия Григорьевича Ило-
вайского, того, кем здесь было 
построено ряд угольных шахт. 
   Существует интер есный  
факт. В 1913 г. учредитель 
Дмитриевской мужской гимна- 
зии, потомственный дворянин 
А. Н. Муромцев поднял вопрос 
о присвоении поселку Дмитри-
евскому статуса города и пере-
именовании его в Романов-
Донской. Но ему было отказа-
но «в виду отсутствия общест-
венной пользы», а соседство 
Юзовки, по утверждению про-
тивников переименования, ли-
шал поселок Дмитриевский 
«хотя сколько-нибудь выдаю-
щегося значения для промыш-
ленности края». 
   Вопросом  переименования 
Дмитриевска занимались и на 
заре Советской власти. В 1928 
г. Сталинский окрисполком 
принял постановление, соглас-
но которому предлагалось 



переименовать ряд населенных 
пунктов Донецкой обл., в том 
числе и Дмитриевск на Ок-
тябрьск в честь 10-й годовщи-
ны Октябрьской революции 
(ГАДО, ф. Р-2, оп. 1, д. 1253, л. 
337). Но эта задумка почему-то 
так и осталась на бумаге. 
   Очередная попытка сменить 
городу имя была предпринята 
через три года. В протоколе 
заседания Президиума ВУЦИК 
от 5 апреля 1931 г. записано: 
«Зважаючи на те, що на 
території УРСР є кілька за-
люднених пунктів, що мають 
назву Дмитрієвське, перейме-
нувати місто Дмитрієвськ-
Сталінський на місто 
Макіївку…» (ЦГАВО Украи-
ны, ф. 1, д. 36, л. 52).             
   Так город назвали потому, 
что он с 1923 г. был центром 
Макеевского р-на, образован-
ного на базе Макеевской, Груз-
ско-Ломовской и, частично, Ка-
линовской волостей Донецкой 
губ. Из них Макеевская во-
лость свое летоисчисление ве-
дет с 1815 г., когда она была 
выделена впервые как админи-
стративно  - территориальная 
единица Области Войска Дон-
ского.  
   Согласно семантике образу-
ющих основ в названии города 
Макеевка отр азили  лично е  
имя, перешедшее в настоящее 
время в разряд малоупотреб-
ляемых устарелых антропони-
мов. «…А в старину, когда 
имена давались по святцам, 
оно было привычным, упот-
ребляясь в двух формах: разго-
ворной Мокей (с ударением на 
последнем слоге) и книжной, 
канонической – Мокий, с уда-
рением на первом слоге (от 
греческого мокос – «насмеш-

ник»). В памятниках старорус-
ской письменности нередко 
упоминаются крестьяне, 
стрельцы, стряпчие с именем 
Мокей или с принятым тогда 
отчеством без суффикса -вич – 
Мокеев. В «Летописном сказа-
нии Петра Золотарева» (17 в.) 
говорится, например, о «попе 
Мокее» из Астрахани, тогда 
как в другом памятнике данно-
го периода – «Мазуринском 
летописце» упомянут его тезка 
– святой мученик Мокий, имя 
которого, естественно, упот-
реблено в канонической фор-
ме… Таким образом, топоним 
Макеевка с точки зрения сво 
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его состава походит на целый 
ряд других наименований на-
селенных пунктов, основой 
которых служат уже забытые 
личные имена. Например, на-
званию села в бывшем Павло-
градском уезде Екатерино-
славской губернии Сосипат-
ровка (от личного имени Со-
сипатр). К искаженной форме 
неупотребительного сейчас 
имени Лиандр – Лекандр вос-
ходит, очевидно, и название 
балки Лекандриной на южной 
границе Хомутовской степи в 
Ново-азовском районе нашей 
области. 
   Но бывает и так, что устаре-
вает не само имя, а какие-то 
производные от него формы, 
какие-то его варианты. И если 
они вошли в топоним, то такое 
географическое имя кажется 
нам сейчас неясным. Так, муж-
ское имя Зиновий в старину 
имело производную форму 
Зинец (сравните другие его 
разговорные варианты – Зинь, 
Зинько, Зинко), которая и от-



разилась в названии Зинцовой 
(Зенцовой) балки, впадающей в 
Азовское море в пределах го-
рода Мариуполя, западнее ус-
тья Кальмиуса. Другая Зенцова 
балка была среди притоков 
Миусского лимана, как об этом 
свидетельствует военно-топо-
графическая карта бывшей 
Земли Войска Донского, из-
данная в 1853 г. 
   Таким образом, вслушиваясь 
в звучание географ ических  
имен нашего края, мы можем 
узнать в них отзвук давно за-
бытых имен наших предков, 
оставивших свои автографы в  
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книге з емли Донецкой » 
(ПГНД, с. 110-111). 
 
МАКЕ́ЕВКА – поселок город-
ского типа Макеевского горсо-
вета 
   Согласно РДО от 9 июня 
1965 г., включен в черту г. 
Макеевки (ГАДО, ф, Р-2794, 
оп. 2, д. 1268, л. 370). 
   Вырос поселок на месте сл. 
Макеевки, основанной в 1787 
г. генералом-от-кавалерии Дми-
трием Ивановичем Иловай-
ским путем переселения сюда, 
по одним источникам 500, по 
другим – всего нескольких 
крестьянских семей из Сара-
товской губ. На картографиче-
ской продукции и других ис-
точниках прошлого значился 
как хут. Иловайскаго (ПКР), 
пос. Макеевской (СКШ; СКЕР; 
КИД; КЕР) слобода владель-
ческая Иловайская Макеевка 
(ЗДВ, с. 50), слб. Макеевка 
(ЗДВ-1873, с. 255; СОД-5, с. 
100) и пос. Макеевкий (ВТК 

РИ – лист 27-16, 1878 и 1888 
гг.; ГКМО). 
   Этимологию этого ойконима 
обьясняют по-разному. Народ-
ное предание, записанное 
бывшим директором Макеев-
ского краеведческого музея Г. 
Н. Па-зиничем, повествует: 
«…дан-ное селение первона-
чально обустроили рядом с 
курганом Щеглова-Могила. В 
старину склоны кургана каж-
дой весной обильно покрыва-
лись россы-пями полевых ма-
ков. Это зрелище каждый раз 
было столь великолепным, что 
побудило первопоселенцев 
этих мест на-звать курган 
«Красной горкой», а поселение 
у его подножья – Макеевкой». 
Другое преданье связывает это 
название с именем полумифи-
ческого донского казака Макея 
или Макеева, жившего здесь 
отшельником в кон. 17 в. Даже 
указывается точное место его 
обитания: это юго-восточная 
часть Шаманова (Шамановой) 
балки, являющейся прав. пр. р. 
Грузской (прав. пр. Кальмиу-
са). 
   В 1970-х гг. макеевские 
краеведы В. И. Болдырев и И. 
П. Шевченко высказали пред-
по-ложение, что легендарный 
ка-зак Макей – это ни кто 
иной, а Мокей Осипович Ило-
вайский – предок знаменитого 
дворянского рода Иловайских, 
или, как говорили на Дону, 
Иловайсковых. 
   Мокей Осипович – личность 
в истории известная. Он при-
был на Дон в 1675 г. из г. Тем-
рюкова, что в Мордовии. Запи-
сался в войско. Служил честно, 
бесспорно и вскоре выбился из 
общей казачьей массы в стар-
шинское звание. 



   За верную службу был пожа-
лован золотым ковшом с цар-
ским гербом и надписью: «Лег-
кой станицы атаману и казаку 
М. О. Иловайскому – 1680 г.». 
Отличился Мокей и во время 
подавления восстания К. Була-
вина (ПКМ, с. 22). 
   Что именно послужило мо-
тивом так обозначить слободу, 
сейчас уже, вероятно, не уста-
новить. Можно сказать лишь 
одно: в ойкониме слободы, 
который со временем перешел 
к городу Макеевка, отражено 
старинное русское имя Мокей.            
 
МАКОРТ – местность в Ам-
вросиевском районе 
   Находится к юго-западу от с. 
Новопетровское (Благодатнов-
ский сельсовет на левой сторо-
не б. Калиновой (п. п. Крын-
ки). В говорах Киевской и 
Полтавской губерний сущест-
вовало слово «макорты», озна-
чающее «низина под горой». 
Оно, видимо, и находится в 
основе этого названия и им, 
скорее всего, дается географи-
ческая характеристика данной 
местности. 
   В топонимике Украины это 
не единственный случай упот-
ребления географического тер-
мина «макорты» в названии. 
Так в Днепропетровской обл. 
на правом берегу р. Саксагань 
расположено с. Макорты. Кро-
ме этого на северо-восточной 
окраине г. Бердянска находит-
ся ботанический памятник при-
роды «Дальние Макорты», ор-
ганизованный на живописной 
возвышенности, имеющей до-
вольно крутой склон с терра-
сами.  
   По отношению к последнему 
наименованию выдвинута еще 

одна версия. Якобы в районе 
бердянских Макортов когда-то 
находились казацкие редуты и 
на них стояли дальнобойные 
пушки. Эти пушки назывались 
«макорты». По мнению неко-
торых краеведов Бердянщины 
это и послужило основанием 
назвать местность Макорты. 
 
МАКОРТИНА – ставок возле 
г. Селидово (ПИВД, с. 84) 
   «Другие его варианты: мако-
терть, макортеть» (ПИВД, с. 
84). Возможна связь данного 
названия с народным геогра-
фическим термином макорты. 
См.: МАКОРТ – местность в 
Амвросиевском р-не. 
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МАКСИМИЛЬЯ́НОВКА – 
село Марьинского района 
   Народное преданье гласит: В 
конце 18 в. на месте нынешне-
го села был хутор Максима и 
Ульяны Тараненко. Предпола-
гают, что от их имен и образо-
вано название села. 
   Но не исключена также воз-
можность, что в данном ойко-
ниме находится имя Максими-
льян. И. И. Трийняк в «Слов-
нику українських імен» (К., 
2005, с. 469) от имени Макси-
мильян пр иво дит  о йконим  
Максимильновка.   
   В прошлом оно фиксирова-
лось как: Максимильяновка 
(карта Артемов. окр. 1928 г.), 
Максилиановка (КЕР), Макси-
милияновка (КИД; СКЕР; ВТК 
РИ – лист 27-16, 1878 и 1888 
гг.) и Максимилиано вка  
(РККА-1941). 
 
МАЛАЯ БОГОДУХОВАЯ – 
балка на территории Донецка и 
Макеевки 



   Левый приток б. Богодухо-
вой (л. Кальмиуса). Истоки – в 
Горняцком р-не Макеевки, 
устье – в Буденовском р-не До-
нецка. По данным Отина Е. С. 
(КРП-11, с. 5) в прошлом так 
ее фиксировала карта 50-60-х 
гг. 19 в. (ВКЕ). О происхожде-
нии второй части названия см.: 
БОГОДУХОВАЯ – балка на 
территории Донецка и Макеев-
ки. Первая – свидетельствует о 
ее размерах по отношению к 
основному одноименному во-
дотоку.  
 
МАЛАЯ ОЛЬХОВАЯ – балка 
в Шахтерском районе 
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Левый приток р. Севастьянов-
ка (л. Крынки, п. Миуса). На-
ходится к югу от с. Петров-
ское Мануйловского сельсове-
та. Отмечена на картах Земли 
Войска Донского за 1853 г. 
(ВКД) и Екатеринославской 
губ. середины 19 в. (ВКЕ). 
Первая часть названия на от-
личие близлежащему одно-
именному притоку р. Севасть-
яновки балке Большой Ольхо-
вой. О происхождении второй 
части гидронима см.: ОЛЬХО-
ВАТКА – речка, лев. пр. р. Бу-
лавинки. 
 
МАЛАЯ СЕДОВКА – хутор 
Новоазовского района 
   Включен до 1966 г. в черту г. 
Новоазовска. Еще фиксировал-
ся как Седов (ЗВД-1873, с. 230; 
СОД-5, с. 85), Мало-Седовка 
(НПД, с. 29) и Седовка (ИАДО, 
с. 54) 
   Первая часть ойконима на 
отличие названию нынешнего 
села Новоазовского р-на Седо-

во-Васильевка, а вторая – «Се-
довка» отражает, скорее всего, 
фамилию основателя. На это 
наталкивает следующее. И. Су-
лин в свое время об этом селе-
нии писал: «хутор Седов рас-
положен возле самой Никола-
евской станицы (ныне г. Ново-
азовск), на правом берегу 
Грузского Еланчика, и заселен 
казаками между 1866-1873 гг., 
а до сего времени был кресть-
янским поселением. Основате-
лем хутора Седова был вой-
сковой старшина Седов, кото-
рый занял это место под хутор 
около 1768 года и впослед-
ствии населил его крестьяна-
ми» (СОД-5, с. 85). 
 
МА́ЛАЯ ШИШО́ВКА – речка 
в Амвросиевском и Шахтер-
ском районах 
   Левый приток Крынки. На-
чало берет близ с. Шапошни-
ково Шахтерского р-на. В 
Крынку впадает неподалеку от 
с. Малая Шишовка Амвроси-
евского р-на. Первая часть 
названия реки характеризует ее 
размеры по отношению к 
близлежащеему одноименному 
притоку – Большой Шишовки, 
о происхождении второй см.: 
БОЛЬШАЯ ШИШОВКА. 
 
МА́ЛАЯ ШИШО́ВКА –  село 
Амвросиевского района 
   Представляет собой объеди-
нение нескольких хуторов. На-
звано так по р. Малая Шишов-
ка (л. Крынки, п. Миуса), на 
которой расположилось. Со-
гласно карте Сталинского ок-
руга 1926 г. (КСО), на его мес-
те отмечены хутора  Бударин-
ский, Костенко, Кравченко, М. 
Шишковка (он же Малая Ши-
шовка и Пушкари), Среднен-



ский (он же Середнянский и 
Середняки) и Удовиченко. О 
них см. отдельно. 
   На топографических картах 
1940-х гг. отмечено с. Шишов-
ское (РККА-1941) и хутора 
Шишовские (РККА-1943). 
 
МАЛИНОВКА – село Волно-
вахского района 
   На военно-топографической 
карте за 1875 г. (ВТК РИ – лист 
28-16) на его месте отмечен 
хут. Солнцева.   
 
МАЛИНОВКА – село Славян-
ского района 
   Скорее всего, в справочнике 
за 1869 г. (СНМХ, с. 103) ны-
нешнему с. Малиновка соот-
ветствуют две деревни вла-
дельческие с названиями Ма-
линовка и хутор владельчес-
кий Малиновский. На это ука-
зывает, прежде всего то, что 
эти селения, согласно данному 
справочнику, расположены в 2-
х верстах друг от друга «при 
вершине Беленькой», то есть 
на месте современной Мали-
новки. 
   Кроме этого, на военно-
топографической карте Шу-
берта за 1875 г.(ВТК РИ – лист 
25-16) в нынешних границах 
Малиновки значатся селения 
Андреевка, Константиновка, 
Мелогорье и Малиновка, а на 
карте Артемовского окр. 1928 
г. – дер. Костевка (Константи-
новка), хут. Мелогоровка, дер. 
Ивановка, дер. Н.-Андреевка, 
дер. Малиновка (Яковлевка) и 
дер. Рай-Труд. 
 
МАЛОВО́ДНОЕ – поселок 
Тельмановского (Бойковского) 
района 

   До 1958 г. назывался Разъезд 
Кичиксу. Такой ойконим у 
него был из-за близости к при-
току Кальмиуса балке Кичиксу 
(она же Столовая). Гидроним 
балки образован от тюркских 
слов «кичик» – маленький и 
«су» – вода, то есть «маленькая 
вода». Вот отсюда и нынешний 
топоним поселка. 
        
МАЛОГНА́ТОВКА – село 
Волновахского района 
   Основано в 1921 г. пересе-
ленцами из с. Старогнатовка 
Тельмановского р-на, отсюда и 
название. 
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МАЛОКОНСТАНТИНОПОЛЬ 
– урочище в Марьинском районе 
   Источник фиксации: топогр. 
карта L-37(А) 1:100000, Дон. и 
Рост. обл., 1989 г. Расположе-
но на левом берегу р. Сухие 
Ялы у пос. Янтарное. Здесь 
находилось с. Малоконстанти-
нополь, которое, согласно РДО 
от 23 февраля 1974 г., исклю-
чено из учетных данных адми-
нистративно-территориального 
деления в связи с переселени-
ем его жителей (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 2, д. 2878, л. 229), 
отсюда и название. 
   На топографической карте 
1941 г. (РККА-1941) село зна-
чится как Константинополь 
№3. В постановлении Сталин-
ского облисполкома от 2 июня 
1945 г. записано: «По Больше-
Янисольскому р-ну (переиме-
новать) хутор Константино-
поль №3 в хутор Константино-
поль (без №)» (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 1, д. 189, л. 161-167).    



 
МАЛООРЛО́ВКА – село 
Шахтерского района 
   В истории населенных пунк-
тов Украины (ИМС, с. 311) 
записано: «Село виникло у 
1861 році, коли поміщик Орлов 
переселив сюди 15 селянських 
сімей», а в энциклопедическом 
словаре «Немцы России » 
(НРЭС) сообщается об основа-
нии села в 1888 г. Все это на-
водит на мысль, что немцы, 
вероятно, поселились на его 
месте или когда уже оно суще-
ствовало как селение, или было 
заброшенным на то время, 
коль за ним существовали та-
кие обозначения как Мало-
Орловка (СНС-26, с. 37; СНС- 
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27, с. 42; НРЭС), Орловка 
(НРЭС) и Клейн -Ор ло вка  
(НРЭС). 
   Словарь «Немцы России» 
также явствует о существова-
нии за селом еще наименова-
ния  Брунвальд и что Орловкой 
оно было названо по фамилии 
бывшего землевладельца Ор-
лова (о нем см.: АЛЕКСЕЕВО-
ОРЛОВКА – пгт Шахтерского 
р-на). Но здесь же не исключе-
на возможность о присвоении 
ему такого имени в память о 
покинутой родине. Это может 
быть или нынешнее село Шах-
терского р-на Орлово-Иванов-
ка, или включенный в 1962 г. в 
черту Шахтерска пгт Алексее-
во-Орловка.  
   Существует интер есный  
факт. Как в справочнике за 
1927 г. (СНС-27, с. 42) так и 
вдругих изданиях тех времен, 
это селение значится центром 
сельсовета Чистяковского р-на, 
которому были подчинены еще 

колонии Давыдо-Орловка и 
Ново-Орловка. Население всех 
этих трех селений состояло 
исключительно из немцев. Это, 
вероятно, было учтено Ста-
линским окрисполкомом, ко-
гда на своем заседании 14 фев-
раля 1928 г. он внес предложе-
ние присвоить этим селениям 
имена деятелей немецкого 
рабочего и коммунистического 
движения в ознаменование 
десятой годовщины Октябрь-
ской революции. Тогда пред-
лагалось «село М-Орловку 
перейменувати в ім. Рози Люк-
сем-бург… Давидо-Орловку – 
в ім. Карла Лібкнехта… Ново-
Ор-ловку – в ім. Клари 
Цеткін…» 
(ГАДО,ф.Р2,оп.1,д.1253,л.337). 
МАЛОТАРАНОВКА – посе-
лок городского типа Крама-
торского горсовета 
   В справочнике за 1869 г. 
(СНМХ, с. 105) значится «ху-
тором владельческим при р. 
Торце» Мало-Таранова (Ка-
мышеватка). 
   По словам Владимира Качу-
ры на карте «Екатерининської 
провінції від 1 березня 1768 
року»… на місці селища Ма-
лотаранівка – безіменний 
хутір» (ИД, с. 29). Краматор-
ский краевед В. Коцаренко в 
очерке «Таранов и Малотара-
новка» (КБ) пишет: «Первое 
известное нам упоминание о 
Малотарановке было обнару-
жено в описи генерального и 
специального  межевания      
Изюмского уезда Харьковской 
губернии, которая датируется 
концом 50-началом 60-х гг. 19 
в. В нем, прежде всего, обра-
щает на себя внимание тот 
факт, что данное селение уже 
существовавшее в начале 50-х 



гг. 19 в., имело тогда название 
Новотарановка. Владельцем  
имения в ту пору являлся Петр 
Григорьевич Таранов-Белозе-
ров. Площадь его имения со-
ставляла здесь 786 дес. 260 
саж. земли, а в деревне за ним 
было записано 62 ревизские 
души крепостных  крестьян. 
   Нам известно: после смерти 
подполковника А. С. Таранова-
Белозерова в 1819 г. в Крыму, 
довольно обширное имение, 
которым до этого фактически 
самостоятельно управлял его 
младший брат прапорщик Гри-
горий Степанович Таранов, 
перешло в собственность по-
следнего. У прапорщика были 
три сына: Степан, Василий и 
Петр. Только для одного из 
них отец сделал исключение: 
он еще при жизни, согласно 
раздельному акту, засвидетель-
ствованному в Изюмском уезд-
ном суде в 1825 году, выделил 
земельный участок с сельцом 
Белянское (ныне пос. Петров-
ка) своему, вероятно, младше-
му сыну Петру. Большая же 
часть основного имения оста-
лась практически неделимой 
до самой смерти старого пра-
порщика, которая последовала 
не позднее 1850 года. И только 
после этого братья «полюбов-
но» разделили наследство меж-
ду собой.    
    В результате мирного, дей-
ствительно братского, раздела 
отцовского имения Петру Гри-
горьевичу  достался земельный 
участок, отрезанный от крас-
ноторской части, несколько де-
сятков душ крепостных кре-
стьян, которых он, очевидно, в 
тот же год выделил из прежней 
оседлости и поселил на новом 
месте. Было основано новое 

селение – деревня Новотара-
новка (позднее – Малая Тара-
новка). С учетом известного, 
можно с большой степенью 
точности утверждать, что го-
дом основания деревни Ново-
тарановка (она же Малая Тара-
новка), а значит, и сегодняш-
него поселка Малотарановка, 
является 1850 год. Согласно 
10-й ревизии в деревне Малой 
Тарановке за помещиком тогда 
числилось 61 душа мужского 
пола: из них 10 – дворовые, 
остальные – крестьяне. 
   В списке селений, отнесен-
ных ко 2-му стану Изюмского 
уезда и рассеянных по просе-
лочным дорогам между Поч-
товым и Крымским трактами, 
название хутора было внесено  
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с явной ошибкой. Составитель 
списка наверно прочел его на 
карте 1863 года, которой он, 
очевидно, пользовался, и где 
название хутора помечено так: 
«Мал.Таранова». Скорее всего, 
правильным было бы такое 
прочтение: Малый Таранова. 
То есть хутор Малый, принад-
лежавший Таранову. В этом же 
списке, наряду с официальным 
названием, значится второе, 
обиходное (местное) название 
этого селения – Камышеватка. 
Оно прямо указывало на ме-
сторасположение хутора, на 
его близость к устью одно-
именной речки, которая проте-
кала рядом и впадала в Казен-
ный Торец». 
 
МАЛОЧИСТЯКОВО – селе-
ние, вошедшее в свое время в 
черту с. Василевка Амвроси-
евского района 



   О нем ранее сообщалось: 
«Леонов (Чистяков) при рч. 
Мокром Еланчике, располо- 
жен выше поселка Василевско-
го по этой речке. Первоначаль-
но заселение его последовало в 
1805 году (определение вой-
сковой канцелярии, состояв-
шееся 18 марта 1808 г.). Осно-
вателем Чистяковки был под-
полковник Алексей Степано-
вич Леонов, которому в выше 
означенное время позволено 
было занять под поселение его 
крестьян хутор» (СОД-5, с. 
108).    
 
МАЛОШУРУПОВО – хутор 
Новоазовского района 
   До 1966 г. включен в черту 
с. Розы Люксембург этого ра-
йо-на. Находится по обеим  
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сторонам правого притока 
Грузского Еланчика б. Гнили-
ще. В справочной литер ату-
ре  1920-х- 1930-х гг. фиксиру-
ется хут. Малая Шуруповка 
(СНА; НПД, с. 31). О проис-
хождении названия см.: ВЕЛИ-
КО-ШУРУПОВО – село Ново-
азовского р-на. 
 
МАЛОЯНИСО́ЛЬ – село Во-
лодарского (Никольского) ра-
йона 
   С 1954 по 1995 гг. – Куйбы-
шево. 
   Основано в 1779 г. греками 
из крымских деревень Ени-
Сала, Ерч-Кей, Джемрек и Уй-
шунь. В связи с тем, что среди 
первопоселенцев преобладали 
выходцы из Ени-Сала, его на-
звали Янисоль. А вот появле-
ние в наименовании определе-
ния Малый (Мало-), по мне-
нию Е. С. Отина (ТПГ, с. 102) 

было обусловлено размером 
поселения по отношению к с. 
Большой Янисоль (ныне Вели-
кая Новоселка), заселенному 
из крымского с. Салгир Ени-
Сала. 
   Е. С. Отин пишет: «В 1793 г. 
число жителей в этих селениях 
было: 620 чел – в Больше-Яни-
соли и 290 чел – в Малой-Яни-
соли, т. е. в два раза меньше, 
что и предоопределило появ-
ление дифференцирующих оп-
ределений Большой (Больше-) 
и Малый (Мало-). И если в 
первом десятилетии 20 века 
жителей Мало-Янисоля стало 
больше, чем в Больше-
Янисоли почти на тысячу че-
ловек, то количество дворов в 
последнем населенном пункте 
оставалось почти в два раза 
больше. В 20-е годы нашего 
века большеянисольцев опять 
становится на несколько сотен 
человек больше, чем малояни-
сольцев. Таким образом, ком-
понент МАЛО- всегда указы-
вал наменьшую величину гео-
графического объекта в разное 
время меняющуюся». 
 
МАЛХАЗГАН – степной кур-
ган в Тельмановском районе 
   ВТК РИ – лист 28-16, 1875 г. 
– м. Малхалган, ВКЕ; РККА-
1943 – Малхазган. Ныне на 
топкартах высота 182,1 м.  
Координаты:  
        47,485489°       47°29ʹ8ʹʹ –         
        37,766982°       37°46ʹ9ʹʹ.  
Находится между п. Бахчевик 
и с. Новогригоровка. «Рядом 
балка Малхазган, или Берлю, и 
степные курганы Дюр-Маяк и 
Ачапан. Сейчас уже трудно 
установить, возник ли ороним 
самостоятельно или же благо-
даря переносу на курган назва-



ния близлежащей балки (топо-
нимическая метонимия» (ТПГ, 
с. 101).   
 
МАЛЫЕ СТУПКИ – речка в 
Артемовском (Бахмутском) ра-
йоне 
   Левый приток р. Средние 
Ступки (л. п. Бахмута). Истоки 
– у с.Дубово-Василевка, устье 
– в с. Берховка. Согласно мо-
нографии Отина Е. С. «Гидро-
нимия Дона» (ГД, с. 326), ра-
нее в разного рода источниках 
фиксиро валась  как: Малые 
Ступки (1863 г., 1886 г., 1894 
г., 1940 г.), Мал. Ступки (1916 
г.), М. Ступка (1894 г, 1934 г.), 
Мала Ступка (обиход), М. 
Ступки (70-е гг. 20 в.) и Малая 
(1856 г.). О происхождении на-
звания см.: БОЛЬШИЕ СТУП-
КИ. 
МА́ЛЫЙ КА́ЛЬЧИК – речка 
в Волновахском и Володар-
ском (Никольском) районах  
   Левый приток Кальчика (п. 
Кальмиуса). Согласно геогра-
фической энциклопедии (ГЕУ, 
т. 2, с. 319), ее длина составля-
ет 38 км, а Кальчика – более 
чем в два раза больше (88 км). 
Это и отразилось в первой час-
ти названия. О происхождении 
второй см.: Кальчик. 
   Е. С. Отин (КРП-11, с. 70) 
сообщает, что в прошлом на 
географических картах, в спра-
вочной литературе и других 
источниках речку фиксировали 
с гидронимами: Малый Каль-
чик, Східний Кальчик, Восточ-
ный Кальчик, Кальчик, Калка, 
Шагарова, Шагарово, Шагиро-
ва, Шигарова, Шагаровка, Ше-
веревка, Шиверова, Швирева, 
Шевирова, Шевырова и Шевы-
рев. Из них самыми старыми 
вариантами являются Шевыро-

ва и Шевырев. Гидроним Ше-
вырова отмечен на двух картах 
конца 18 в. (ГКГ, ГКА), а с на-
званием Шевырев речка зна-
чится на плане Мариупольско-
го уезда (АНГ), составленном 
в 1799 г. 
    
МА́ЛЫЙ КЕРМЕ́НЧИК – се-
ло Великоновоселковского ра-
йона 
   Основано в 1906 г. пересе-
ленцами из с. Старомлиновка 
Великоновоселковского р-на 
(бывшее Керменчик, Старый 
Керменчик), отсюда и назва-
ние. В издании за 1914 г (ВЕГ, 
с. 220) это село значится се-
лением Ярцуз. Такой ойконим 
у него от прав. пр. р. Мокрые 
Ялы балке Ярцуз (она же Яр 
Озозы), на склоне которой 
расположено. 
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МАМАЕВА-МОГИЛА – 
степной курган в Тельманов-
ском районе 
   ВТК РИ – лист 28-16, 1875 г.; 
РККА-1941 – м. Мамай. На 
современных топкартах высота 
185,7 м. Координаты:  
      47,544873°     47°32ʹ42ʹʹ –  
      37,911728°     37°54ʹ42ʹʹ.  
Находится к востоку от с. Бе-
лая Каменка. Усачук А. Н., 
Полидович Ю. Б. и Колесник 
А. В. (КДНВ, с. 24) полагают, 
что такое название за ним воз-
никло на основании того, что 
наши предки большую часть 
степных курганов считали 
принадлежавшими татар ам . 
Ведь в донских говорах татар 
называли мамаями. 
 
МА́НГУШ – поселок город-
ского типа, Першотравневого 
(Мангушского) района  



   С 1946 по 1995 гг. – Пер-
шотравневое 
   Основан поселок в 1779 г. 
греками, выходцами из крым-
ского селения Мангуш (ныне 
Партизанское Симферополь-
ского р-на). Отсюда и его на-
звание. «Основу крымского 
ойконима составляет тюркский 
антропоним Мангуш. Такое 
имя, например, было у посла 
хана Узбека, у сына половец-
кого хана Котяна» (ТПГ, с. 
103). 
    
МАНДРЍКИНО – жилой 
массив Петровского района г. 
Донецка 
   В прошлом – пос. Мандри-
кино. Включен в черту города 
в 1930 г. Согласно справочной 
литературе в 1926 г. в нем на-
считывалось  50  дворов,  а  его  
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население составляло 272 че-
ловека (СНС-26, с. 27). Назван 
так по железнодорожной стан-
ции Мандрикино, положившей 
ему начало. Станцию же так 
обозначили по фамилии дво-
рянского рода Мандрикиных, 
на землях которых она была 
построена в 1872 г. 
   В истории поселка станции 
существует интересная деталь. 
В 1923 г. администрация Юзо-
вского округа направила в гу-
бисполком письмо с просьбой 
переименовать ряд населенных 
пунктов округа, так как те но-
сят «бывшие помещичьи на-
звания». В этом списке оказал-
ся и пос. Мандрикино, которо-
му предлагалось присвоить 
название пос. Воровского (в 
честь советского государстве-
нного и партийного деятеля В. 
В. Воровского).                   

 
МАНУЙЛОВКА – село Шах-
терского района 
   В прошлом фиксировалось 
как пос. Ореховский (Мануй-
лов) (ГКМО), пос. Мануйлов 
(КИД), Мануйлов -Ор ехов  
(СОД-6, с. 132) и Мануйлово 
(РККА-1941; РККА-1943). 
   Иван Сулин в 1906 г. о нем 
сообщал: «Мануйлов-Орехов – 
расположен при устье б. Оре-
ховой, впадающей в р. Сева-
стьяновку, на правой стороне 
последней. Об основании этого 
поселения ничего неизвестно. 
Известно только, что в 1801 г. 
оно уже существовало и со-
стояло из 22 дворов, принад-
лежавших малороссиянам, ко-
торых тогда было муж. п. 65 
душ и женск. п. 52 души» 
(СОД-6, с. 132). 
   Этимолгия названия неиз-
вестна. Ср. И. И. Трийняк в 
«Словнику українських імен» 
(К. 2005, с. 463) приводит ряд 
топонимов: «Манівці(?), Ма-
нили, Манилівка (річка, село), 
Манилівське, Манівці(?), Ма-
нуїлівка, Мануїльське, Мануй-
лів (яр), Мануйлівка, Мануй-
лове, Манухівка, Манцівка (?), 
Манченки, Манчиці, Маники, 
Маників (село, яр), Мекитівка, 
Маниківці, Масівці». Он пола-
гает, что эти виды названий 
могут быть образованы от 
имен Мануил, Мануйло, Ма-
рия, Максим и Максий.   
 
МАНЫЧ – село Амвросиев-
ского района 
   Возникло, вероятно, после 
Столыпинской аграрной ре-
формы 1906 г. Наиболее  ран-
ним источником его фиксации 
является справочник за 1915 г., 
в котором село значится хут. 



Манычей (АСНМ-ОВД, с. 327).  
В дальнейшем Маныя (СНД, с. 
132), Маныч (СНС-26, с. 9; 
СНС-27, с. 14; НПД, с. 20 и 
др.). На топокартах 1940-х гг. – 
Маны (РККА-1941; РККА-1943). 
Обозначено село так, скорее все-
го, по фамилии основателей. 
   Анализ вариантов названий 
села наводит на мысль о воз-
можном отражении в них фа-
милии Ман, которая, по утвеж-
дению ономастов, образована 
от имени Манн, имеющего не-
мецкое происхождение и упот-
ребляемое евреями с начала 12 
в. «Манн» в переводе означает 
«человек». Евреи позаимство-
вали это имя у германских на-
родов, в среде которых они 
жили, в связи с тем, что имя 
было созвучно еврейскому 
имени Манахем. 
   Такое предположение может 
быть, в какой-то степени, обо-
снованным, если учесть, что 
близ нынешнего с. Маныч в 
прошлом был целый ряд не-
мецких колоний, как на терри-
тории Амвросиевского р-на, 
так и в пределах Ростовской 
обл. 
   И еще. На «Специальной кар-
те западной части Российской 
империи, составленно й… с 
1826 по 1840 гг. под руково-
дством генер ал -лейтенанта 
Шуберта» на правобережье р. 
Калиновой-2 (л. Крынки) от-
мечено недалеко друг от друга 
два трактира. Согласно совре-
менной карте, это недалеко от 
с. Маныч. Данная информация 
косвенно свидетельствует об 
определенной заселенности  
местности в районе села в да-
леком прошлом.     
 

МАРИНОВКА – село Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона 
   Основано в 1885 г. немцами 
из молочанских и хортицких 
колоний (ныне Запорожская 
обл.). Первоначально именова-
лось Нордгейм (НРЭС), что в 
примерном переводе означает 
– «северная сторона (двора)» 
. О появлении за ним нынеш-
него названия см.: НИКОЛА-
ЕВКА – село Красноармейско-
го р-на (центр сельсовета). 
 
МАРИНОВКА – село Шах-
терского района 
   В прошлом фиксировалось 
как слобода владельческая  
Янова Мариновка (ЗДВ, с. 57; 
КИД), сл. Мариновка (ЗДВ-
1873, с. 236) и сл. Мариновка 
(Ольховая) (СОД-6, с. 140).  Об 
истории его возникновения в  
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«Материалах…» И. Сулина чи-
таем «Слобода Мариновка 
(Ольховая) поселена на левом 
берегу рч. Ольховой. Основана 
эта слобода генерал-майором 
Дмитрием Мартыновичем Мар-
тыновым, но когда именно, за 
неимением к тому данных, 
положительно об этом сказать 
нельзя» (СОД-6, с. 140). 
   В книге же «Забытые клады 
нашего края» (ЗКНК, с. 21) при-
ведена иная версия появления 
села. В ней сообщается об ос-
новании его братом Дмитрия 
Мартынова Григорием, кото-
рый обозначил его Малой 
Мартыновкой. Там же также 
отмечается, что в конце 18 в. 
село приобрел Жан Габриель 
Реми. Он и обозначил его Ма-
риновкой в честь своей жены 



Марии Васильевны Голенище-
вой-Кутузовой. 
 
МАРИНОВСКИЙ – степной 
курган в Шахтерском районе 
   ВТК РИ – лист 27-17, 1875 и 
1878 гг. – к. Мариновский. На 
современных топкартах высота 
147,3 м. Координаты:   
       47,990459°       47°53ʹ26ʹʹ –           
       38,862950°       38°51ʹ47ʹʹ.  
   Название образовано путем 
перехода ойконима в ороним. 
Находится он к югу от с. Ма-
риновка (в прошлом слб. с та-
ким названием) недалеко от 
устья б. Миронова (п. п. Оль-
ховой, п. п. Миуса) с левой 
стороны дороги на пропускной 
пункт «Мариновка».    
 
МАРИУ́ПОЛЬ – город об-
ластного подчинения 
   «Зафиксированные варианты 
названия: Мариамполь, Мари 
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анполь, Мариопуль, Марно-
поль (Марнопіль), Марнополье 
(Марнопілля), Маруполь: Ше-
ер; Жданов. В украинских из-
даниях конца 20-х – начала 30-
х годов прошлого века, а также 
в изданиях украинской диас-
поры – Маріюпіль. 
   Поселение с таким названием 
появляется на месте старого 
запорожского займища Домаха 
(Адомаха), центра Кальмиус-
ской паланки запорожцев. Оно 
было, очевидно, историческим 
центром укрепленного поселе-
ния запорожцев в устье Каль-
миуса, имевшего такое же, как 
и река, название (контактный 
перенос географического име-
ни без его структурного изме-
нения). Крепость Кальмиус в 
качестве административного 

центра Кальмиусской паланки 
низового Войска Запорожского 
отмечается во многих источ-
никах 16-18 вв. После ликви-
дации в 1775 г. Запорожской 
Сечи городок вошел в состав 
Азовской губернии, а приле-
гающая к нему местность азов-
ским губернатором В. А. Черт-
ковым была поименована 
Кальмиусским уездом. Сюда 
весной и летом 1780 г. из Са-
марской паланки были переве-
дены крымские христиане, 
преимущественно греки, кото-
рым вначале было предписано 
поселиться на р. Волчьей 
вблизи нынешнего Павло-
града  (Днепропетровская 
обл.) и где они некоторое вре-
мя уже проживали. Население 
Мариуполя конца 18 в. состав-
ляли выходцы из многих селе-
ний Крыма (по ведомости А. 
В. Суворова, руководившего 
переселением «мариупольских 
греков, – из 68 населенных 
мест): Бахчисарая, Феодосии 
(Кафы), Карасубазара, Евпато-
рии (или Гезлеве, Гёзлёв, в 
русской передаче 17-18 вв. – 
Козлов), Балаклавы, Старого 
Крыма (Эски-Крым) и Бельбе-
ка. 
   Важную роль в основании 
селения сыграли переселенцы 
из Бахчисарая, разные части 
которого имели названия: Ма-
риамполь, Кале (или Чуфут-
Кале; среди жителей было 
много караимов), т. е. «кре-
пость», и Маирум (Мариам, 
Маурум). В селении Майрум 
был скальный монастырь Ус-
пения Божьей Матери, где 
хранилась икона Девы Марии, 
впоследствии пер евезенная  
греками в Мариуполь. Вначале 
на новом месте, ограниченном 



морским побережьем, Каль-
миусом и нижней частью его 
правого притока Кальчика 
(Кальца) появилось несколько 
самостоятельных, но связан-
ных между собой населенных 
пунктов. Названия некоторых 
из них повторили имена квар-
талов столицы Крымского хан-
ства: Бахчисарай и Мариуполь. 
Со временем все эти селения 
слились в одно с общим назва-
нием Мариуполь. 
   Основу населения собствен-
но Мариуполя, главной части 
будущего города, составили 
жители бахчисарайского Ма-
риамполя и Кале. Примеча-
тельно, что еще в конце 19 в. 
жителей этого района приазов-
ского Мариуполя в близлежа-
щих греческих селах называли 
халелилер (халели, калеиль, 
калеси), т. е. «жители Кале», 
тогда как переселенцев из Фе-
одосии, поселившихся немного 
севернее, именовали кефели 
«феодосийцы» (от Кефе  
Кафа, средневекового генуэз-
ского названия Феодосии). В 
прозвании халели, халелилер 
запечатлелся сво йственный  
урумскому, а также южнобе-
режным говорам крымскота-
тарского языка переход К в Х. 
   Приазовский Бахчисарай рас-
полагался по правому берегу 
Кальца (Кальчика). Между ним 
и Мариуполем в конце 18 в. 
существовало еще несколько 
греческих поселений: севернее 
Мариуполя, расположившегося 
на морском побережье запад-
нее Домахи, вдоль правого бе-
рега Кальмиуса до устья Каль-
чика – Гезеле, Карасу-Базар, а 
южнее Бахчисарая – Марьинск. 
   Различие между исконным – 
крымским, или бахчисарай-

ским, названием Мариамполь 
и новым приазовским – Ма-
риуполь только фонетического 
ха-рактера. Первая часть 
сложного топонима Мариам-
поль связана с библейским 
женским именем Мариам, по-
читаемым у румеев и урумов, 
исповедующих православие. 
Это имя Богоматери, девы 
Марии (арамейск. Maryam  
греч. Mariam  Maria). Вторая 
его часть –топоформант -поль, 
свойстве-нный названиям се-
лений городского типа (от 
греч. polis «город»). Еще в 19 
в. была выдвинута гипотеза об 
исконном значении крымского 
названия Мариамполь – «город 
Марии», данном поселению 
«по имени чудотворной иконы 
Божьей Матери». Перед нами 
характерный для этого време-
ни ойконим, образованный от 
агионима (имени святого). 
Возражение вызывает только  
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объяснение звукосочетания –
ам- и татарского ана «мать». 
Это звукосочетание входит в 
состав самого агионима. Вы-
сказывалось также предполо-
жение, что в честь чудотвор-
ной иконы Одигитрии Божьей 
Матери были названы не толь-
ко район Бахчисарая в Крыму 
(«обитель божьей матери – 
Марии»), но и город на берегу 
Азовского моря. Эту икону, 
как святыню, греки привезли с 
собой из Бахчисарая. То есть 
топоним этот якобы не был 
перенесенным, а повторно воз-
ник в Приазовье. Учитывая 
общую тенденцию наименова-
ния приазовскими греками 
новых селений в память об 
оставленных в Крыму (ср. Ял-



та, Урзуф, Бахчисарай, Стила и 
др.), это предположение пред-
сталяется нам не убедитель-
ным. 
   Будучи перенесенным в При-
азовье, данное название подпа-
ло под влияние других топо-
нимов на -поль, искусственно 
создаваемых в екатерининскую 
эпоху, в период «греческой 
моды» в русской топонимии и 
утверждавшихся правительст-
венными декретами в целях 
именования появляющихся в 
70-90-е годы городов: Симфе-
рополь, Севастополь, Ставро-
поль, Мелитополь, Овидио-
поль, Григориополь. В резуль-
тате такого сближения с ними 
в разговорной речи смешанно-
го населения Северного При-
азовья, вероятно, возникла фор-
ма с типичным для таких на-
званий ударным О – Мариом-
поль. Кроме того, для самих 
греков авторитетным образом 
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могло послужить и ударение в 
топониме  Константинополь. 
Очень рано в живой речи появ-
ляется форма Мариуполь, от-
ражающая переход О  У под 
влиянием следующей группы 
губных согласных с дальней-
шим упрощением МП  П. 
Форму Мариуполь мы находим 
уже в ордере князя Потемкина 
генерал-поручику Черткову от 
29 сентября 1779 г., где опре-
деляется территория поселения 
приазовских греков, состав-
ляющая с этого года Мариу-
польский уезд, а также в указе 
Азовской канцелярии грече-
скому и армянскому общест-
вам от 24 марта 1780 г. 
(№1817). Огубленность А под 
влиянием соседнего губного 

согласного довольно часто 
отмечается в разных тюркских 
языках (а значительную часть 
приазовских греков составляли 
тюркоязычные урумы). Воз-
действие по аналогии со сто-
роны сложных ойконимов типа 
Константинополь привело к 
появлению искаженной формы 
Мариопул (в результате пере-
становки звуков У и О) на ру-
кописной «Генеральной карте 
земель близ Таганрога, Ново-
черкасска, Мариуполя и Бах-
мута».                
   О происхождении топонима 
Мариуполь высказался А. А. 
Белецкий (в газете «Логос» № 
19(34), 1992 г.) Это, по его сло-
вам, «старинное с точки зрения 
греческой морфологии назва-
ние имеет нетипичный харак-
тер, так как образовано от 
женского имени: «Город Ма-
рии», т. е. Богородицы – Девы 
Марии должен бы называться 
Мариуполис». Однако, по 
мнению ученого, ойконим 
испытал вли- 
яние названия городов типа 
Костантинополь, Адрианполь. 
«Название Марианполь крым-
ские греки принесли с собой на 
берег Азовского моря, где был 
основан город с названием 
Мариуполь». О том, как поя-
вилась современная форма Ма-
риуполь, он говорит уклончи-
во: «Не будем уточнять, как 
именно и когда Марианполь 
стал Мариуполем: для этого 
нет точных данных». Автор не 
учел того, что в образовании 
ойконима мог участвовать 
вариант женского имени Ма-
риам. Обьяснение формы со 
срединным -Н- Марианполь 
влиянием названий Андриан-
поль и Константинополь мало-



убедительно. Этот вариант ой-
конима зафиксирован в тексте 
«жалованной грамоты хри-
стианам греческого закона, вы-
шедшим из Крыма в Азовскую 
губернию на поселение» от 21 
мая 1779 г., подписанной Ека-
териной ІІ (подлинная грамота 
хранится в Мариупольском 
краеведческом  музее, дело 
№3471). Известен вариант Ма-
риенполь, но в нем согласный  
-Н- иного содержания. 
   Для украинского и русского 
населения Северного Приазо-
вья ойконим Мариуполь из-за 
неясности лексического значе-
ния, словообразовательного со-
става и внутреннего зияния 
(соседства двух гласных) в 19 
в. для многих был немотиви-
рованным и неудобнопроизно-
симым именем. Попытка как-
то переосмыслить его путем 
сближения с «понятными» сло-
вами, приспособить к звуково-
му строю славянской речи при-
вели к появлению вариантов 
Маруполь (с устранением зия-
ния), Марнополь / Марнаполь, 
Марнополье (укр. Марнопіль, 
Марнопілля). В последних 
двух отразилось сближение с 
основой общеупотребляемых 
украинских слов марний, мар-
но и т.д., а также включение в 
ряд чисто славянских топони-
мических композитов типа 
Краснополье, Краснопілля, где 
-пілля // -полье- от существи-
тельного поле. Ср. аналогич-
ного происхождения компо-
ненты -полье и -поль (из поле) 
в сложных названиях селений 
бывших Екатеринославской и 
Херсонской губерний: Сосипа-
трополье – от Сосипатрово по-
ле, Хрисанфополь – из Хри-
санфово поле; Юзефполь, Ми-

трополье (Дмитрополье), Оль-
гополь и др. Форма Марнополь 
была записана в прошлом веке 
в речи народного певца-бан-
дуриста Остапа Вересая (Ка-
зацкая дума о трех азовских 
братьях. Одесса, 1884, 12), ее 
употребляет в своем письме 
редактору журнала «Основа» 
его читатель В. Кулик (СПб, 
1861, №9, 177; заметка «Дещо 
з Полтави»). На нее, наряду с 
Марнополье, указывают, как 
на употребительную в речи 
чумаков и вообще украинцев, 
составители книги «Мариу-
поль и его окрестности». К. 
Паустовский в одном из очер-
ков цикла «Приазовье» (1924 
г.) народно-разговорную фор-
му Маруполь, которая, кстати, 
сохраняется и сейчас: «Мариу-
поль – это для непосвященных, 
для «иного-родних». Туземцы 
же, веселые и голосистые, уп-
рямо называют этот город – 
степной базар  
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«Маруполем». В прошлом веке 
тюркоязычные греки именова-
ли его Шеер «город». Это не-
официальное название пере-
житочно сохранилось в речи 
старшего поколения урумов 
вплоть до нашего времени 
(оно, например, было записано 
нами в пос. Старобешево в нач. 
60-х г.). В этом городе регу-
лярно проводились ярмарки, и 
он воспринимался греками как 
главный торговый и админист-
ративный центр заселенного 
ими пространства. Устаревший 
вариант названия Мариуполя – 
Шеер, благодаря трансоними-
зации, отразился и в прозвище 
современного грека – Сашка 
Шеер (запись 2001 г.). В 1948 



г. город получил название 
Жданов в память о А. Ждано-
ве, в нем родившемся, но как 
название ж.-д. станции истори-
ческое имя Мариуполь было 
сохранено. В 1990 г. городу во-
звращено исконное название. 
   Переселенческими волнами 
топоним Мариуполь был пере-
несен под Харьков, где в нача-
ле 20 в. существовала деревня 
Мариуполь. Топоним Мариу-
поль отразился также в рус-
ской антропонимии. Прозвище 
Реуполь (из Мариуполь) запи-
сано и в селе Монаково Нава-
шинского района Нижегород-
ской области. Это связано с 
существовавшим (и, вероятно, 
еще существующим) в русской 
антропонимной номинации  
обычаем именовать людей по 
месту их постоянного или вре-
менного проживания в том или 
ином населенном пункте или 
какой-то другой местности. 
Сравните,   например,   коллек- 
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тивные или индивидуальные 
прозвища, приведенные А. О. 
Подвысоцким в его словаре 
архангельского наречия: Пе-
тенбур или Питербур (мн. ч 
Петенбура, Питенбура) – о 
крестьянах, живущих или жив-
ших в Петербурге на заработ-
ках; Труфаногора, мн. ч. – «жи-
тели деревни Труфаногорской 
в бывшем Пинежском уезде» 
(о них поговорка: «Труфаного-
ра – пьяницы»); Усть-Цилемы 
– «жители села Усть-Цильмы» 
в Запечерском крае; Хаврогоры 
– «жители деревни Хаврогор-
ской» в Холмогорском уезде, 
при Северной Двине. 
   Подробного анализа требует 
версия, согласно которой Ма-

риуполь назван в честь Марии 
Федоровны, жены Павла, 
бывшего в то время наследни-
ком российского престола. Ее 
выдвигали Б. Унбегаун и М. 
Фасмер, поддержал В. А. Ни-
конов. Однако она не учитыва-
ет все обстоятельства возник-
новения самого селения и его 
названия. Расселение выходцев 
из Крыма вначале планирова-
лось на землях бывшей Самар-
ской паланки запорожцев. 
Здесь, недалеко от нынешнего 
Павлограда (Днепропетровская 
обл.), они прожили два года 
после того, как покинули 
Крым, и на новое место на 
земли бывшей Кальмиусской 
паланки (преобразованные на 
короткое время в Кальмиус-
ский уезд) перешли только 
весной и летом 1780 г. До их 
прихода на морское побережья 
азовским губернатором Черт-
ковым в 1778 г. в честь на-
следника престола был осно-
ван уездный город Павловск, в 
полукилометре западнее До-
махи (Адамахи), или Кальми-
усской слободы с 75 ее жите-
лями. Сейчас это территория 
Мариуполя между заводом 
«Азовсталь» и железнодорож-
ным вокзалом. В устье реки 
Соленой, или Кальца (оба эти 
названия современного Каль-
чика находим в указе из Азов-
ской губернской канцелярии от 
24 марта 1780 г.: «при устье 
реки Соленой, (называемой и 
Кальцом, впадающей в реку 
Кальмиус»), им же был осно-
ван в честь жены Павла – Ма-
рии Федоровны «город Мари-
енполь». Таким образом, на зе- 
млях Кальмиусской паланки 
верноподданнически были за-
печатлены имена будущих мо-



нархов в качестве «топоними-
ческого подарка» Екатерине ІІ, 
что соответствовало и духу 
тогдашней топонимической мо-
ды. В этом же году на землях 
бывшей Самарской паланки на 
берегу притока Самары – реки 
Волчьей одно из новых воен-
ных поселений получает в 
честь наследника престола 
название Павлоград (сейчас ра-
йонный центр Днепропетр. 
обл.). На севере бывшего Ека-
теринославского наместни -
чества в 1782 г. основывается 
город Константиноград (сейчас 
Красноград Харьковской обл.), 
названный так в честь внука 
Екатерины ІІ и сына Павла. 
Вышеупомянутым указом от 
24 марта 1780 г. Павловск на 
Кальмиусе и Мариенполь в 
устье Соленой (Кальца) были 
«переведены один на место 
другого». Адаптированное в 
новой лингво-этнической среде 
греческое название Мариуполь 
(Марианполь) как бы нало-
жилось на ранее присутство-
вавший на этой территории и 
близкий по форме и звучанию 
искусственный топоним с не-
мецкой антропонимной осно-
вой и другим соединительным 
элементом сло-жного слова  (-
н-) – Мариенполь. Ойконим – 
предшестве-нник впоследствии 
был вытеснен или ассимилиро-
вался естественным, популяр-
ным у местного населения 
географическим названием, 
своими истоками уходящим в 
крымскую топонимию. Но это 
гибридное немецко-греческое 
название, повидимому, остави-
ло некоторые следы в местной 
топонимии. Его отголоском 
могло быть название Марьинск 
(село Марьино, Марьинское 

село), относившееся в 19 в. к 
поселению, которое непосред-
ственно примыкало с юга к 
Бахчисараю на Кальчике 
(Кальце). Варианты названия: 
Марианполь и Марианополь 
(см. в тексте указа Екатерины 
ІІ о правах греков-поселенцев 
от 21 мая 1799 г.) могло поя-
виться, благодаря взаимодей-
ствию народно-разговорного, 
крымского по происхождению 
отагионимного топонима Ма-
риамполь (названия части Бах-
чисарая) и недолговечного 
искусственного ойконима с 
немецкой антропонимной ос-
новой Мариенполь. По свиде-
тельству авторов книги «Ма-
риуполь и его окрестности» 
(Мариуполь, 1892 г.), Мариен-
польский уезд уже значится в 
документах 1776 г., т. е. на 
следующий год после ликви-
дации Запорожской сечи и за 
несколько лет до прибытия   на   
земли   бывшей  
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Кальмиусской паланки крым-
ских христиан. Здесь же име-
ется сообщение, основанное, 
по-види-мому, на местной 
легенде, что форма Мариуполь 
была высочайше утверждена 
«под непосредственным влия-
нием князя Потемкина, кото-
рый действо-вал в данном слу-
чае по просьбе и участию ми-
трополита Иг-натия». Эта со-
хранившаяся до нашего време-
ни официальная форма назва-
ния города появилась на плане 
земель, подписанном 20 октяб-
ря 1779 г. (с дефисным напи-
санием: Мари-уполь). Попала 
она в текст указа из Азовской 
канцелярии от 24 марта 1780 



г., написанного во исполнение 
указа Екатерины ІІ. 
   Примечание. В своей книге 
«Мариупольская старина» (М., 
1991) краевед Лев Яруцкий 
предложил читателям ориги-
нальную версию происхожде-
ния топонима Мариуполь. В 
нем он обнаружил след якобы 
существовавшего в глубокой 
древности слова мария со зна-
чением «превосходство». Льва 
Яруцкого не смутило отсутс-
твие этого слова в самых пол-
ных на сегодня словарях, как 
«Материалы для словаря древ-
нерусского языка» И. И. Срез-
невского, так и в многотомном 
академическом «Словаре рус-
ского языка 11-17 вв.». В жа-
лованной грамоте Екатерины ІІ 
от 21 мая 1779 года речь шла о 
предоставлении переселенцам 
из Крыма значительных приве- 
легий, или преимуществ: «жа-
луя мы торжественно и потом-
ственно всему обществу на 
вечные   времена   для    вящей  
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(большей) силы мы собствен-
норучно подписали». «Случай-
но ли, что митрополит Игнатий 
именно после указа 21 мая 
1779 года, – рассуждает автор 
книги, – просит Потемкина и 
настаивает, чтобы Мариано-
поль (город Божьей матери) 
переименовали в Мариуполь 
(город, имеющий преимущест-
во, превосходство)?» Конечно, 
такую версию не может позво-
лить серьезный топонимист» 
(ПГНД, с. 112-119). 
   Не менее оригинальней, чем 
у Льва Яруцкого, выглядит и 
интерпретация ойконима Ма-
риуполь, предложенная Викто-
ром Вереникиным на страни-

цах периодической печати. Со-
гласно ему, «Имеет право на 
жизнь также версия о том, что 
город носит имя Марии Маг-
далины. Ведь именно в ее 
честь в 1778 году, еще до пере-
селения греков, в Павловске 
губернатором Азовской губер-
нии В. А. Чертковым  была 
заложена первая церковь, ко-
торая простояла около века. В 
1897 году в центре города бы-
ла освящена новая Марин-
Магда-лининская церковь. И 
сегодня в поселке Агробаза в 
черте Мариуполя стоит храм 
Марии Магдалины. Такое 
внимание мариупольцев к свя-
той Марии Магдалине дает  
осно вание предполагать, что 
и название города многие из 
них связы- вали с ее именем. 
Мария была одной из влия-
тельных женщин города Ма-
гдалы. Она отказалась от вы-
сокого положения ради служе-
ния Иисусу Христу в благо-
дарность за исцеление. Именно 
ей первой явился Иисус после 
своей победы над смертью. 
   Можно предложить еще одну 
версию происхождения назва-
ния нашего города, связанную 
с толкованием имени Мария. С 
древнееврейского языка оно 
переводится как горькая, лю-
бимая, упрямая. Высообразо-
ванные отцы нашего города В. 
А. Чертков и митрополит Иг-
натий наверняка знали это. 
Именно значение любимая 
(любимый город) они и могли 
вложить в название Мариу-
поль» (В. Вереникин. Гипоте-
зы основания и имени Мариу-
поля – «Вечерний Мариу-
поль», 7 декабря 2011 г.). 
 



МАРКИНО – село Новоазов-
ского района 
   На топографических картах 
1940-х гг. «свх. им. Розы Люк-
сембург. Маркин »  (РККА -
1941; РККА-1943). 
 
МАРКОВО – неофициальное 
название восточной части с. 
Красный Лиман Красноармей-
ского (Покровского) района 
   Хранит память о бывшем его 
владельце генерал-майоре П. 
В. Маркове.  
 
МАРКОВ ЯР – ныне неофи-
циальное обозначение одной 
из частей с. Калиновка Арте-
мовского (Бахмутского) района 
   До 1950-х гг. значилась от-
дельным населенным пунктом, 
который на планшетах топо-
графических карт 1930-1940-х 
гг. обозначена хут. Макаров Яр 
(Третья Балка). Назван хутор 
так в свое время по месту сво-
его расположения. Находится 
он в верховье р. Карапульки (п. 
п. р. Лугань), известной еще 
как Маркова. Согласно преда-
нью, речку нарекли так по 
имени запорожского казака 
Макара, который первым посе-
лился на ее берегах после ра-
зорения Запорожской Сечи в 
1775 г.    
 
МАРТЫНЕНКОВО – болото 
на левом берегу Северского 
Донца, возле пгт Ямполь Крас-
нолиманского района (ПИВД, 
с. 84) 
   «От фамилии Мартыненко» 
(ПИВД, с. 84).  
 
МАРТЫНЧИНО – озеро на 
правом берегу Северского Дон-
ца между устьями его прито-
ков: левого – Нетриуса и пра-

вого – Казенного Торца, в пре-
делах Краснолиманского райо-
на (ПИВД, с. 84) 
   Отмечено в справочнике П. 
Л. Маштакова (СРДБ, с. 54). 
«От антропонима Мартынка, 
Мартынко (<  Мартын)» 
(ПИВД, с. 84).     
 
МАРУДА – давно не сущест-
вующий хутор 
   Находился на территории 
Амвросиевского р-на близ с. 
Ольгинское в верховье Сухого 
Еланчика, там, где, как явству-
ет карта Сталинского округа 
1926 г., расположено устье б. 
Марудовской. Отмечен в ис-
точниках за 1926 г. (СНС-26, с. 
9; КСО).  
 
МАРЬЕВКА – поселок Кра-
маторского горсовета 
   Согласно РСО от 19 сентября 
1958 г., вместе с поселками 
Ивановка, Городищино, Крас-
ноторовка, Новоселовка и Но-
вый Свет, включен в черту г.  
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Краматорска (ГАДО, ф, Р-
2794, оп. 2, д. 411, л. 414). Ос-
нован в 1853 г. в результате 
переселения сюда 16 крепост-
ных крестьян из сл. Белянской 
(ныне тер. Краматорска) Ма-
рией Степановной Карпович, 
доставшихся ей в наследство 
от отца отставного майора Сте-
пана Григорьевича Таранова-
Белозерова. В названии посел-
ка сохранено имя основатель-
ницы. 
   В справочнике за 1869 г. 
(СНМХ, с. 106) значится «де-
ревней владельческой при реч-
ке Бычке» Марьевка, на карте 
Артемовского округа 1928 г. – 
деревней Марьевка 2. 



 
МАРЬЕВКА – село Александ-
ровского района 
   Ранее на картографической 
продукции и других источни-
ках фиксировалось как: Марь-
инское (Жебунево) (ЕГТГ, с. 
53; ВВС, с. 27; карта Арт. окр. 
1928 г.), Маринское (СКШ), 
Марьинское (ВТК РИ – лист 
26-15; КИД; СКЕР) и Марьянка 
(РККА-1941; РККА-1941-2). 
   В 1880 г. о нем Феодосий 
Макаревский писал следую-
щее:  «Село Марьинское, при 
реке Гнилуше, многолюдное, 
при одноштатном церковном 
притче, находится ныне Бах-
мутского уезда во 2-м благо-
чинническом округе. 
   Местность нынешняго села 
Марьинскаго – старинное за-
порожское займище. В 1704 
году по обеим сторонам Гни-
луши было несколько зимов-
ников и хуторов сечеваго запо-
рожскаго казачества. Около 
1791 года всю эту местность,  
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на значительном пространстве 
околичной земли, приобрел се-
бе в собственность помещик 
коллежский ассесор Семен 
Жебунев. Жена его Мария 
Степановна Жебунева, хозяйка 
благоразумная и распоряди-
тельная, в память своего име-
ни, новую деревню свою на-
звала сельцом Марьинским, 
устроила в нем господский 
дом, со всеми необходимыми 
хозяйственными и экономичес-
кими усадьбами и занялась 
хозяйством в обширных разме-
рах» (МИЕ, с. 758).  
 
МАРЬЕВКА – жилой массив 
Советского района г. Макеевки 

   О происхождении названия 
см.: МАРЬЕВКА – село Маке-
евского района 
 
МАРЬЕВКА – село Макеев-
ского района 
   В 1938 г. вошло в черту ны-
нешнего Советского района г. 
Макеевки (его юго-западная 
часть). В справочной литера-
туре прошлого фиксировалось: 
«поселок владельческий при 
балке Калиновой» Иловайский 
Марьевский (ЗДВ, с. 54), пос. 
Марьевский (ЗДВ-1873), с. 
255; ГКМО) и дер, с. Марьевка 
(СНД, с. 206; СНС-26, с. 17; 
СНС-27, с. 24; НПД, с. 79). 
   Анализ родословной Иловай-
ских показал, что в названии 
села может быть отражено имя 
внучки основателя близлежа-
щего с. Калиново (ныне мик-
рорайон Калиново Макеевки) 
Марии – дочери его сына Ми-
хаила Ивановича Иловайского. 
По данным Николая Хаплано-
ва (ИМ, с. 107) в ее честь на-
звана шахта «Мария», постро-
енная в 1859 г. на территории 
нынешней Макеевки. 
 
МАРЬИНКА – город, район-
ный центр 
   В Н. Т. Янка о Марьинке 
читаем: «Розташоване на р. 
Осикова (бас.Дніпра) Вперше 
згадується в документах 1791 
р. колезький асесор Семен 
Жебуньов скупив навколишні 
землі і заснував нове поселен-
ня, яке назвав іменем своєї 
дружини Марії. Назва утвори-
лась за допомогою суфіксної 
групи -інк(а)» (ТСУ-1998, с. 
224). 
   Анализ этих сведений пока-
зал, что они к нынешнему г. 
Марьинка никакого отноше-



ния не имеют. Их следует от-
нести к селу Александровского 
р-на Марьевка (о нем см. от-
дельно). В действительности 
же г. Марьинка основан в 40-х 
гг. 19 в. бывшими запорож-
скими казаками и государст-
венными крестьянами из Харь-
ковской и Полтавской губ. 
(ИМС, с. 572). В прошлом на 
картографической продукции 
фиксировался однозначно – 
Марьевка (ВТК РИ – лист 27-
16, 1878 и 1888 гг.; КЕР; КИД; 
СКЕР; КБУ-1894; КБУ-1908; 
КБУ-1915 и др.). Этимология 
названия не ясна. 
 
МАРЬИНА ГОРА (119 м) – 
двуглавый меловой холм в 
Артемовском районе 
   Расположен на окраине с. 
Серебрянка. Каленюк С. П. и 
Ломако М. М. полагают, что 
назван так по имени жены 
бывшего владельца с. Сереб-
рянка Марии Ивановны Депре-
радович (РПД,  с. 24).                                 
МАРЬИНСКОЕ – село Ам-
вросиевского района 
   Находится на левом берегу 
Мокрого Еланчика сразу после 
впадения в него б. Каменной. 
Существует интересный факт. 
На «Карте исследуемых мест-
ностей…» (КИД), изданной в 
1869 г., на месте данного села 
отмечен пос. Васильевский, а 
вот на карте 1880 г. (ГКМО) на 
этом месте никаких селений не 
фиксируется, за исключением 
пос. Васильевский Мокро-
Еланчикский на правом берегу 
Мокрого Еланчика до впадения 
в него б. Каменной.  
   В «Материалах…» Ивана 
Сулина (СОД-5, с. 108) село 
отмечено поселком  Марьин-
ским. Здесь же сообщается, что 

его заселение произошло в 
1845 г. Название села имеет 
антропонимическое происхож-
дение. 
 
МАСЛОВА – балка в черте г. 
Тореза 
   Левый приток р. Севастья-
новки (л. Крынки, п. Миуса). 
Так его фиксирует и карта за 
1853 г. (ВКД). Гидроним балки 
имеет антропонимическое 
происхождение. 
 
МАСЛЯКОВСКОЕ – озеро в 
г. Красный Лиман (ПИВД, с. 
84) 
   «Лимноним отантропоним-
ного происхождения. Ср. фа-
милии Масляк, Масляков, 
Мас-люк, Маслюков, Масли-
ков» (ПИВД, с. 84). 
 
МАТВЕЕВА – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Правый приток б. Камышу-
вахи (л. Севастьяновки, л. 
Крынки, п. Миуса). Отмечена  
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на карте 1853 г. (ВКД). Нахо-
дится близ с. Сауровка Шах-
терского р-на. Гидроним ан-
тропонимического происхож-
дения.  
 
МАТНИВСКИЙ – ставок в с. 
Белый Яр Константиновского 
района (ПИВД, с. 84) 
   «Лимноним отантропоним-
ного происхождения. Ср. от-
прозвищную фамилию Матня 
<матня «средняя часть шаро-
вар, проходящая между нога-
ми, длинная и широкая внизу» 
(ПИВД, с. 84). 
 
МАХНОВСКИЙ – брод в 
Амвросиевском районе 



   Ныне название не употребля-
ется. Раньше было известно 
жителям сел Благодатного и 
Сеятель. Этот переезд через 
Крынку находился на юго-
западной окраине с. Сеятель, 
возле западного склона горы 
Ясеновой. По рассказам ста-
рожилов с. Благодатное, назван 
так потому, что во время граж-
данской войны один из отря-
дов Нестора Махно бросил 
здесь тачанку, застрявшую в 
иле. Вероятность такого факта 
велика. М. Ф. Жук в «Истории 
села Благодатное» писал: «В 
июле 1921 г. в слободу Амвро-
сиевка ворвалась банда мах-
новцев. Бандиты зверски убили 
выданных кулаками пред-
седателя комбеда коммуниста 
Федора Васильевича Давыден-
ко, секретаря комсомольской 
организации Ивана Ивановича 
Малахатку, ко мсо мо льцев  
Илью Вовченко и Якова Фар-
туха. Работника волостного 
совета  Илью  Ивановича  Ни- 
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зового махновцы изрубили 
саблями». Говорят, что этот 
отряд так называемой Пов-
станческой армии Украины 
численностью в 150 сабель 
нагрянул в Благодатное со 
стороны станции Кутейниково, 
а ушел из него в нынешнее с. 
Великое Мешко-во мимо Ясе-
новой горы. Так что пресле-
дуемые бойцами Красной ар-
мии махновцы вполне могли 
бросить на броду свою тачан-
ку. Но здесь следует отметить, 
что не только этот факт мог 
отразиться в названии брода. К 
западу от с. Степано-Крынка 
Амвросиевского р-на на «Во-
енно-топографической карте 

Российской империи» (ВТК 
РИ – лист 27-17, 1875 г.) отме-
чен правый приток б. Калино-
вой б. Махнова. Кроме этого к 
югу от этой балки обозначены 
курган Махнов и кур-ган Мах-
нов Верхний. О ком сохранили 
память эти названия, неизвест-
но, но уже точно, что не о пре-
бывании здесь Нестора Махно 
и его отрядов.     
 
МАЯК – поселок Доброполь-
ского района 
   По предположению краеве-
дов Добропольщины основан 
после Столыпинской аграрной 
реформы 1906 г. жителями 
нынешнего с. Панковка (Доб-
ропольский р-н), которые ря-
дом из овчарнями помещика И. 
А. Мерцалова арендовали зем-
лю. До конца 1920-х гг. их 
селение называлось хут .  
«Братьев Бут». В то время, как 
свидетельствовали старожилы 
поселка, жители хутора имели 
несколько больших помеще-
ний под овчарни (длина кото-
рых достигала до 50 м), а так-
же помещения для крупнорога-
того скота. В 1947 г. прибыв-
шие в хут. Маяк (так он тогда 
уже назывался) переселенцы 
переоборудовали животновод-
ческие помещения (старые 
овчарни) под жилье. Ведь они 
были сделаны из камня, внутри 
помазаны и хорошо утеплены. 
   Нынешнее название поселка 
относится к ойконимам, отра-
жающих идеологические мо-
тивы социалистической эпохи. 
 
МАЯКИ́ – село Славянского 
района 
   Филарет (Д. Г. Гумилевский) 
в 1858 г. писал, что село «по 
бумагам старых времен рус-



ское местечко. По Чугуевским 
бумагам видно, что это мес-
течко около 1644 года занято 
было охраной Московской 
стражей и состояло в распоря-
жении чугуевского воеводы, но 
вскоре после того здесь посе-
лились, вместе с русскими, 
черкасы, которыми заведовал 
черкасский полковник. По 
ведомости 1799, город Маяки 
построен в 1663 году. Но это 
не первое заселение Маяков и 
не первое основание Маяцкого 
укрепления. В 1663 году со-
вершалось построение лучшей 
пред прежней крепости Маяц-
кой харьковским сотником 
Григорием Донцом. Об этом 
вот что пишет панегирист За-
харжевского Орновский: «Ко-
гда в зимнее время строился 
город Маяцкий, то там остава-
лись знаки славы Захаржевско-
го. Три раза Орда нападала на 
Маяки и три раза отразил ее 
Григорий, тогда еще сотник». 
Так как Маяки были невдали 
от Изюмской сакмы, или доро-
ги, которой татары врывались 
в Россию, то Маяцкая крепость 
была укреплена и снабжена 
военными запасами, более чем 
многие другие… 
   Остатки крепостного вала и 
дубового полисада, входивших 
в состав Маяцкой крепости, 
видны еще и доселе. Самое 
название Маяки показывает, 
что жители Маяцкой крепости 
кроме крепостной службы, 
держали караулы на высотах, 
окружающих поселение Мая-
ки, и в случае приближения 
татар зажигали огни. Для на-
блюдения за неприятелем, а 
вместе для удобств жизни, 
маячане заняли разные пункты 
по Донцу и Жеребцу, где впо-

следствии образовались слобо-
ды, например Лиман (ныне 
военное поселение), Райгоро-
док и прочие» (ИСЕ). 
 
МАЯЦКОЕ – озеро на правом 
берегу Северского Донца, ме-
жду устьями его притоков: 
левого – Нетриуса и правого – 
Казенного Торца (ПИВД, с. 84) 
    Источники фиксации за ним 
в прошлом такого названия: 
РПО, с. 175; СРДБ, с. 54. Лим-
ноним озера «от названия рас-
положенного поблизости с. 
Маяки Славянского района» 
(ПИВД, с. 84).     
 
МЕДВЕДЬ-МОГИЛА – степ-
ной курган в Волновахском ра-
йоне 
   Находится недалеко от пгт 
Благодатное (СМ-2, с. 202). 
На-родное предание гла-
сит: «…з’явилися на цій 
могилі гроші. Тільки-но ста-
нуть, було, люди копати вночі, 
то ведмідь зіпнеться на задні 
лапи, йде на  
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людей і реве. Звісна річ, види-
ма смерть страшна, то люди й 
тікають. Від того й названа 
вона Ведмідь-могилою» (СМ-
2, с. 202). 
   Но наиболее вероятным 
здесь будет то, что могилу 
стали так именовать за сходст-
во внешнее с медведем, как, к 
примеру, гору Аю-Даг на Юж-
ном берегу Крыма. Ее топоним 
с татарского означает «мед-
ведь-гора». Считают, что на-
звана она татарами так из-за 
очертания, напоминающего ме-
дведя, пьющего из моря воду. 
А вот древним грекам крымс-
кая возвышенность своими оче-



ртаниями напоминала бараний 
лоб, и была для них «Криу-
Метон», а итальянские моряки 
средневековья знали ее как Ка-
милле – верблюд (ТСУ, с. 16). 
 
МЕДВЕЖЬЕ – поселок Хар-
цызского горсовета 
   Расположен в верховьях пра-
вых притоков Крынки двух 
балок Медвежьих, отсюда и 
название. На картографической 
продукции 19 в. балки значатся 
как Медвежья и Медвежья 2 
(ВТК РИ – лист 27-16, 1878 – 
1888 гг.; ГКМО).          
 
МЕДВЕЖЬЯ – балка Амвро-
сиевского района 
   Находится на юго-восточной 
околице с. Благодатное. Явля-
ется правым притоком р. Крын-
ки, (п. Миуса). Отмечена на 
карте Области Войска Донско-
го за 1853 г. (ВКД) и на картах 
Шуберта за 1875 и 1878 гг. 
(ВТК РИ – лист 27-17). В осно-
ве ее названия, по всей веро- 
ятности,  находится  народный 
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географический термин «мед-
ведок, медведка», который в 
Курской обл. выступает в зна-
чении: «неглубокий овраг, близ-
ко подходящий к  дороге » 
(СНТ, с. 366). 
   Думать так позволяет сле-
дующее. Северная часть Бла-
годатного и сейчас еще неред-
ко именуется в обиходе Кур-
ским. Такой топоним, скорее 
всего, появился потому, что 
данная часть села, вероятно, 
была заселена переселенцами 
из Курских земель. Они-то и 
могли назвать так эту балку, 
верховье которой находилось 
близ дороги, связывающей в 

прошлом сл. Амвросиевку (ны-
не Благо датное ) и Большую 
Мешкову с Таганрогом. 
 
МЕ́ДНАЯ РУДА́ – село Арте-
мовского (Бахмутского) рай-
она 
   Название села свидетельст-
вует об одной из особенностей 
этих мест. Здесь, в бассейне 
балки (речки) Горелый Пень 
(пр. Бахмутки) находятся за-
лежи медистых песчаников. 
Одним из мест выхода их на 
дневную поверхность является 
гребень песчаника длиной 
около километра к северу от с. 
Медная Руда, известного как 
Кислый Бугор (о нем см. от-
дельно). Что интересно, возле 
этого гребня протянулись ос-
татки древнего карьера и отва-
лов шлака, свидетельствующие 
о разработке в этих местах 
меди еще человеком бронзого 
века. Неподалеко от села обна-
ружена и шахта того периода. 
«Ее вертикальный ствол ухо-
дит в глубину почти на пять 
метров. В шахте оказался дре-
весный уголь. Полагают, что 
древние горняки разводили в 
шахте огонь для извлечения 
медной руды, и когда порода 
начинала плавиться, ее поли-
вали водой. Растрескиваясь, 
она распадалась на куски, и ее 
легче было дробить костяны-
ми кирками. Кирки из ребер 
крупных животных были най-
дены неподалеку от шахты. 
Руду поднимали наверх, из нее 
выплавляли медь» (ПД, с. 35).    
 
МЕЖЕВО́Е – поселок город-
ского типа Макеевского горсо-
вета 
   Начало поселку положило 
небольшое селение, возникшее 



в 1911г. в связи со строитель-
ством здесь шахты предпри-
нимателем Дулиным. Тогда ее 
назвали «рудником Дулина, а в 
сер. 1920-х гг. после реконст-
рукции шахте присвоили но-
мер «3-бис». Все это отражено 
в прежних названиях поселка. 
В одном из справочников он 
отмечен как рабочий поселок 
Дулин (СНС-26, с. 15), в дру-
гом – рабочий поселок «Шахты 
№3-бис (б. Дулина и Гузенко)» 
(СНС-27, с. 21), а в третьем – 
просто пос. Шахта №3-бис 
(НПД, с. 77). 
   Современный ойконим за 
ним – с 1957 г. В нем отраже-
но, вероятно, его местонахож-
дение. Ведь расположен посе-
лок у межи т. е. границы зе-
мель Макеевского горсовета 
между поселками Холмистое и 
Высокое. 
 
МЕЛЕКИНО – село Першо-
травневого (Мангушского) ра-
йона 
   В краеведческой литературе 
сообщается, что на его месте 
еще в 1780 г. рыбацкой арте-
лью, возглавляемой жителем 
Мариуполя Асланом Мелеко, 
было построено несколько хи-
жин. Использовали их понача-
лу не для постоянного прожи-
вания, а лишь в летний период. 
Но через некоторое время 
часть рыбацких семей, в том 
числе и семья Аслана Мелеко 
стали проживать в своих хи-
жинах круглый год. Так к на-
чалу 70-х гг. 19 в. на месте 
современного Мелекино рас-
полагалось уже восем отдель-
ных займищ. Им в 1883 г. офи-
циально присвоили статус ху-
тора и их обьединенным наи-
менованием стало хутор Меле-

кинский, по той причине, что 
на то время селение Кузьмы 
Мелекова (так стала писаться 
фамилия Аслана Мелеко) было 
самым значимым. В дальней-
шем это наименование транс-
формировалось в форму Меле-
кино.         
 
МЕМРИК – село Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на 
   Расположено в верховье б. 
Мемрикова (п. п. Волчьей), 
отсюда и название. Согласно 
энциклопедическому словарю 
«Немцы России» (НРЭС), ос-
новано в 1885 г. немцами из 
колоний, находившихся юго-
западнее Мелитополя и, веро-
ятно, не на пустом месте. На 
это наталкивает следующее. 
На топографических картах за 
1875, 1878-1888 гг. (ВТК РИ – 
лист 27-16) в верховье б. Мем-
рикова имеются обозначение: 
«Гос. д.» – господский двор, а 
ниже от него по балке рядом 
два: «кол» – колодец и «ск. дв» 
– скотский двор. 
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МЕМРИКОВА – балка в 
Красноармейском  (Покров-
ском) и Марьинском районах 
   Правый приток Волчьей. Ис-
токи – у с. Мемрик Красноар-
мейского р-на, устье –на око-
лице с. Галицыновка Марьин-
ского р-на. В обиходе известна 
как Мымрык и Мымрыцька. 
На карте Екатеринославской 
губ. 50-60-х гг. 19 в. отмечена 
как Мемрик (ВКЕ), а на топо-
графических картах за 1875, 
1878-1888 гг. (ВТК РИ – лист 
27-16) фиксируется как Мем-
рикова, где рядом с ее вер-
ховьем отмечена могила Мем-



рикова. Это наталкивает на 
мысль о переходе названия 
кургана, вероятно, имеющего 
антропонимическое происхож-
дение на ближайшую балку.    
 
МЕРЕЖКИ – поселок Амвро-
сиевского района 
   Расположен в верховье ог-
ромной балки, которую мест-
ные жители именуют Галки-
ной. Основан, скорее всего, 
после Столыпинской аграрной 
реформы 1906 г. В прошлом – 
хут. Амвросиевский. Так его 
фиксировали справочник 1923 
г. (СНД, с. 130) и др. источни-
ки. 
   Современная форма топони-
ма закрепилась за селом с 
1930-х гг. Согласно классифи-
кации названий по способам 
словообразования, она, как и 
варианты Кобзари и Петренки 
(см. отдельно) относится к ой-
конимам-плюративам. По Жи- 
ленковой И. И. (ТБО, с. 106) 
«Данная модель образования 
ойконимов представляет собой 
такое словопроизводство, при 
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котором создаются наименова-
ния в форме множественного 
числа (плюралиа тантум),  пре-
обретающие собир ательно е  
значение. Плюрализация пред-
ставляет собой результат топо-
нимизации имен существи-   
тельных в форме множествен-
ного числа. Здесь флексия вы-
полняет особую роль, свиде-
тельствует о топонимизации 
данной формы слова, то есть 
имеет синкретическое значе-
ние… 
   Форма множественного чис-
ла не всегда обозначает, ко-
нечно, множественность, а ча-

ще помогает отличить топоним 
от апеллятива, так как связь 
ойконима с соответствующим 
географческим объектом идет 
именно через апеллятив, на-
пример: лес – с. Лески, бор – с. 
Борки, родник – х. Родники, 
дуб – п. Дубки. 
   Морфемная структура боль-
шинства из ойконимов-плю-
ративов, как и их  семантика, 
близка наименованиям сингу-
ляриа тантум. Но наряду с 
безаффиксными ойконимами и 
аффиксальными образования-
ми здесь эллиптированные 
наименования.., хотя на син-
хронном уровне не всегда воз-
можно определение подобных 
фактов. 
   Такие ойконимы имеют ан-
тропонимическую базу, так как 
образованы от фамилий или 
прозвищ». Кроме этого Жи-
ленкова И. И. также отмечает: 
«Большая часть ойконимов-
плюративов образована от 
неканонических топооснов, в 
роли которых выступают слова 
географической апеллятивной 
лексики и местной географи-
ческой терминологии, зоони-
мической и фитонимической 
лексики, а также слова других 
семантических групп…». 
   Скорее всего, к последней 
группе ойконимов-плюративов 
относится и название села Ме-
режки по той причине, что в 
его основе, скорее всего, нахо-
дится украинское слово «ме-
режаний», выступающее в зна-
чениях «вышитый, расписной, 
украшенный резьбой, распи-
санный». В 1930-х гг. давая 
такое название селу, стреми-
лись показать, как преобрази-
лось и приукрасилось село 



после Октябрьской революции 
1917 г.    
 
МЕТАЛЛИ́СТ – поселок Ам-
вросиевского района 
   Назван так по совхозу «Ме-
таллист», организо ванно му 
здесь в 1929 г. после реорга- 
низации совхоза «Пятирічка», 
предшественником которого 
было подсобное хозяйство Ма-
кеевского металлургического 
завода. До 1958 г. в разного 
рода источниках фиксировался 
как «Поселок совхоза «Метал-
лист», «Зерносовхоз «Метал-
лист» (НПД, с. 19), а на топо-
графических картах 1940-х гг. 
– с обозначениями «свх» 
(РККА-1941) и «свх. Метал-
лист» (РККА-1943). 
 
МЕХАНИЗА́ТОРСКОЕ – по-
селок Славянского района 
   Согласно РДО от 17 августа 
1966 г., включен в черту с. 
Сергеевка Славянского р-на 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1419, л. 142). Обозначить так 
поселок послужило то, что в 
30-х гг. 20 в. здесь была орга-
низована Краматорская маши-
нно-тракторная станция. До 
1958 г. он так и именовался 
«Поселок Краматорской МТС». 
 
МИНЕРАЛЬНОЕ – поселок 
Ясиноватского района 
   Здесь на территории гидро-
логического памятника приро-
ды «Источники Кальмиуса» 
находится родник минераль-
ной воды, отсюда и название. 
 
МИНЬКОВКА – село Арте-
мовского (Бахмутского) района 
   В его черту включено с. Ле-
лечино. Основано в 1907 г. 
переселенцами из с. Миньков-

ка Валковского уезда Харьков-
ской губ., отсюда и название. 
На топографических картах 
1940-х гг. – «клх. им. Сталина 
(Миньковка) (РККА-1941), а 
также «клх. им. Сталина 
(Миньковка)» и «клх. им. Ста-
лина (Лелечино)» (РККА-
1941-2 ;  РККА-1943).  
 
МИРАЖ – хутор Амвросиев-
ского района 
   В 1940-х гг. включен в черту 
с. Ульяновское. Старожилы 
рассказывали, что основан он 
был переселенцами из селения, 
находившегося близ нынешне-
го с. Кумачево Старобешев-
ского р-на. 
   В литературных источниках 
конца 19-начала 20 вв. (ЗДВ-
1873, с. 262; СОД-5, с. 110; 
АСНМ-ОВД, с. 595) значится 
усадьбой Мираж.  
   Иван Сулин о ней сообщал 
следующее: «Усадьба Мираж, 
на р. Средний Еланчик. В 1859 
году этого поселения не было, 
но на карте, изданной в 1865 
году, оно нанесено» (СОД-5, с. 
110). 
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   Согласно Отину Е. С., такой 
вид ойконима относится к экс-
травагантным названиям и яв-
ляется «продуктом» нетипич-
ных топонимопорождающих 
процессов в искусственной но-
минации.  
   По его наблюдениям подоб-
ного рода образования «возни-
кают и в наше время, но осо-
бенно много их появилось в 
дореволюционный период, ко-
гда их придумывание не рег-
ламентировалось государстве-
нными учреждениями, а гос-



подствовали частновладельче-
ские отношения.  
   Ср. ойконимы, появившиеся 
до 1917 г. в топонимии России 
и Украины: хутора Рафаэль, 
Кавказ, Великий Рос в бывших 
Тамбовской, Херсонской и 
Харьковской губерниях; хут. 
Мираж – в Миусском округе 
Области Войска Донского; 
сельцо Бог-ми-даде (из цер-
ковнославянского, букв. «Бог 
мне дал», по значению то же, 
что и Божедаровка) в Верхне-
днепровском уезде Екатерино-
славской губ.  
   Недалеко от Елисаветграда 
(сейчас Кировоград) были две 
деревни с пр етензионным  
названием Бельведер (из итал. 
belvedere «красивый вид»; так 
называлась не только над-
стройка над зданием, откуда 
открывался вид на окрестно-
сти, но и дворцы в Вене, Праге, 
Ватекане, Варшаве)» (ЗЛТ, с. 
40).     
 
МИРНАЯ ДОЛИНА – село 
Александровского района 
   В прошлом фиксировалось 
Мирная Долина (ЕГТГ, с. 53; 
498     МИРН 
 
КИД; СКЕР; ВТК РИ – лист 
26-15, 1888 г.; СБУ, с. 6; КБУ-
1908; КБУ-1914; КБУ-1915;  
РККА-1941; РККА-1941-2) и 
Мирная Долина (Корсиково) 
(карта Артемов. окр. 1928 г.). 
   Согласно В. В. Лучику, ой-
коним села «виник унаслідок 
лексикації та онімізації слово-
сполучення з опорним геогра-
фічним терміном долина й 
означенням у формі жіночого 
роду прикметника «мирний, 
спокійний» (ЕСТУ, с. 327).       

   Географический термин в 
данном случае выступает в 
значении «отрицательная ли-
нейно вытянутая форма релье-
фа» (СНТ, с. 185) Ведь село 
расположено на левом берегу 
р. Гнилуша (л. п. Самары) ме-
жду балками Очеретная и Ост-
рая, то есть среди долино-
балочного ландшафта.  
   О смысловом содержании 
прилагательного мирный нуж-
но еще см.: МИРНОЕ – село 
Красноармейского р-на.    
   Народное же преданье сви-
детельствует об иной интер-
претации данного ойконима. 
Согласно ему, так именуется 
село из самого своего основа-
ния, т. е. из сер. 18 в.  
   А послужило этому толкова-
нию то, что когда-то казаки 
здешней сторожевой заставы, 
якобы, в данной долине пили 
«мировую» с татарами после 
жаркого боя. 
 
МИРНАЯ ДОЛИНА – селе-
ние, давно вошедшее в черту с. 
Красный Лиман Красноармей-
ского (Покровского) района 
   Наиболее ранним источни-
ком его фиксации является 
справочник за 1863 г. (ЕГТГ, с. 
51), где оно значится «дерев-
ней владельческой при прудах 
спорной балки Мирная Долина 
(Терновка)».  
   Согласно акту межевания 
1868 г., составленому земле-
мером Горлецким, деревня 
Мирная Долина и 494 десяти-
ны земли были владениями 
штабс-капитана Ф. И. Тернова. 
Вот отсюда и дублирующее 
название деревни Терновка. В 
дальнейшем деревня стала 
имением генерал-майора П. В. 
Маркова и, вероятно, после 



этого дублирующее обозначе-
ние Терновка устранено. На 
карте за 1888 г. (ВТК РИ –лист 
26-15) значится просто Мир-
ной Долиной на б. Водяная. О 
происхождении первой части 
данного ойконима см.: Мирное 
– село Красноармейского р-на.  
 
МИРНОЕ – село Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на 
   «Хутор Мирный возник в 30-
е годы 20 ст. В основе его на-
звания лежит прилагательное 
мирный, которое в 19 в. ис-
пользовалось в ойконимии в 
значении «спокойный, чуждый 
волнения», а в советский пери-
од стало использоваться в зна-
чении «миролюбивый, испол-
ненный дружбы, согласия». 
Смена рода названия Мирный 
– Мирное обусловлена перево-
дом селения в разряд села. До 
недавнего времени в этом же 
районе было еще одно село с 
названием Мирное аналогиче-
ской внутренней формы, кото-
рое относилось к Новоэконо-
мическому поссовету, а в 80-е 
годы было присоединено к г. 
Родинское. Основано оно было 
также в 30-е годы: Мирный 
(1936 г. НПД, с. 92), Мирное 
(1976 г. ИГС, с. 467; 1979 г. 
УССР АТД, с. 488), Мирне 
(1969 г. УРСР АТП, с. 87; 1973 
г. УРСР АТП, с. 117)» (ИОД, с. 
88).    
 
МИРНОЕ – поселок Славян-
ского района 
   На топографических картах 
1940-х гг. обозначается как 
«Рыбхоз» (РККА-1941; РККА-
1943). 
   «Возникновение этого селе-
ния связано с созданием До-

нецкого рыбкомбината. Пер-
воначально оно называлось 
описательно – поселок Донец-
кого рыбкомбината (ДО-88, с. 
127). Собственно ойконим был 
создан на базе апеллятива 
«мир-ный» (ИОД, с. 88) со 
значением «миролюбивый, 
исполненный дружбы, согла-
сия» (ИОД, с. 88). 
   По словам К. В. Паршиной 
«Наблюдаются колебания в 
родовой форме названия: Мир-
ный (ИГС, с. 627), Мирное 
(1979 г. УССР АТД, с. 84), 
Мирне (1969 г. УРСР АТП, с. 
99; 1973 г. УРСР АТП, с. 122), 
что обусловлено различной 
родовой принадлежностью 
тер-минов поселок и селище в 
русском и украинском языках» 
(ИОД, с. 88). 
 
МИ́РНОЕ – поселок городско-
го типа Тельмановского (Бой-
ковского) района 
   Возник в 1951 г. в связи с 
началом здесь разработок за-
лежей гранита. Из-за близости 
к станции Карань (ныне пгт 
Андреевка Тельмановского р- 
на) его первоначально имено-
вали   «Поселок   Каранского 
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карьероуправления». Совреме-
нное название – с 1958 г. Оно 
относится к так называемым 
топонимам-симво лам  совет-
ской эпохи. 
   О происхождении таких на-
званий И. А. Ерофеев (ИЛР, с. 
7) в свое время писал: «На 
карте нашей Родины немало 
таких городов, в названия ко-
торых наши родители, бабуш-
ки и дедушки, старшие братья 
и сестры – создатели этих го-
родов – стремились внести то 



прекрасное, чистое, мирное, 
чем славится советский чело-
век.  
   В самом деле, разве не гово-
рят об этом названия таких 
городов, как Дружба, Братск, 
Светлый, Свободный, Солнце-
во, Мирный, Ясное?». 
 
МИРНЫЙ КУРГАН – ныне 
не существующее село Арте-
мовского района 
   Располагалось на левом бере-
гу р. Бахмут недалеко от с. 
Платоновка. Отмечено так на 
ряде картографической про-
дукции прошлого (СКЕР; КИД; 
ВТК РИ – лист 25-16, 1875 г.; 
карта Арт. окр. 1928 г.; РККА-
1941; РККА-1941-2; РККА-
1943 и др.) 
   Ойконим села, скорее всего, 
пример контактного переноса 
названия смежного объекта на 
населенный пункт, в данном 
случае переход оронима в ой-
коним. Прилагательное мир-
ный в наименовании холма 
употреблено, скорее всего, в 
переносном значении, иными 
словами, когда-то его местона-
хождение или другие обстоя-
тельства,   возможно,  могли сы- 
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грать положительную роль в 
разрешении спора или кон-
фликта.          
 
МИРОЛЮ́БОВКА – село 
Красноармейского (Покровско-
го) района 
   Во многих источниках со-
общается, что северная часть 
села, в свое время, получила 
наименования Ливенщина, а 
южная – Деволанщина. Появ-
ление таких названий объяс-
няют тем, что на территории 

села в 1731 г. было основано 
два селения, одно Ливеном, 
другое – де Воланом. Границей 
между ними была грунтовая 
дорога по Сагаляновой балке. 
   Но как показали последние 
исследования краеведов, Ли-
вен и де Волан получили ран-
говые дачи на правом берегу 
Казенного Торца лишь только 
в конце 18 в. 
И, несмотря на условия «обя-
зательного заселения» пусто-
порожних земель, делать это 
они не торопились На это ука-
зывает то, что в «Описании 
г.Бахмута и его уезда..», со-
ставленном в 1799 г., есть све-
дения только об одном насе-
ленном пункте на правом бере-
гу Казенного Торца. Это ма-
ленькая деревушка Криничная 
(Петровка), владельцем кото-
рой значится коллежский асес-
сор Петр Савинович Марчен-
ко. Одну деревушку Петров-
ская (Криничная) на этой тер-
ритории фиксирует и «План 
генерального межевания Бах-
мутского уезда» 1830г. 
   Первые документальные све-
дения о массовом заселении 
территории  нынешней  Миро- 
любовки относится лишь к 
первому десятилетию 19 в. и 
связаны с очередной волной 
переселения в Екатеринослав-
скую губернию российских 
крепостных крестьян. Перво-
начально заселялась так назы-
ваемая Ливенщина, а со вре-
менем и Деволанщина, где 
были поселены крестьяне из 
деревни Елизаветовка. Образо-
вавшиеся таким образом селе-
ние, по дан-ным на 1859 г. 
(ЕГТГ, с. 49) обозначили – 
Елизаветовка (Марченкова), а 
существовавшее рядом как 



Петровка (Марченкова). На 
1911 г. (СБУ, с. 26) это уже 
Петровка 2 (Елиза-ветовка) и 
Петровское (Криничное). 
   После Октябрьской револю-
ции 1917 г. Петровку 1 пере-
именовали в Калиновку, а Пет-
ровку 2 в Карловку. В спра-
вочнике за 1927 г. (СНА) они 
отмечены деревнями Калинов-
ка (Петровка №1) и Карловка 
(Петровка №2), а в источнике 
за 1936 г. (НПД, с. 91) – Кали-
новка (Петровка) №1 и Кар-
ловка (Петровка) №2. 
   Интерпретация ойконимо в  
Калиновка и Карловка до сих 
пор краеведами неустановлена. 
Лишь только в отношении на-
звания Калиновка обнаружена 
красивая легенда, в которой 
рассказывается, что в один из 
весенних дней «перед Пасхой, 
когда тщательно выбеленные и 
подведенные красной глиной 
дома были похожи на цвету-
щую калину, проезжавшие че-
рез село люди попросили на-
питься воды и, поблагадарив 
хозяев, сказали, что село похо-
жее на калиновый рай, что и 
стало поводом дать селу назва-
ние Калиновка» (КР). 
   Скорее всего, в конце 1930-х 
гг. произошло объединение сел 
Калиновка и Карловка, на что 
указывает их название Калино-
Карловка, отмеченное лишь в 
ряде свидетельств о рождении 
миролюбцев тех времен. Ны-
нешнее наименование за селом 
закрепилось, вероятно, после 
1944 г. Если учесть, что такую 
форму наименования село по-
лучило в год освобождения Ук-
раины от немецко-фашистских 
захватчиков, то можно предпо-
ложить, что им стремились 

выразить надежду народа на 
долгожданный мир. 
 
МИРОНОВКА – село Арте-
мовского (Бахмутского) рай-
она 
   Расположено у левого прито-
ка р. Лугань (п. Северского 
Донца) оврага Миронов, отсю-
да и название.    
 
МИРО́НОВСКИЙ – поселок 
городского типа Дебальцев-
ского горсовета 
   Основан в 1923 г. (ЕСТУ, с. 
327). Но свое развитие полу-
чил благодаря строительству 
здесь в 1950 г. Мироновской 
ГРЭС. До 1953 г. имел описа-
тельное название «Поселок 
Мироновской электоростан-
ции». Согласно В. В. Лучику 
(ЕСТУ, с. 327) нынешняя фор-
ма ойконима поселка возникла 
в следствие субстантивации и 
ойкони-мизации относитель-
ного прилагательного на -ский, 
образованного от названия 
смежного населенного пункта 
Мироновка Артемовского р-на 
(О названии села см. отдель-
но). 
 
МИСИ – городской поселок 
Червоногвардейского района г. 
Макеевки 
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   Название представляет собой 
аббревиатуру от слов Макеев-
ский инженерно-строительный 
институт (ныне Донбасская 
национальная академия строи-
тельства). Такое имя за ним – с 
начала 1970-х гг., то есть со 
времен открытия здесь инже-
нерно-строительного институ-
та. До этого – это поселок 
Дзержинского (по ДК имени 



Дзержинского, построенного 
на его территории в 1959 г.), а 
еще раньше – Ганзовка (о про-
исхождении этого названия см. 
отдельно).  
 
МИТРОПОЛИТСКАЯ – бал-
ка на территории Ильичевско-
го района г. Мариуполя 
   Правый приток Кальмиуса. 
Появлению за ней такого на-
звания послужило следующее 
обстоятельство. В устье этой 
балки, начиная с 1779 г., нахо-
дился земельный надел и заго-
родний дом митрополита Иг-
натия – главы Готфейско-
Кафайской епархии, принимав-
шего самое непосредственное 
участие в переселении христи-
анского населения из Крыма в 
1779-1780 гг. (КВТМ, с. 30-31). 
   В Лидии Кучугуры о Митро-
политской балке еще читаем: 
«На карте начала 20 в. можно 
увидеть, что (она) тянулась 
почти на 6 верст с севера на 
юг. Слева от нее, почти у 
Кальмиуса, был Митрополит-
ский русский хутор, а у устья 
балки справа – хутор Митро-
политский греческий; рядом 
были хутора Демьянов, Чучка-
рин, Касьянов. Митрополит-
ские ху-тора были и у реки 
Кальчик. В 1882 г. к устью 
балки подошла  
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и железная дорога. Еще до 
1917 г. в средней части балки, 
на правом склоне, появился ху-
тор Гуглин, ближе к устью – 
поселок Броневой, а у устья, в 
долине Кальмиуса – Садки-1. К 
1940-м годам разросся поселок 
Гуглино, поя вился  посело к  
Азовстальское кольцо слева от 
балки, а к югу от него – посе-

лок Максима Горького. В ни-
зовьях балки на карте того 
времени обозначены массив 
Овражный и улица Орсовская» 
(КВТМ, с. 30).   
 
МИТЬКОВО-КАЧКАРИ – 
село Новоазовского района 
   Согласно преданию, основа-
но в первой половине 19 в. и 
его название происходит от 
имени казака Митька, то есть 
Дмитрия, получившего в этих 
местах небольшой надел земли 
под хутор, на котором находи-
лись качкари, то есть пастбища 
вместе с родниками. Поэтому 
первоначально и именовалось 
Митьковые Кочкари. 
   Что до существования за се-
лом названия  Митьковские 
Кочкари, то это верно. Оно за-
фиксировано в справочнике за 
1924 г. (СНД, с. 76). А вот об 
основании его казаком Мить-
ком, то тут что-то не так. Ведь 
на карте за 1875 г. (ВТК РИ–
лист 29-16) на его месте отме-
чен хут. Селиверстов на б. 
Бирючья (п. п. Бирючьей, л. п. 
Безыменной), видимо, принад-
лежавший какому-то Селивер-
стову. И. Сулин в 1905 г.писал: 
«В состав Безыменного хутора 
вошел и хутор есаула Филиппа 
Петровича Тарасова, который 
в 1816 г. принадлежал казаку 
Старочер касской  станицы 
Алексея Кирилловичу Сели-
верстову и был заселен отцом 
его по определению войсково-
го гражданского правительст-
ва, состоявшемуся 26 января 
1799 года» (СОД-5, с. 84). 
   Что интересно, по данным И. 
Сулина основателями нынеш-
него с. Безыменное Новоазов-
ского р-на «считаются казаки 
Золотьковы и  Митьковы» 



(СОД-5, с. 84). О пребывании в 
этих краях Митьковых напо-
минает еще одно название.  
Недалеко от с. Митьково-Кач-
кари в р. Безыменную впадает 
второй ее правый приток б. 
Щепкина. Так вот, в верховье 
данной балки, на вышеотме-
ченной военно-топографичес-
кой карте, отмечен хут. Мить-
ков. Все это может свидетель-
ствовать о том, что с. Митько-
во-Кочкари могло быть назва-
но так по местности (Митьков-
ские качкари), на которой рас-
положилось.    
 
МИУ́С – речка, впадает в Ми-
усский лиман Азовского моря. 
В Донецкой области протекает 
только в Шахтерском районе 
 

1 
 
   В литературных источниках, 
видимо, упоминается с очень 
древних времен. Ученый сек-
ретарь Донецкого отдела Гео-
графического общества На-
циональной Академии наук 
Украины А. П. Черных скло-
нен к тому, что отмеченная в 
«Истории» Геродота (5 в. до н. 
э.) р. Оар и в известной «Гео-
графии» Клавдия Птолемея (2 
в. н. э.) р. Порита ни что иное 
как Миус. 
   Высказывается также мне-
ние, что в древности Миус был 
известен еще как «Rossa». Сто-
ронниками этого предположе-
ния являются многие, в том 
числе и журналист «Делового 
Миуса» Елена Мотыжева. В 
статье «Самая загадочная кре-
пость на Миусе» она пишет: 
«Несколько лет назад, когда я 
искала материал для написания 
сказок и легенд об истории 

Примиусья, случайно набрела 
на средневековые описания и 
карты нашей местности, остав-
ленные арабскими и итальян-
скими мореплавателями. Это 
один из самых древних пись-
менных документов, описы-
вающих наш край и его жите-
лей, а также представляющих 
информацию о месторасполо-
жении крупных населенных 
пунктов в Приазовье. Приме-
чательно, что ни на одной из 
этих карт еще нет более позд-
него турецкого названия реки – 
Миюш. Зато повсюду Миус 
обозначен итальянским (вене-
цианским и генуэзским) сло-
вом Rosso. К слову сказать, 
производные слова «Rosso» 
довольно часто встречаются в 
названиях древних городов и 
местностей не только Приазо-
вья и Придонья, но и Восточ-
ного Крыма с Таманью. Види-
мо поэтому очень многие при-
верженцы теории особой бого-
избранности русского народа 
склонны «переводить» Rosso 
якобы с «индоарийского»: 
«белый», «светлый», «величе-
ственный». Однако я все таки 
не разделяю эти предположе-
ния как бы мне не хотелось 
лишний раз привязывать слово 
«Русь» слову «величие». 
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   Очень вероятно, что в Таган-
рогском заливе и на Тамани в 
древности действительно су-
ществовало русское государст-
во «Арса», «Ар-Русса», много-
кратно упоминаемое в летопи-
сях арабами и византийцами, и 
равное по величию Киевской и 
Новгородской Руси. Вполне 
возможно, что у этого государ-



ства были населенные пункты 
и реки с названиями, весьма 
похожими на слово «Русь». Но 
опять же, и арабы, и византий-
цы признают, что «русы» или 
«рсы» жителей этой местности 
они называли за «красный» 
(русый) цвет волос, явно отли-
чающийся от цвета волос у 
греков или арабов. Так что ни к 
слову «белый», ни к слову 
«светлый» слова: «Ар-Русса», 
«рсы», «Русь» и «Россо» точно 
не имеют никакого отношения. 
Что впрочем, не лишает их 
истинного величия. Потому 
что эти слова имеют прямое 
отношение к слову «красный»: 
«русый», «рыжий» и «рудой». 
Особенно, если предположить, 
что итальянцы, создавшие свои 
поселения на остатках жившей 
в этих местах древней русской 
цивилизации, просто «перена-
звали», как это обычно бывает, 
похожими по звучанию и зна-
чению словами имена уже су-
ществующих местностей или 
городов. Ведь в итальянском 
слово «Rossa» – это именно 
«красный», «рыжий»! Красный 
– цвет солнца, крови и жизни, 
самый любимый русским на-
родом цвет… 
   Вода Миуса из-за глинистых 
и песчаниковых берегов и вы-
жженной солнцем травы во  
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многих местах в сильную жа-
ру, либо осенью и зимой тоже 
окрашивается в рыжий, рудой 
– «русый», «русский» цвет… 
   Еще одним открытием для 
меня было то, что в устье Миу-
са некогда существовала кре-
пость-порт. В разных источни-
ках и на разных картах фикси-
руют названия этого Миусско-

го порта: «Rossa», «Rosso», 
либо «Cabardii». 
   Интересным мне показалось 
объяснение, данное в статье 
«Средневековые магистрали 
Северного Приазовья» истори-
ками Д. А. Ющенко и А. В. 
Колесник: «Локкализация мест-
ности Rossa в устье Миусского 
лимана и колонии Cabardii в 
окрестностях современного г. 
Таганрога породили научную 
дискуссию. Ближайший к Ка-
барди однозначно идентифи-
цируемый объект – это река 
Росса (варианты: Rossa, Ros) 
соответствующая Миусу. На 
европейских картах 17 в. и 
более позднего времени можно 
даже встретить подпись «F1. 
MijuBolim Rossa» (перевод: «р. 
Миус, ранее Rossa»)». 
   Вторым сторонником иден-
тификации обозначения «Ros-
sa» с Миусом является доктор 
географических наук Гордеев 
А. Ю. В монографии «Топо-
нимия побережья Черного и 
Азовского морей на картах-
портоланах 16-17 вв.» (ТПЧА, 
с. 203) им приведено несколь-
ко десятков вариантов обозна-
чений на итальянских картах 
Ми- 
усского лимана. Самым упот-
ребляемым среди них является 
вариант – «Rosso». 
Ссылаясь на академика Петер-
бургской АН Шахматова А. А. 
в монографии он отмечает: 
«Топоним «rosso», скорее все-
го, указывает на присутствие 
здесь русских и, возможно, 
переводится как Русская речка. 
Как известно из истории этого 
Района русские здесь находи-
лись с 9 в.». 
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   Об этимологии нынешнего 
гидронима реки Миус выска-
зано ряд предположений. Есть 
сообщение, что арабский уче-
ный и путешественник 14 в. 
Ибн-Батут видел в нем слово-
сочетание из слов «мий» – топь 
и «уса» – вода, т. е. речка с 
топкими берегами. Близко к 
этому высказывание Ю. М. 
Кругляка, который склонен к 
тому, что название Миус мо-
жет быть «…половецького по-
ходження – зі слів МІ – болото 
та УС – вода, річка» (ИВМ, с. 
87). 
   Есть мнение, что гидроним 
Миус связан из древним сло-
вом «мусс», которое на языке 
скифов и сарматов означало 
«медь». В пользу этой гипоте-
зы приводят сообщения о ши-
роком распространении мед-
ных рудников в верховьях Ми-
уса в эпоху бронзового века.  
   Л. И. Тараненко (ЗТП, с. 
170), размышляя о происхож-
дении этого гидронима, пишет 
следующее: «Мы не сомнева-
емся в тюрском происхожде-
нии топонима и согласны, что 
на территории, длительное 
время занятой татарами, он и 
осмысливался по-татарски. За-
метим только, что Миус (также 
Миюс, Сювюс, Мийус) – в 
переводе, действительно, «рог» 
или «угол» не обязательно 
означает извилистую реку; рог 
может быть изогнут, образо-
вывать угол или выдаваться, 
выпячиваться из чего-либо, об-
разуя выступ или «рог», часто 
называемый мысом. По наше-
му мнению, главной и найбо-
лее приметной частью Миуса 
со стороны моря был его об-
ширный приустьевый лиман, 

примечательный тем более, 
что ни одна из близлежащих 
рек лиманов не имеет. В месте 
со-единения Миусского лима-
на с морем, к которому он под-
ступает под острым углом, как 
раз и образует широкий мыс, 
«рог», фактически, полуост-
ров. Возможность происхож-
дения от него названия реки 
кажется наиболее вероятным 
(не случайно и русское назва-
ние расположенного на том же 
полуострове Таганрога, хотя 
оно и более позднее)». 
   А. П. Черных с Миусским 
лиманом также связывает на-
звание реки, а точнее один из 
самых старых его вариантов 
Миюс. В одной из своих работ 
он пишет: «Главной достопри-
мечательностью р.Миус, отли-
чающей его от других при-
азовских рек, является Миус-
ский лиман Азовского моря, в 
который он, разветвляясь на 
два рукава впадает». Затем он 
натыкается «на более плотные 
слои соленой воды, и разтека-
ется, простирается по их по-
верхности, с трудом пробивая 
себе путь к морю. В современ- 
ном английском языке есть 
термин meet – 1) “встречать 
(ся); «сходиться (с чем-либо)». 
2) «впадать (о реке)», 3) «пре-
одолевать (затруднения)». В  
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древнеанглийском же форма 
mee(t) звук (t) не произносится 
(ср. в качестве аналога covert – 
«скрытый, тайный» и cover(t) – 
«убежище для дичи (лес, ча-
ща)» и др. 
   Следовательно, есть основа-
ния утверждать, что гидроним 
Миюс, Mee-use образован со-
единением древнеанглийских 



терминов mee(t) и use. А твор-
цами его были древние море-
ходы («люди моря») – скифы 
царские, говорившие на древ-
нейшем англосаксонском на-
речии». 
   Весьма интересная интерпре-
тация этимологии гидронима 
«Миус» представлена в одной 
из работ донецкого археолога 
Кравца Д. П. (ДИР, с. 123-124) 
в которой сообщается, что реч-
ки Миус и Кальмиус, «питае-
мые, в значительной степени, 
талыми и дождевыми водами, 
стекают с южных отрогов гор, 
прорезая горы и разрушая ко-
ренные породы: известняки, 
кварцевые жилы, песчаники, 
нередко содержащие полиме-
таллические и железные ру-
ды… В начале прошлого века в 
русле Нагольной – притоке 
Миуса – крестьяне собирали 
после дождя свинцовые гальки 
для ружей. Здесь же известны 
древние рудники по добыче 
окисленных полиметалличес-
ких (серебро, золото, свинец, 
медь) руд. В этой связи любо-
пытно описание турецким пу-
тешественником Эвлия Челеби 
одной из рек в часе пути к вос-
току от Миуса на лошадях (не 
Нагольная ли?). «А так как по 
пути она протекает через мес-
торождения свинцовых и мед 
506     МИУС 
 
ных руд, вода ее становится 
похожей на молоко. В этом и 
состоит причина того, что ее 
назвали Сют. У тех, кто пьет из 
нее, вырастает зоб». Кальмиус 
и Миус разрезали и желтые 
глины, известные в среднем и 
верхнем течении. Таким обра-
зом, характерными особеннос-
тями этих рек были мутный 

цвет воды, наличие смытых 
частиц руд, что не позволяло 
подвижным скотоводам посто-
янно использовать для скота 
воды рек… 
   В свете сказанного есть ос-
нования переводить названия 
рек как – огузо-кипчакское сло-
во: «майус» или «миус» – «не-
чистый, грязный, мутный, топ-
кий» (сходное слово «миюр» – 
«плохой поток» есть в мон-
гольском языке) – то есть 
«мутная река». Не исключено, 
что это название сохранилось с 
половецких времен». 
   Богомаз П. Д. в книге «Ми-
усская старина» (Историко-
краеведческие очерки. Таган-
рог, 2008) об этимологии гид-
ронима Миус пишет, что это 
название «известно давно и, 
очевидно, относится к мон-
гольскому периоду. В слове 
«Миус» можно выделить два 
элемента: «ми» и «ус». «Ми» –  
близко по звучанию тюркско-
му «мин» – «тысяча», – в гео-
графических названиях обычно 
употребляется в смысле «мно-
го». Монгольское «ус» – «вода, 
река» – часто встречается в 
названиях рек Юга Сибири и 
на территории Приазовья. Та-
ким образом, «ми-ус» – это 
«Большая Вода» или Река». 
   Большая работа по выявле-
нию основ в названии р. Миус 
была проведена известным до-
нецким ученым Отиным Е. С. 
Согласно ему, в настоящее 
время название реки «имеет 
три произносительных вариан-
та: Миус, Миуш и Миюс. По-
следний из них фиксируется 
раньше других и бытует глав-
ным образом в речи старшего 
поколения, тогда как формы 
Миус и Миуш предпочитает 



молодежь. Фонетический ва-
риант гидронима Миюс по-
служил основой для наивной 
легенды о происхождении на-
звания реки. Сбежавший из 
Сечи казак, увидев впервые 
реку, удивленно воскликнул: 
«Оця річка як мій вус!». 
   Судя по имеющемуся в на-
шем распоряжении материалу, 
этот гидроним известен в па-
мятниках русской письменно-
сти начиная с конца 15 в. Ср. в 
одной из «памятей» великого 
князя московского «москови-
тину» Мигюре Доманову, еду-
щему к таманскому князю За-
харию (Схарию или Скарью), 
датированной 1489 г.: «А веле-
ли есмя своимъ людемъ ждать 
тебя на усть Миюша и на Тай-
гане». Эта форма с конечным 
шипящим часто встречается в 
документах конца 15 – начала 
16 в. в татарских грамотах, по-
сланных из Крыма великому 
князю московскому, в сообще-
ниях с дороги российских пос-
лов и т. д. 
   В последующие века в доку-
ментах утверждается и стано-
вится, по сути, единственной 
формой Миюс (Миюз), напри-
мер: 1) …И как пришелъ на 
Миюсъ и тут за ним прислали 
исъ Крыму… (1556 г.); 2) …Съ 
урочища съ Миюсу оротились 
назадъ (1648 г.); 3) …А шли де 
они…на Миюсъ, а на Миюсе 
де стояли две недели (1650 г.); 
4) Да мы ж холопи твои, ходи-
ли, государь, войскомь, на 
Миюзъ речку степью коньми и 
пешие… Последний пример – 
из «войсковой отписи о благо-
получном отступлении ратных 
людей от реки Миюса» (1662 
г.). 

   В одном из документов 1637 
г. отмечен редкий вариант – 
Минюс: «А качують, государь, 
своими улусами (речь идет о 
ногайцах – Е. О.) по Камьмию-
су да по Минюсу». К редким 
вариантам гидронима принад-
лежит форма Мияс (Миасс), 
которую, в частности, содер-
жит ответ Петра І А. Ю. Кре-
вету от 31 декабря 1697 г. 
(царь напоминает ему о пись-
ме, в котором тот сообщал «о 
строении гавона (т. е. гавани – 
Е. О.) и крепостей на Миясе) и 
другие документы. Здесь имел 
место перенос этой формы в 
гидронимию Северного При-
азовья, обусловленный паро-
нимической близостью при-
азовского речного имени с 
известным уральским топони-
мом Миас. Кстати, во всех 
томах собрания «писем и бу-
маг» Петра І, кроме единст-
венного упоминания варианта 
Мияс, широко представлена 
именно форма Миюс при пол-
ном отсутствии современной 
формы Миус, распространяю-
щейся в географической лите-
ратуре лишь в течение 18-19 
вв. (наиболее ранняя фиксация 
ее в нашем материале – 1737 и 
1753 гг.). Итак, в течение шес-
ти веков форма гидронима бы-
ла весьма неустойчивой. 
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   В основе названия реки Миус 
(Миюс) лежит образ угла или 
рога. Выбор такой метафоры 
определился характером русла 
самой реки, которая далеко 
выгнулась на восток средней 
частью своего течения. Кроме 
того, водоток Миуса среди 
равнинной местности слишком 
извилист, меандры реки неред-



ко принимают весьма прихот-
ливые очертания. Не исключе-
но также, что «углом» вначале 
могло быть названо урочище 
между Миусом и его крупным 
правым притоком Крынкой. 
Название Миус в древности 
носил и современный Кальми-
ус, имевший аналогичный  
«угол», образуемый впадаю-
щей в него недалеко от устья 
рекой Кальчиком. Реки с на-
званиями типа Рог и Угол из-
вестны и на славянских, и на 
неславянских территориях. Яр-
кий пример: правый приток 
Днепра – р. Орель – в Ипатьев-
ской летописи именуется Угол 
(возможно, впоследствие кон-
тактного переноса названия 
местности). Ср. в «Книге Боль-  
шому чертежу»: «А в реку 
Нугрь ниже Болхова 7 верстъ 
пала река Могъ, а в Могъ речка 
Рогъ». 
   Различия в звуковой оболоч-
ке названия Миус, зафиксиро-
ванные памятниками, объяс-
няются значительной вариант-
ностью в тюркских наречиях 
существительных со значения-
ми «рог», «угол», которое пе-
решло в топоним. «Опыт сло-
варя тюркских наречий» В. 
Радлова содержит более 20 
фонетических вариантов этого 
слова. Точную этническую ин- 
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терпретацию гидронима в на-
стоящее время осуществить 
трудно, но ближе всех к форме 
Миус (из Миюс, Миюз) стоят 
кыпчацкие произносительные 
варианты, что заставляет нас 
создателями данного названия 
считать или половцев или 
крымских татар и ногайцев. 
Скорее всего, форма Миюс 

(Миус) куманского или сре-
дневеково-кыпчацкого проис-
хождения, так как в крымско- 
татарском языке название рога 
распространено с огузской 
фонетческой чертой – началь-
ным Б (бойнуз). Некоторые 
диалекты татарского языка 
Крыма принадлежали к огуз-
ской группе, откуда диалек-
тизм бойнуз мог распростра-
нится и на другие говоры. 
   Однако, языку крымских 
татар был известен также ва-
риант с начальным М и коне-
чным шипящим. В. И. Григо-
рович, посетивший греко-та-
тарские поселения, составил 
словарь «татов», куда включил 
и форму миуш «угол» (ср. при-
ведённый выше самый древ-
ний вариант гидронима – Ми-
юш), которая, в свою очередь, 
содержит выразительные зву-
ковые следы влияния степных 
диалектов ногайских татар 
(ногъайлар), тесно связанных с 
Крымом – начальное М и не-
устойчивость конечного сиби-
лянта (С/Ш). 
   Итак, отразившиеся в памят-
никах колебания в произноше-
нии конечных согласных (Ми-
юс – Миюш, Миюз – Миюж) 
можно обьяснить влиянием 
степных диалектов ногайского 
языка. Объяснения требует и 
вокальная часть гидронима 
Миюс. Его слоговая структура: 
(С + Г) + (С + Г + С), где на 
месте Г выступают рефлексы 
общетюркского Y. В первом 
безударном слоге утративная 
мягкость губная передняя фо-
нема Ю была воспринята сла-
вянами как переднеязычный 
звук И, тогда как ударное Ю в 
конечном слоге было заменено 



славянским лабиальным зву-
ком У; ср. аналогичную звуко- 
вую субституцию в слове изюм 
< тюркск. yzym – “виноград», 
«плоды различных растений». 
Допустимо и другое объясне-
ние фонетической оболочки 
этого гидронима (кстати, вле-
кущее за собой интересный 
вывод о внутренней форме 
названия на промежуточной 
стадии его существования – 
когда была жива его связь с 
апеллятивом): Миюс < Мюис < 
ногайск. Myьйиз – «рог». Но-
гайская форма могла подверг-
нуться метатезам в некоторых 
диалектах крымскотатарского 
языка (отсюда появление в них 
отмеченного В. И. Григорови-
чем варианта миуш) или же 
сохраниться в них наряду с 
огузской формой, но с иным 
семантическим наполнением. 
Ср. крымск.-тат. Муиса «дере-
вянный хомут для быков». 
Метатеза могла произойти и в 
ногайском языке, когда утра-
тилась смысловая связь гидро-
нима с апеллятивом. Если под-
твердится предположение о 
ногайских истоках данного 
гидронима, то можно говорить 
о близости смысловых струк-
тур таких названий, как Миюс 
и Самара, с одной стороны (из 
тюрк. самар, семер «мешок», 
«седло», «ярмо») и славянс. 
хомутец – с другой (все они 
этимологизируются на основе 
скотоводческих терминов, ме-
тафорически отражающих изо-
гнутость речных русел). 
   Вариант Минюс из докумен-
та 1637 г. представляет собой, 
повидимому, или результат 
контаминации огузской (сре-
динное Н) и кыпчакской фор-
мы (начальное М), или точнее 

отражение восточнотурецкой 
диалектной формы мунуз. 
Ведь длительное время на зем-
лях, по которым протекает 
Миус, господствовали турки. 
Не исключена возможность и 
более раннего происхождения 
этой формы. Близкий восточ-
нотурецкому варианту слова 
рог был известен и в языках 
других кочевников южных 
степей, например, летописных 
«черных клобуков»: в тексте 
Ипатьевской летописи (между 
1150-1190 гг.) упоминается ка-
ракалпакский князёк Каракось 
Мнюзовчь, «отчество» которо-
го содержит нарицательное 
имя мнюз «рог», очевидно, 
выступавшее когда-то как про- 
звище отца. Однако здесь речь 
идет только о фонетической 
форме нарицательного имени, 
а не о гидрониме, создателями 
которого не могли быть «чер-
ные клобуки», жившие до-
вольно далеко от современного 
Миуса – северо-западнее степ-
няков-половцев, почти у Кие-
ва. 
   Все сказанное свидетельст-
вует о том, что сейчас трудно 
определить прямое родство 
гидронима Миус. В его ста-
новлении участвовали многие 
тюркские народы, в разное 
время населявшие степи Се-
верного Приазовья. 
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   К сожалению, этимологией 
гидронима Миус до недавнего 
времени почти никто не зани-
мался. Только в 1966 г. в седь-
мом номере журнала «Дон» 
была напечатана заметка В. 
Фоменко о названиях Миус и 
Таганрог. Автор заметки не 
учел в должной мере лингвис-



тического аспекта затронутого 
им вопроса. Вариантность фор-
мы гидронима  Миус, более 
или менее удовлетворительно 
объяснимая с лингвистической 
точки зрения, не получает дол-
жного обоснования, если стать 
на точку зрения В. Фоменко 
(Миус из Ми-ус, т. е. «речка с 
топкими берегами»). Во-пер-
вых, слово УС, имеющее в не-
которых тюркских языках мон-
гольские источники, не высту-
пает в них в тех звуковых вари-
антах, которые отмечены в 
конечном слоге названия Миус 
за долгую историю его суще-
ствования. Во-вторых, слово 
МИ (в значении «топкое ме-
сто»), которое усматривает В. 
Фоменко в первой части гид-
ронима Миус, в тюркских язы-
ках чрезвычайно слабо распро-
странено (словарь В. В. Радло-
ва указывает лишь на киргиз-
ское и барабинское «наречия», 
носители которых жили очень 
далеко от приазовского Миу-
са). 
   В заключение заметим, что 
гидроним Миюс получил от-
ражение и в казачьей антропо-
нимии. Ср. в грамоте царя 
Алексея Михайловича (3 окт. 
1673 г.): «…А воруеть пре-
жнихь воровь Стенькина соб-
рания Разина казак Миюз-
ской». С интересными этапами 
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антропонимизации гидронима 
мы встречаемся в грамоте За-
порожского войска кошевому 
атаману  Ивану Серко (1674 
г.): 1) …И вь Глухове жиль 
недель сь пять и бежаль на 
Чугуев, а на Донце спознался 
сь Миюскимь, а Миюско де с 
Дону, пократчи лошади, бе-

жаль давно и был он самозван-
цем на Дону, а звался Матьш-
кою; 2) …А сь Дону, де, случа-
ясь, он с Миюскою и сь иными 
товорищи семь человек, пошли 
на Запорожье… а имя де царе-
вичево наложил он на себя по 
наговору и наущению Мию-
скову на реке Самаре… 3) И 
вамь бы… Миюску и иных 
товорищей ево конечно сыски-
вать всячески. Ср. еще: Андрей 
Миющик (в документе 1702 
г.); возможно, современная 
фами- 
лия Мелюс» (ПГНД, с. 119-
124). 
   Любопытные высказывания 
о происхождении названия 
«Миус» нашли место и в ряде 
народных преданий. Согласно 
первому, в этом гидрониме 
отражены имя и фамилия Мы-
кыты Усача – запорожского 
казака, погибшего на берегах 
этой речки во время одного из 
сражений с крымскими тата-
рами. 
   Вторая легенда рассказывает, 
что возвращавшимся из дале-
кого похода казакам попалась 
на пути незнакомая речка. Рус-
ло ее было очень покручено. 
Все были удивлены увиден-
ным. Один из казаков вос-
кликнул: «Вона така як мій 
вус!». Эту историческую фразу 
некоторые приписывают даже 
Петру І. Меж тем данная исто-
рия, по мнению многих, не 
более чем сказка придуманная 
из-за созвучия названия реки и 
словосочетания «мой ус».  
   Как бы там не было, но в 
одном из преданий, касающих-
ся с. Куйбышево Ростовской 
обл. (бывшем Голодаево) даже 
называется имя автора выше-
отмеченных слов, это Мартын 



Голодай, который когда-то вы-
шел на правый берег Миуса и 
сказал: «Ця річка в’ється як 
мій вус». 
   Мартын Голодай, видимо, 
был реальной личностью. Со-
гласно преданию, сохранивше-
муся в «Церковно-приходской 
летописи Николаевской церкви 
сл. Голодаевки за 1903 г. 
(ГАРО, ф. 697, оп. 2, д. 76, л. 
55 об), «слобода основана… 
Мартыном (Голодаем), запо-
рожским войсковым старши-
ною, родоначальником здеш-
них землевладельцев Марты-
новых. Он был прислан для 
истребления разбойничьих ша-
ек Екатериной Великой, цент-
ры которых были: Саур-Моги-
ла, Матвеев Курган и Зуй-
Могила (ныне пгт Зуевка Хар-
цызского горсовета). По успо-
коении местности от шаек, 
грабивших караваны, идущие с 
Азовского моря на север, Мар-
тын остался жить на этом шля-
ху-дороге, облюбовав место, 
заросшее лесом и расположен-
ное близ реки, – нынешнюю 
Голодаевку…». 
   Есть и более «молодая» по 
возрасту от вышеотмеченного 
предания легенда об интерпре-
тации гидронима Миус, кото-
рая была записана в 2004 г. от 
жительницы пос. Лиманчук г. 
Снежное Л. А. Недодаевой: 
«По утрам пан выходил осмат-
ривать свои владения. У пана 
были длинные и завитые усы, и 
однажды, когда он стоял возле 
речки и крутил на палец ус, то 
сказал: – Эта речка похожа на 
мой ус – такая же непокорная и 
извилистая. С того момента эту 
реку, якобы, и назвали – Ми-
ус». 
 

МИУ́ССКОЕ – село Шахтер-
ского района 
   Согласно РДО от 14 июля 
1971 г., исключено из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
2323, л. 162). 
   До 1958 г. – «Поселок 3-го 
отделения совхоза  «Горняк 
№1». Последнее наименова-
ние свидетельствует  о его   
местонахождении (р. Миус).         
 
МИХАЙЛОВКА – село Алек-
сандровского района 
   В справочнике за 1869 г. от-
мечено селом владельческим 
Михайло вка (Яблочкина)  
(СНМХ, с. 106), а на карте Шу-
берта за 1875 г.(ВТК РИ – лист 
25-15) на его месте на левом 
берегу Маячки обозначена Ми-
хайловка (Яблочкино), на пра-
вом – Кивровка  В названии се-
ла сохранено имя его бывшего 
владельца Михаила Коростов-
цева. 
   Авторы книги «Россия… За-
мечательные населенные места 
и местности», изданной в 1900 
г. о селе сообщали: «В 10 вер. 
от Очеретина по р. Маячке 
находится с. Михайловка (100 
жит.), пренадлежавшее в эпоху 
великой реформы (1861 г. – А. 
Б.) крупному землевладельцу 
М. А. Коростовцеву, владев- 
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шему здесь более чем 6000 дес. 
Коростовцы происходят от 
польского дворянина Тимофея 
Коростовецкого, служившего 
при Мазепе» (ЗНМ).                      
 



МИХАЙЛОВКА – село Крас-
ноармейского (Покровского) 
района (центр сельсовета).                   
   В его черту в 1969 г. включе-
но с. Котляревка (о нем см. от-
дельно). Расположилась Ми-
хайловка в самом верховье р. 
Соленой (п. п. Волчьей). По 
данным энциклопедического 
словаря «Немцы России», ос-
новано в 1879 г. немцами из 
колоний, находившихся юго-
западнее Мелитополя (НРЭС) 
и, по-видимому, не на пустом 
месте. Об этом свидетельству-
ет следующее. На «Карте ис-
следуемых местностей…»1869 
г. (КИД), «Специальной карте 
Европейской России…» 1871 г. 
(СКЕР) и на картах за 1875, 
1878-1880 гг. (ВТК РИ – лист 
27-16) в самом верховье р. Со-
леной отмечено селение Запо-
лье. В прошлом село фиксиро-
валось: Михаэльсгейм (НРЭС), 
Михальсгейм (НРЭС; КБУ- 
1894) и кол. Михайловка (КБУ-
1908; КБУ-1914; КБУ-1915; 
РККА-1941; РККА-1941-2 и 
др.). Нынешний вариант назва-
ния села представляет со-бой, 
скорее всего, своеобразный 
перевод его прежних ойкони-
мов (Михаэльсгейм и Ми-
хальсгейм), которые можно пе-
ревести, как «родной двор Ми-
хэля».  
 
МИХАЙЛОВКА – село Крас-
ноармейского (Покровского) 
района 
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   В «Описании г. Бахмута и 
его уезда со всеми лежащими в 
них дачами…» (1799 г.) и в 
«Списке населенных мест по 
сведениям 1859 года» («Екате-
ринославская губерния с Та-

ганрогским градоначальством», 
т. 13, с. 50) село отмечено вла-
дельческой деревней. Упомя-
нуто село и в «Материалах…» 
Феодосия Макаревского 
(МИЕ, с. 764), где сообщается: 
«…да в состоящем в 7-ми вер-
стах помещика майора Михаи-
ла Чаплина слобода…». По-
следние сведения наводят на 
мысль, что в названии села 
сохранена память о бывшем 
его владельце. 
 
МИХА́ЙЛОВКА – село Тель-
мановского (Бойковского) ра-
йона 
   В прошлом фиксировалось 
пос. Михайловским (ГКМО; 
СОД-5, с. 93), Михайлов (ЗДВ-
1873, с. 263) и Петровским 
(СОД-5, с. 93). Большинство 
склонны к тому, что основано 
оно было в 1841-1850 гг. вдо-
вой генерал-майора Грековой 
Александрой Михайловной пу-
тем переселения сюда 112 дво-
ров крестьян из нынешнего  се-
ла Греко во -Александровки 
Тельмановского р-на. Она и 
назвала его так по имени сво-
его отца Михаила. 
   Но есть и другое мнение об 
истории возникновения данно-
го села. Согласно ему, оно 
было «основано в 1830-1835 гг. 
Помещик Серебряков М. заку-
пил в сальских степях крепо-
стных в количестве 30 семей 
(Беляковы, Московые, Шапо-
валовы, Дахновы), которые за-
селили территорию будущей 
Михайловки. Сразу она назы-
валась хутором Сальским, 
позже с 1865 г. – Серебряков-
ка, а с 1905 года – с. Михай-
ловка» (ТР, с. 261).  
 



МИХАЙЛОВКА – село Шах-
терского района 
   О нем И. Сулин (СОД-6, с. 
135) в 1906 г. писал: «Михай-
ловский-Орлов (ныне Катасо-
нов) находится ниже п. Ива-
новскаго по течению рч. Хар-
цызской, при впадении в нее 
бб. Павликовской и Кулико-
вой. Точных указаний на время 
основания этого поселения не 
имеется. В 1801 году оно уже 
существовало и принадлежало 
генерал-майору Алексею Пет-
ровичу Орлову. Тогда в этом 
поселении числилось 30 дво-
ров малороссиян, которых счи-
талось: м.п. 82 и ж.п. 70 душ». 
   Об этом селе есть информа-
ция и в сборнике «Проблемы 
источниковедения и отечест-
венной истории (Памяти А. П. 
Пронштейна)» (Коршиков Н.С. 
Ростов-на-Дону, 1999), где со-
общается, что Михаилу Петро-
вичу Орлову принадлежит «В 
Миусском начальстве пос. Ми-
хайловский; в 1800 г. к нем 
имелось 75 дворов и 213 д. м. 
п. малороссиян». Это сообще-
ние дает право предположить, 
что в названии села сохранена 
память о бывшем его владель-
це. 
   В серии С. В. Корякина «Ге-
неалогия и семейная история 
Донского казачества» сообща-
ется, что Михаил Петрович «из 
штабс-офицерских детей, р. ок. 
1763 г. В службе рядовым с 1 
февраля 1776 г. В полку пол-
ковника (ныне генерал-майора) 
Карпа Денисова с 15 февраля 
1776 г. Полковым есаулом с 6 
июня 1777 г. В 1776-1779 гг. в 
Петербурге, содержание разъ-
ездов. В полку полковника 
Краснощекова (впоследствии 
генерал-майора Павла Иловай-

ского) с 1 июня 1781 г. В 1781-
1785 гг. в Польше, по р. Буг. 
Со своей сотней командой с 1 
апреля 1786 г.; в 1786-1788 гг. 
кр. Азов. Войсковым старши-
ной с 16 марта 1788 г. Вновь со 
своей сотней командой с 10 
мая 1789 г.; по Яику против 
горских набегов. Со своей 
трехсотенной командой с 1 мая 
1791 г.; в 1791-1792 гг. по Ка-
гальнику. В 1792 г. служба «по 
внутренности» ВД. Произве-
ден в майоры 13 марта (?) 1796 
г. Командиром полка своего 
име-ни с 22 марта 1796г.; уча-
стник Персидского похода, в 
действительных сражениях: 
Дербент, Куба, Ганжи. В 1797 
г. в Грузии. Со своей двухсо-
тенной 
командой с 16 апреля 1798 г.; 
по границе с Новороссийской 
губернией. Подполковником с 
11 сентября 1798 г. С 1 сентяб-
ря 1799 г. по 16 февраля 1800 
г. начальник при 1 Донском 
сыскном начальстве. Произве-
ден в полковники 29 октября 
1799г. 
   Жена – дочь полковника 
Марфа Ивановна, дети: Петр 5 
лет, Александр 11 лет, Евдокия 
10 лет, Марфа 8 лет (РГВИА, 
ф. 489, оп. 1, д. 3030, ч. 1, ПС 
за 1800 г.)» 
   Что касается вопроса, кто из 
Касатоновых мог иметь отно-
шение к слб. Михайловка, ос-
тается открытым. Из информа-
ции, которая есть в сборнике 
С. В. Корякина, пока к Миус-
скому округу имеет отношение 
только один член этой фами 
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лии – Спиридон Захарович «из 
дворян, р. ок. 1808 г.; награж-
ден П-5, юнкером с 1 августа 



1825 г. В кадетском корпусе с 
1 сентября 1825 г. С 1829 г. в 
Варшаве. Портупей-юнкером с 
8 августа 1830 г. В Л-Гв. Дон-
ской конно-артиллерийской ба-
тарее с 9 марта 1831 г. Участ-
ник Польской компании 1831 
г., в действительных сражени-
ях: Прага, Граховские поля. 
Произведен в прапорщики 17 
декабря 1833 г. (26 лет от ро-
ду). Переведен во 2 Донскую 
конно-артиллерийскую бата-
рею (когда – ?). Подпоручиком 
с 17 января 1838 г. Произведен 
в поручики 26 марта 1839 г. 
Холост. Имущество родовое – 
70 душ мужского пола в Ма-
риупольском округе (РГВИА, 
ф. 405, оп. 6, д. 2513 ПС за 
1838 г.). 
   Поручик 2 Донской конно-
артиллерийской батареи; умер 
3 ноября 1840 г. от чехотки 
(РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 3210, 
док. 1840 г.)». 
   По отношению к с. Михай-
ловка есть еще один любопыт-
ный факт. На «Подробной кар-
те Российской империи и 
близлежащих заграничных вла-
дений. Столистовой карте» 
1816 г. в верховье б. Харцыз-
ская, на ее правобережье отме-
чено селение Орлова (сегодня, 
это скорее всего, Орлово-Ива-
новка Шахтерского р-на), не-
множко ниже на левобережье 
Харцызской – поселок Сулин, 
который можно соотнести к 
нынешнему с. Михайловка. 
Скорее всего, это ошибка авто-
ров карты, потому что назва-
ние   Сулинов   относилось  
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ранее к нынешнему с. Орлово-
Ивановке. А может быть это 
вполне обоснованное обозна-

чение, тогда у Михайловки во-
зможно был еще один владе-
лец из братьев Сулиных.          
 
МИХАЙЛОВКА – село Шах-
терского района 
   Согласно РДО от 17 июля 
1964 г., вместе из с. Веселое 
включено в черту с. Камышат-
ки Малоорловского сельсовета 
Шахтерского р-на (ГАДО, ф. 
Р-2794, оп. 2, д. 1116, л. 117). 
   Его основателем был пре-
мьер-майор Михаил Иванович 
Депрерадович. Отсюда и его 
название. В «Экономических 
примечаниях к атласу Бахмут-
ского уезда», 1796 г. (РГИА, ф. 
1350, оп. 312, д. 201) об име-
нии Депрерадовича сообщает-
ся: «на правом берегу речки 
Булавина Колодезя на полуго-
ре, при оной господский дом 
деревянный, винокуренный за-
вод, дача при той же речке о 
оврагах Довжике и Сорочьем». 
   Ранее на картографической 
продукции и других источни-
ках фиксировалось как: Ми-
хайловка (СКШ; КИД; СКЕР), 
Михайловка (Герцовка) (ВТК 
РИ – лист 26-16, 1875 и 1879 
гг.) и Михайловка (Перцовка) 
(ЕГТГ, с. 40).    
 
МИЧУРИНО – село Тельма-
новского (Бойковского) района 
   Организованный в советское 
время на его территории кол-
хоз им. Тельмана в 1940-х гг. в 
числе основных отраслей сель-
ского хозяйства имел садовод-
ство. Вот поэтому ему в 1945 г. 
и присвоили имя основопо-
ложника научной селекции 
плодово-ягодных и других 
культур Ивана Владимировича 
Мичурина (1855-1935). 



   Основано село в 1869 г. нем-
цами из мариупольских коло-
ний Гросс-Вердер и Клейн-
Вердер, которые купили здесь 
земли «у братьев Краснощеко-
вых и жены полковника Лео-
нова» (ПНП, с. 4). Первона-
чально именовалось Гринталь 
– Зеленая долина. В 1914-1915 
гг. оно получает обозначение 
колония Зеленопольская. Но 
после Октябрьской революции 
1917 г. ему возвращают преж-
нее название – Гринталь, кото-
рое и было заменено в 1945 г. 
на Мичурино.    
 
МНОГОПО́ЛЬЕ – село Ам-
вросиевского района 
   Возникло в 1924 г. 
   Сообщение из периодиче-
ской печати явствует, что село 
было названо так по характер-
ным особенностям здешнего 
пейзажа  чередования полей на 
слегка волнистой поверхности. 
    Но наиболее вероятным бу-
дет то, что ойконим села пред-
ставляет собой апеллятив сель-
скохозяйственного термина  
многополье. Ныне это уста-
ревшее название севооборотов 
с 7, 8 и более полями. Много-
полье в дореволюционной Рос-
сии, а также в советской до-
колхозной деревне противо-
поставлялось отсталому паро-
вому трехполью, характерному 
для единоличного крестьян-
ского хозяйства. Таким обра-
зом этим названием стреми-
лись показать, как кардинально 
изменилась жизнь на селе пос-
ле Октябрьской революции 
1917 г.  
   Ранее в обиходе село имено-
вали «Знамя Ленина», потому 
что на его территории находи-
лась центральная усадьба кол-

хоза «Знамя Ленина». История 
этого предприятия такова: в 
1930 г. на базе селений Треть-
яки, Полтавское, Липерский, 
Агрономическое, Многополье 
и Новое Село был организован 
колхоз «10 лет КП(б)У». Но 
су- 
ществовал он недолго. В 1932 
г. его разделили на три хозяй-
ства: «10 лет КП(б)У» – Тре-
тьяки, им. Буденного – Новое 
Село и им. Постышева – Мно-
гополье, Агрономичное, Ли-
перский и Полтавское. Когда в 
1950-х гг. повсеместно стали 
укрепляться сельхозпредприя-
тия, колхоз им Буденного (Но-
вое Село) и колхозы им. Жда-
нова (Полтавское) и им. Хру-
щева (Липерский), выделив-
шиеся ранее из колхоза им. 
Постышева, обьединили в одно 
хозяйство – им. Ленина, со 
временем получившее наиме-
нование – «Знамя Ленина». 
   На топографических картах 
1940-х гг. село обозначено как 
1-е Мая (РККА-1941; РККА-
1943). 

 
МОКРАЯ БЕЛОСАРА́ЙКА – 
речка в Першотравневом 
(Ман-гушском) районе.  
   Впадает в Азовское море 
Вторая часть названия – из-за 
близости ее устья к Белосарай-
ской косе. Первая – указывает 
на ее полноводность по отно-
шению к рядом протекающей 
Сухой Белосарайке 
 
МОКРАЯ ВОЛНОВА́ХА – 
речка в Волновахском и Ста-
робешевском районах  
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   Правый приток Кальмиуса. 
«Первые случаи фиксации гид-
ронима относятся к 40-м годам 
18 в. В это время река называ-
лась по-разному: Волноваха, 
Мокрая Волноваха, Волнен-
ская речка. Последний вариант 
названия сберег один из доку-
ментов 1745 г., опубликован-
ный Д. И. Яворницким (ИИК, 
с. 1449). Гидроним в форме 
словосочетания из двух прила-
гательных – Мокрая Волноваха 
(в искаженной записи Мокрая 
Вольноваха приводится на ру-
кописной «Генеральной карте 
Новороссийской и Азовской 
губерний» 1778 г. Определения 
Волненская, Волновая пря-мо 
указывают на связь гидронима 
Волноваха с русскими словами 
волна, волнистая. Слово волна 
18 в. могло быть распростра-
нено и в степных диалектах 
украинского языка, активно 
взаимодействовавших с дон-
скими русскими говорами. В 
названии реки получил отра-
жение такой ее признак, как 
значительные колебания вод-
ной поверхности, ее «волнова-
тость». В гидронимии Ук-
раины и России присутствуют 
названия с подобной мотива-
цией. В бассейне Днепра это 
Филева (из Хвильова, т. е. 
«волнистая»), п. п. Псла, л. п. 
Днепра. Одним из возможных 
очагов возникновения гидро-
нима Волноваха могла быть 
известная в Донбассе Кипучая 
Криница, или Хайнах Чохрах, 
бьющая из-под земли в карсто-
вой зоне бассейна Кальмиуса. 
   Форма гидронима историче-
ски сложилась следующим 
образом. Вначале он выступал  
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в форме прилагательного с 
суффиксом -оват- (-уват-) и 
имел прозрачное значение 
«вол-нистая, волнующаяся». 
Многие подобные географиче-
ские име-на (особенно много 
их на востоке Украины, на 
левобережье Днепра, на ниж-
нем и среднем Дону) позднее 
переоформляются в имена 
существительные (стр уктур-
но  субстантивиру-ются) при 
помощи суффиксов -к(а), -ец, -
ах(а) и др. Эти суффиксы в 
процессе образования новых 
форм присоединялись как к 
полным (Песковатка, Пес-
коватец), так и к усеченным 
основам (Песковаха, Лозова-
ха). К усеченной основе вол-
нов- (в полном виде: волноват-
) был присоединен топоформат  
-аха, что привело к возникно-
вению современной формы на-
звания – Волноваха, которая с 
течением времени утратила 
смысловую ясность. Более 
пол-новодное русло главной 
реки еще в 18 в. стали имено-
вать Мокрой Волновахой, а ее 
левый приток – Сухой Волно-
ва-хой. Топонимическое опре-
деление Мокрая вначале озна-
чало «более полноводная», чем 
Суха Волноваха (далеко не все 
«сухие» реки безводны, просто 
у них меньше водосбор, они 
мелководны)» (ПГНД, с. 39-
40). 
 
МОКРАЯ КАЛИНОВАЯ – 
балка на территории Макеевки 
   Правый приток б. Калиновой 
(л. Грузской, п. Кальмиуса). По 
данным Отина Е. С. (КРП-11, 
с. 52) в прошлом так фиксиру-
ется картой 50-60-х гг. 19 в. 
(ВКЕ). О происхождении вто-
рой части названия см.: 



КАЛИНОВАЯ – балка в Ам-
вросиевском р-не. Первая – ха-
рактеризует ее водный режим 
по отношению к близрасполо-
женному притоку б. Калино-
вой, известной как Сухая Ка-
линовая. 
 
МОКРАЯ КАРАНСКАЯ – 
балка в Тельмановском (Бой-
ковском) районе 
   Правый приток р. Каменова-
той она же Большая Каменка 
(п. п. Грузского Еланчика). 
Истоки между пгт Тельманово 
и с. Новая Марьевка, устье на 
околице с. Первомайское. От-
мечена на картографической 
продукции прошлого (ВКД; 
ВКЕ; ГКМО; РККА-1943). 
 
МОКРАЯ ПЛОТВА́ – речка в 
Артемовском районе  
   Правый приток Бахмутки. В 
«Словнику гідронімів Украї-
ни» (СГУ, с. 370) сообщается, 
что ранее фиксировалась как 
Мокр(ая) Плотва (1783 г.), 
Дальняя Плотва (1769 г.), 
Плотва (1875 г.), Плотова 
(1850 г.), Долгая Плотва (2-я 
пол.18 в.). 
   Согласно профессору Лучику 
В. В. (ННЭ), «Походження 
компонента Плотва затемнене. 
Формально гідронім зберіга-
ється зі збірним іхт. плотва 
«плітка, краснопірка», яке 
пов’язують з псл. рlъt - / plot < 
plyti «плисти» (ЕСУМ, т. 4, с. 
449-450), етимологічне значен-
ня якого актуальне і для річок з 
водою, що пливе, тече. Однак 
усі 14 українських гідронімів з 
компонентом Плотва, а також 
демінутив Плотавка (СГУ, с. 
370, 430, 498, 544) виявляють 
нехарактерну для іхт. плотва 
територіальну обмеженість 

винят-ково басейном р. 
Сіверського Донця, що 
свідчить про діале-ктний 
(східноукраїнський) харак-
тер твірного слова. Можливо, 
ним був утрачений апелятив 
плотва «плоскодонна западина; 
улоговина, балка з рівним ши-
роким дном», утворений за 
допомогою -в(а) в ре-
лятивному значенні (як у по-
хідних на -ова / -ава) від збе-
реженого в Курській, 
Воронежскій та Орловскій 
областях Росії географічний 
термін пло-та «улоговина, бал-
ка, болото» (СНТ, с. 441). У 
такому разі зазначені апеляти-
ви можна етимологізувати в 
праслов’ян-ському гнізді 
ploskъ / plotskъ «широкий, 
просторий; сплющений», яке 
споріднене з д. інд. prathah 
«ширина», гр. пла- 
тус «широкий, плоский», нар-
лат. plattus  «плоский, рівний, 
гладкий», звідки фр. plateau 
«плоскогір’я, плато, майдан-
чик» і слов. плато 
«плоскогір’я, підвищена 
рівнина» (ЕСУМ, т. 4, с. 452-
453, 432)». 
 
МОКРАЯ САРМАТСКАЯ – 
речка, правый приток Миуса 
   Протекает в Ростовской обл. 
Его лишь верховье находится у 
границы с Амвросиевским р-
ном. «Гидроним образовался 
на базе народного географиче-
ского термина тюркского про-
исхождения сарма (сорма) «пе-
рекат», «брод», отразившегося 
также в территориально близ-
кой гидронимии Дона, напри-
мер, недалеко от места впаде-
ния в Хопер его левого прито-
ка Бузулука: «на Крымской 



стороне сенные луга с Сармы 
до Бузулука», «через протоку  
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на Сорму, а с Сормы на вер- 
шину (верховье – Е. О.) на 
крайнюю». Примечательно,что 
балка Мокрая Сарматская на-
ходится возле балки Коровий 
Брод, или Коровейбродной. Ее 
название указывает на ту же 
реалию – мелководный пере-
кат, брод, которые часто появ-
лялись на изгибах русел в свя-
зи с песчаными наносами» 
(ПГНД, с. 124). 
 
МОКРОЕЛА́НЧИК – село 
Амвросиевского  района 
   В его названии отображен 
гидроним речки Мокрый Ела-
нчик, в верховье которой рас-
положено. И. Сулин о нем пи-
сал: «Мокро-Еланчинский (он 
же Александровский) располо-
жен на левом берегу рч. Мок-
рого Еланчика, при устье бб. 
Песчаной и Журавлевой. Засе-
лен старшиною Никитой Меш-
ковым в 1796 г.» (СОД-5, с. 
111-112).В числе самых ранних 
источников фиксации этого 
села на картографической про-
дукции является «Подробная 
карта Российской империи и 
ближайших заграничных вла-
дений…», издаваемая с1801 по 
1816 гг. (ПКР), где оно обозна-
чено как Мешков. Так село 
(«Mechkov») отмечено и на 
карте Российской империи 
(«Carte de la Russie Europeehna 
en LXX11 feuilles executee au 
Depot qeneral la Guerre»), сос-
тавленной в 1812 г. по указа-
нию Наполеона, а также в дру-
гих источниках (СКШ; КИД). 
Кроме этого, в прошлом село 
обозначалось как пос. «Мокро-

Еланчинский - Александровс-
кий (Малая Мешковка)» (ЗДВ- 
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1873, с. 239), пос. Еланчикский 
(ГКМО – против устья б. Жу-
равка). 
    
МОКРЫЕ ЯЛЫ́ – речка в 
Великоновоселковском и Вол-
новахском районах 
   Левый приток Волчьей. Об 
этимологии названия высказа-
но ряд предположений. Вален-
тин Стецюк из Львова в своей 
работе «Толкование сведений 
античных историков», поме-
щенной в Интернете, выдвинул 
предположение, что «название 
реки Мокрые Ялы может озна-
чать (…) «водный путь» ибо в 
тюркских языках есть слово 
joli / joly – «путь». Это по его 
мнению одно из доказательств 
тому, что Мокрые Ялы еще со 
скифских времен была частью 
водного пути из Днепра в 
Азовское море отмеченного в 
«Истории» Геродота рекой 
Герр. 
   Янко Н. Т. (ГНР, с. 94) выво-
дит гидроним Ялы от татар-
ского «яйла» – пастбище, а 
Слюсарев А. А. (ПД, с. 100) 
считает, что в его основе нахо-
дится греческое слово «ялы» – 
стек-ло. Он пишет: «Действи-
тельно, вода в этих реках 
(здесь имеется в виду еще и 
Сухие Ялы) довольно прозрач-
на». 
   Но, со слов Отина Е. С., «это 
не так. Ялы – это давно забы-
тое населением Донетчины 
тюркское слово йалы «берег». 
Своим возникновением гидро-
ним Ялы обязан крымским или 
ногайским татарам. Почему 
река была названа берегом? 



Сначала так называли не реч-
ку, а ее берег, и только после 
этого стало ее названием. Вер-
ховье Оки, куда посылались в 
16 веке сторожевые отряды для 
наблюдения за татарами, тоже 
называлось Берегом. Название 
Берег имеет одна из речек в 
бассейне Стира, притока При-
пяти на Ровенщине, а также 
приток Карачекрака, впадаю-
щего в Днепр в Васильковском 
районе Запорожской области. 
По данным «Словаря гидрони-
мов Украины», еще три ручья в 
Украине имеют такое назва-
ние, только в форме множест-
венного числа – Берега. 
   Левый приток реки Волчьей, 
о которой идет речь, имеет и 
другой вариант названия – 
Мокрые Ялы. Гидроним Ялы 
встречается и в других местах 
на Донетчине. Это балка Ялы в 
бассейне Казенного Торца. 
Один из притоков Сухой Вол-
новахи в прошлом назывался 
Сара Яла (из тюрк. Сары Ялы – 
«желтый берег»). Конечное -Ы 
в тюрк. слове славяне воспри-
няли как показатель множест-
венного числа и теперь гово-
рят: «купаться на Ялах», «ого-
роды на Ялах» (ПГНД, с. 125).    
 
МО́КРЫЙ ЕЛА́НЧИК – реч-
ка в Амвросиевском районе 
Донецкой области и в Ростов-
ской области (РФ)  
   По мнению Е. С. Отина, Э. 
М. Мурзаева, Н. Т. Янко и дру-
гих исследователей название 
«Еланчик» представляет собой 
отголосок слов «елань, ялань», 
которые на языке тюркских 
народов означают – «пастби-
ще, луг». Возникло оно, по 
мнению ученых, в период, ког-
да Северное Приазовье входи-

ло в сферу влияния крымских-
татар и ногайцев. Исследова-
тели считают, что древние 
кочевники называли первона-
чально этими словами богатую 
луговой растительностью пой-
му нынешних рек Мокрого, 
Сухого и Грузского Еланчи-
ков, используемую ими под 
выпас скота. А потом уже, 
благодаря топонимической ме-
тонимии (явлению переноса 
названия на смежный безымя-
нный объект), это имя получи-
ли и сами реки. Такой процесс 
произошел, вероятно, в нач. 17 
в. В это время, как свидетель-
ствует «Книга Большому чер-
тежу», они носили одно общее 
название Елькуваты, то есть не 
было четкого их разграничения 
с помощью топонимов. 
   Во избежании путаницы, на- 
чиная с 18 в. в канцелярских 
документах Войска Донского и 
на географических картах к на-
званиям рек стали приписы-
вать различные определители. 
Согласно данным профессора 
Отина Е. С., в вышеупомяну-
тых документах 18-19 вв. 
Мокрый Еланчик встречается с 
ги-дронимами: «Еланжик, 
Уланчик Большой, Большой 
Еланчик, Большой Иланчик, 
Ланчик, Малый Елантан, Мок-
рой Еланец, Малой Еланчик, 
Малый Еланчик, Еланчак и 
Мокрый Еланчик» (КРП-12, 
с.16). Кроме этого, имеются 
сведения, что в прошлом в 
обиходе ее именовали еще 
Первым Еланчиком. В лоции 
Черного и Азовского морей И. 
М. Будищева (1808 г.) нынеш-
няя первая часть названия реки 
значится не как его состав-
ляющая, а как обычное прила-
гательное: «мокрый Еланчик». 



   «Мокрой» речку нарекли тог-
да  за  более  высокую  полно- 

МОКР     519 
 
водность, чем ее приток Сухой 
Еланчик, а «Большой» – в свя-
зи с тем, что она значительно 
длинней своего основного при-
тока, который именовался в 
свое время, естественно, Ма-
лым Еланчиком. 
   Интересно, что Малым Елан-
чиком на некоторых картах 
второй половины 18 в. значит-
ся и Мокрый Еланчик. Это 
потому, что их составители 
считали Большим Еланчиком 
все русло настоящего Сухого 
Еланчика и участок Мокрого 
Еланчика от его устья до места 
слияния этих рек. Отсюда, 
естественно, и длиной он был 
намного больше, чем Малый 
Еланчик, представляющий со-
бой только верховье совреме-
нного Мокрого Еланчика. 
   Что же касается появления 
номерного обозначения в на-
звании этой реки, то связано 
оно со следующим фактом. Ес-
ли посмотреть на карту Дон-
басса, то можно увидеть, что 
эти реки, а особенно их верхо-
вья, расположены на карте 
сравнительно недалеко друг от 
друга и почти на одном уровне. 
Первой от границы Украины с 
Россией протекает р. Мо-крый 
Еланчик, второй – Сухой 
Еланчик, третьей – Грузский 
Еланчик. Эта особенность гео-
графического расположения, 
вероятно, и лежит в основе 
номерных названий рек. В 
справочнике «Список населен-
ных пунктов Донбасса», из-
данном в 1924 г. по итогам 
сплошной подворной переписи 
Донецкой губернии, (СНД),  

Мокрый  Еланчик так и отме-
чен Первым Еланчиком, а вот  
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Сухой Еланчик фиксир уется  
Средним Еланчиком, а проте-
кающая неподалеку от них р. 
Грузский Еланчик – Третьим 
Еланчиком.    
  
МОЛОДЁЖНОЕ – поселок 
Волновахского района 
   Начало ему положила школа 
механизации сельского хозяй-
ства. Отсюда его как первона-
чальное название  «Поселок 
школы механизации сельского 
хозяйства», так и современный 
топоним, существующий  с 
1958 г. 
 
МОЛОДЕЦКОЕ – поселок 
Шахтерского района 
   На Генеральной карте Миус-
ского (Таганрогского) округа 
1880 г. в верховье р. Орловки 
(л. Крынки) обозначен ее ле-
вый приток б. Молодецкая. В 
результате наложения совре-
менной карты на карту 1880 г. 
получается, что пос. Молодец-
кое должен находится на этой 
балке. Это дает  осно вание  
предположить о переходе гид-
ронима балки в ойконим по-
селка. 
 
МОЛОКОВО – жилой массив 
г. Дружковки 
   Ограничен ул. Б. Хмельниц-
кого, левым берегом р. Кривой 
Торец и правым берегом р. Ка-
зенный Торец. В свое время 
здесь находился одноименный 
отдельный поселок, обозна-
ченный так в честь известного 
советского летчика Молокова 
Василия Сергеевича, одного из 
спасателей челюскинцев. Ста-



рое же название поселка Чуба-
ревка (в честь видного совет-
ского государственного и пар-
тийного деятеля В. Я. Чубаря, 
репрессированного в 1939 г.  
 
МОЛОЧАРОВКА – ставок в 
г. Константиновке (ПИВД, с. 
85) 
   «Основа молочар содержится 
также в названии населенного 
пункта Молочарка недалеко от 
Макеевки» (ПИВД, с. 84). 
 
МОЛОЧНЫЙ – ставок в г. 
Донецке (ПИВД, с. 85) 
   Находится «на границе двух 
его районов – Буденовского и 
Пролетарского (в Богодухов-
ской балке, возле микрорайона 
Цветочный и Донецкий по 
улице Нижнеекурганской, ря-
дом с профилакторием) («Ве-
черний Донецк», 1987 г., 2 
июня 1993 г.). Разговорный ва-
риант: Молоко («идем купать-
ся  на Молоко» (ПИВД, с. 85). 
Согласно донецким краеведам, 
образован в конце 40-х гг. 20 в. 
Свое название получил благо-
даря молочной ферме, распо-
лагавшейся на его южном бе-
регу. Первоначально название 
звучало как «Молошинский 
ставок».  
 
МОСКВИНО – озеро на левом 
берегу Северского Донца, вы-
ше устья его левого притока 
Жеребца; недалеко от с. Ста-
рый Караван Краснолиманско-
го горсовета (ПИВД, с. 85) 
   Отмечено в справочнике П. 
Л. Маштакова (СРДБ, с. 56). 
«Отантропонимный лимноним 
(ср. фамилии Москва, Моск-
вин)» (ПИВД, с. 85).  
 

МОСКВИНО – озеро у с. 
Ильичевки Краснолиманского 
района (ПИВД, с. 85) 
   Отмечено в справочнике П. 
Л. Маштакова (СРДБ, с. 56). О 
происхождении названия см. 
выше. 
 
МОСКОВЕЦ – урочище в 
Новоазовском районе 
   Источник фиксации: подроб. 
топогр. карта юга России 1999 
г. Расположено к северу от с. 
Порохня. Согласно топографи-
ческим картам 1940-х гг., на 
его месте находился хут. Мос-
ковец (РККА-1941; РККА-
1943), отсюда и название. 
 
МОСКО́ВСКОЕ – поселок 
городского типа Шахтерского 
района 
   В краеведческой литературе 
сообщается, что он основан в 
1939 г. в связи со строительст-
вом здесь шахты №4-9. Но то-
пографические карты 1940-х 
гг. его не фиксируют (РККА-
1941; РККА-1941-2; РККА-
1943). По данным справочни-
ков административно-террито-
риального деления Донецкой 
обл., его старым названием яв-
ляется «Поселок шахты №4-9». 
(ДО-66, с. 110; ДО-72, с. 104; 
ДО-88, с. 140). 
   О происхождении современ-
ного наименования Ю. М. 
Кругляк (ИВМ, с. 88) писал:   
«Після відбудови шахти, по 
Великій Вітчизняній війні, 
перше добуте вугілля відпра-
вили московскій трикотажній 
фабриці. У 1958 році шахту і 
селище назвали  Московсь-
ким». 
 
МО́СПИНО – город Донецко-
го горсовета 



   В 1900-1903 гг. на деньги 
шахтовладельцев  Моспина, 
Шабанова и Уткина проложи- 
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ли железную дорогу от макеев-
ских рудников к нынешнему г. 
Харцызску. В районе р. Груз-
ской она прошла через села 
Усть-Очеретино, Рясное и др. 
Моспин, имевший поместье в 
Рясном (сейчас часть пгт Груз-
ско-Зорянское), попросил наз-
вать там станцию его именем. 
При трассировании строители 
ошиблись на несколько кило-
метров и нарекли в честь Мос-
пина станцию в Усть-Очере-
тино. Она и положила в даль-
нейшем начало нынешнему 
городу, а также «одолжила» 
ему свое название.    
 
МОТОЯМА – заболоченная 
впадина в г. Горловке, рядом с 
управлением Никито вского  
ртутного комбината (ПИВД, с. 
85) 
   «Здесь в 60-е годы, когда 
углубление еще не было залито 
водой, проводились соревно-
вания по мотокроссу, что и 
отразилось в названии сначала 
впадины, а затем и образовав-
шегося на его месте водоема» 
(ПИВД, с. 85). 
 
МОЧАК – заболоченная часть 
балки в с. Новокалиново Яси-
новатского района (ПИВД, с. 
85) 
   «Топонимизированный на-
родный географический тер-
мин мочак «топкое, заболоче-
нное место» (ПИВД, с. 85).    
                                     
МУРАВКА – село Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на 

   В справочнике населенных 
пунктов     Екатеринославской 
губ., составленном по данным 
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на 1859 г. значится деревней 
казенной Муравьевка «при 
балке Широкой» (ЕГТГ, с. 54). 
Так его фиксируют и справоч-
ные издания за 1911 г. (СБУ, с. 
28), за 1924 г. (СНД, с. 10), за 
1927 г. (СНА) и даже за 1936 г. 
(НПД, с. 91). 
   О происхожении современ-
ного названия села краеведами 
выдвинуто ряд предположе-
ний. В их числе высказывание 
о том, что топоним «Муравка» 
есть отдаленным отголоском 
от названия татарской сакмы, 
известной для нас как Мурав-
ский шлях. Такая интерпрета-
ция ойконима с одной стороны 
простая подтасовка, а с другой 
– желание ее авторов связать 
название села с историей осво-
бодительной борьбы украин-
ского народа с походами запо-
рожских казаков и с опусто-
шительными набегами ордын-
цев. Но их мечтания не осуще-
ствимы, по той причине, что 
свой последний набег крым-
ские татары совершили на 
земли до-нецкие до основания 
этого по-селения. Да и само 
название Муравка появилось 
уже в советское время. 
   Мало убедительной является 
и версия о происхождении со-
временного топонима села от 
названия травы муравка, якобы 
в изобилии произрастающей в 
приазовских степях. 
   Скорее всего, наименование 
Муравка – это переозвученный 
вариант или сокращенная 
форма старого названия села 



Муравьевка. Сему доказатель-
ством, в некоторой степени, 
можем послужить следующее. 
На территории Российской 
Федерации сейчас находится с 
ойконимом Муравка шесть 
населенных пунктов, а в Бела-
руси – два. Все они такую 
форму наименования получили 
только в середине 19 в., а до 
этого были Муравьевками. 
 
МУРЗА УБА, МУРЗА ОБА – 
степной курган в Великоново-
селковском районе 
   ВТК РИ – лист 27-16 1875 и 
1888 гг.; РККА-1941 – м. Мур-
за Оба. В обиходе известен как 
Мурза Уба. На современных 
топкартах высота 143,8 м. Ко-
ординаты: 
         47,796560°      47°47ʹ48ʹʹ –  
         36,864476°      36°51ʹ52ʹʹ.  
   Находится к югу от пгт Ве-
ликая Новоселка неподалеку 
русла р. Шайтанки. У Отина Е. 
С. читаем: «Маловероятно, что 
в первой части составного 
урумского топонима отразился 
апеллятив мурза «татарский 
вельможа». Вероятнее всего, 
это развившееся из него про-
звище (впоследствии нередко 
переходившее в фамилию; ср. 
современные фамилии Мурза, 
Мурзенко, Мурзин, Мурзинов, 
Мурзов, Мурзинский и под.). 
Относится в качестве опреде-
ления, к географическому тер-
мину уба – «холм, курган». 
Объяснение информанта:«Мур-
за имел здесь много земли, 
которая была расположена на 
высоком месте» (ТПГ, с. 114).    
 
МУХОЛОВ – ручей в Красно-
лиманском (Лиманском) райо-
не 

   Впадает в Краснооскольское 
водохранилище, или «Осколь-
ское море» в районе с. Яцковка 
(ГД, с. 287). 
МУШКЕТОВО – городской 
поселок Буденовского района 
г. Донецка 
   В обиходе известен еще как 
Мушкетовка и Волхострой. 
Последнее наименование по 
одной из его улиц.  
   Начало ему положило откры-
тие здесь в 1893 г. железнодо-
рожной станции (о ее названии 
см. отдельно), от которой и 
был так обозначен. Строитель-
ство в советское время близ 
станции ряда промышленных 
предприятий и поспособство-
вало дальнейшему развитию 
городского поселка.  
 
МУШКЕТОВО – железнодо-
рожная станция на территории 
г. Донецка 
   В число водотоков, находя-
щихся на территории внешнего 
Донецка, входит и левый при-
ток Кальмиуса балка (речка) 
Богодухова. Вокруг ее течения 
во второй половине 19 в. обра-
зовалась целая гроздь «разно-
калиберных» угольных пред-
приятий: Прохоровские копи, 
Кальмиусско - Богодуховская 
копь, Чулковская компания 
каменноугольного производст-
ва,  Обеточно-Богодуховский 
рудник и др. Для их обслужи-
вания руководство Екатери-
нинской железной дороги в 
1884 г. открыло так называе-
мую Богодуховскую ветку 
(или Богодуховский путь, или 
Богодуховский ход). В декабре 
1889 г. от разъезда Щегловка 2 
(Кальмиус) этой дороги к руд- 
никам Кальмиусской группы 
(Рыковские копи) построили 



еще одну ветку, обозначенную 
Кальмиусской. А в 1892-1893 
гг. от завода Дж. Юза к Бого-
духовской линии проложили  
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путь по земле, арендованной 
Юзом у Области Войска Дон-
ского. В те годы на этом участ-
ке железной дороги и построи-
ли станцию Мушкетово.  
   Долгое время считалось, что 
названа она была так в честь 
выдающегося русского геоло-
га, географа и путешественни-
ка Ивана Васильевича Мушке-
това (1850-1902). 
   Но совсем недавно донецким 
краеведам Валерию Степкину 
и Сергею Третьякову удалось 
получить документы, свиде-
тельствующие о том, что эта 
станция названа по фамилии 
землевладельца, на чьем зе-
мельном участке ее построили. 
   Этому предшествовало сле-
дующее. Сем лет назад В. 
Степкин раздобыл карту зе-
мельных участков, находив-
шихся на донской стороне со-
временного Донецка. На этой 
карте участки обозначены но-
мерами без указания фамилии 
их владельцев. В 2011 г. Вто-
рой донецкий краевед С. 
Третьяков сумел все-таки по-
лучить этот список землевла-
дельцев. Он относится, при-
мерно, к 1872-1873 гг. и в нем 
указывается, что владельцем 
31-ой десятины земли вдоль 
балки Пашенной, рядом с ко-
торой  прошла железнодорож-
ная ветка, является подполков-
ник Войска Донского Алексей 
Степанович Мушкетов, а уча-
стка поблизости – его жена 
Федосия Васильевна Мушке-
това. 

 
 

                                                . 
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НАБЕРЕЖНОЕ – село Ново-
азовского района 
   Расположено на левом берегу 
р. Кальмиус, что и обусловило 
возникновения такого назва-
ния. Оно было закреплено за 
ним, согласно ПСО от 2 июня 
1945 г., в котором записано: 
(переименовать) «...по Тельма-
новскому району…хутор Ваг-
нер Приморского сельсовета в 
хутор Набережный Примор-
ского сельсовета» (ГАДО, ф. 
Р-2794, оп. 1, д. 189, л. 161-
167). 
   Во всех справочниках адми-
нистративно-территориального 
деления Донецкой обл. (ДО-
66; ДО-72, ДО-88) указывает-
ся, что старым его наименова-
нием было – хут. Вагнета. Но 
есть ряд изданий прошлого, в 
которых оно фиксируется еще 
как хут. Вагнер (СНД, с. 82; 
НПД, с. 124). Кроме этого, 
энциклопедический словарь 
«Немцы России» (НРЭС) от-
мечает, что село в прошлом 
обозначали еще как Вагнер-
фельд, Вагнерполь и колония 
Вагнеровская. Здесь же также 
сообщается, что появилось оно 
в 1869 г. когда здесь обоснова-
лось 6 немецких семей из ма-
риупольских колоний. 
 
НАГО́ЛЬНАЯ – речка в Шах-
терском районе Донецкой обл., 
Свердловском и Антрацитов-
ском районах Луганской обл.  



   Левый приток Миуса. Счи-
тают, что название реки восхо-
дит к прилагательному со зна-
чением «голая, ничем не по-
крытая». Такое объяснение 
гидронима вполне подтвер-
ждается географически. Берега 
реки, в отличие от берегов 
Миуса и Крынки, почти лише-
ны лесной растительности. 
   Такой гидроним речка полу-
чила очень давно. Карта Юга 
России Менгдена и Брюса, 
составленная в 1699 г. (МИР), 
дает самую раннюю фиксацию 
этого названия. 
    
НАДЕ́ЖДИНКА – поселок 
Красноармейского (Покровско-
го) района 
   Н. Фененко (ЗГ, с. 42) в свое 
время писал: «В степових об-
ластях зустрічаємо такі назви 
поселень, як Благодатне, Обіль-
не, Желанне, Отрадне, Надєж-
дінка, Надєждіно і просто 
Надєжда, Розумне, Удачне, 
навіть Прелєстне, Пригоже, 
Райске, Раздольне,  Привільне. 
Всі во-ни відбивать настрій 
перших поселенців, їхні надіі 
на краще життя тут, на родю-
чому чор- ноземі, у теплому 
кліматі». 
    
НАДЕ́ЖДОВКА – село Алек-
сандровского района 
    В справочнике за 1869 г. 
(СНМХ, с. 100) отмечено де-
ревней владельческой «при Зо-
лотых прудах» Надеждина (Во-
робъевка), а на карте Шуберта 
за 1875 г. (ВТК РИ – лист 25-
15) как Надежная (Воробьевка) 
рядом из курганом Могила 
Воробьева.  
В справочной литературе 1920-
х гг. фиксируется хут. Надеж-
довка 1-ая (СНД, с. 4) и дер. 

«Надеждо вка  (Воробьев)» 
(СНА).  
   О происхождении названия 
см.: НАДЕЖДИНКА – поселок 
Красноармейского района. 
НАУМИХА – речка в Кон-
стантиновском районе 
   Правый приток Кривого 
Торца (п. Казенного Торца). 
Истоки – у пгт Курдюмовка 
Дзержинского горсовета, устье 
– на околице г. Константинов-
ка. Согласно Отину Е. С. (ГД, 
с. 302) на «Генеральной карте 
Азовской губ…» 1782 г. зна-
чится как Наумова. По данным 
исследователей русской оно-
мастики в России, начиная с 17 
в. были распространены оты-
менные прозвища женщин на –
иха, образованные от имен му-
жей: Иван – Иваниха, Степан – 
Степаниха, Наум – Наумиха и 
т. д. Исходя из этого, можно 
предположить, что гидроним 
Наумиха выступает в значении 
река какого-то Наума.  
 
НЕКРЕМЕННОЕ – село 
Александровского района 
   «За селом течет небольшая 
речка Бычок. По ней местных 
жителей именуют еще быча-
нами. Кутки села: Тихощино 
(по фамилии помещика Тихот-
кого), Глухов, Лучезарное, Ни-
колаевка, Казачок (от названия 
уже не существующего колхо-
за «Червоне козацтво»), Под-
варок» (ПГНД, с. 127). 
   Согласно картам за 1869 г. 
(КИД; СКЕР), на его нынеш-
ней территории отмечены се-
ления Некременное, Никола-
евка, Николаевка и Марьинка, 
а за 1875 г.(ВТК РИ – лист 25-
15) – Некременное, Николаев-
ка, Николаевка Шабельского и 
Марьинка. Кроме этого, на 



карте Артемовского окр. 1928 
г. в нынешних границах села 
обозначены: хут Бакай, хут. 
Викнено, с. им. Воровского 
(Викнено),  хут.  Глухово,  хут. 
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Красный Казак, с. Некремен-
ное (Лучезарное), хут. Никола-
евка и хут. Шаврово.    
   Краеведы Александровщины 
считают, что название Луче-
зарное существует за селом со 
времен «Потемкинских дере-
вень», а ойконим «хут. Бакай», 
по их мнению, связан из запо-
рожским казачеством. Под-
тверждают они это, ссылаясь 
на преданье, в котором расска-
зывается, как когда-то здешни-
ми степями проезжал беглый 
казак Бакай. Он наткнулся на 
источник, бурлящий из-под 
камней. Вода в кринице очень 
понравилась казаку и он решил 
здесь поселиться. Источник со 
временем назвали «Карава-
ном», а его селение – «хут. Ба-
кай».  
   Нынешнее наименование за 
ним с конца 18 в. когда его 
владельцем стал полковник 
Бахмутского полка Иван Ва-
сильевич Шабельский. Так как 
он имел свои земли в с. Кре-
менное (ныне Луганская обл.), 
то новому своему селению он 
дал название Некременное.    
 
НЕЛИ́ПОВКА – поселок го-
родского типа Дзержинского 
горсовета 
   Заселен в 1800-1805 гг. вы-
ходцами из сл. Зайцево (ныне 
входит в черту г. Горловки). 
Народное преданье гласит, что 
назван поселок так в свое вре-
мя по фамилии первопоселенца 
казака Нелипы. 

 
НЕСКУ́ЧНОЕ – село Велико-
новоселковского района 
   В свое время было родовым 
имением матери видного про 
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светителя, педагога и методи-
ста, выдающегося деятеля на-
родного образования Николая 
Александровича Корфа (1834-
1883 гг.). Здесь он родился и 
жил после учебы в Петербург-
ском Александровском лицее. 
Вот поэтому в его бытность 
данное село и именовалось 
Корфовым. После того, как в 
1895 г. оно по завещанию 
Корфа перешло к его дочери 
(жене писателя и драматурга 
В. И. Немеровича-Данченко), 
селу, через какое-то время 
присвоили наименование Кор-
фово-Не-скучное. Такое имя 
оно получило благодаря сле-
дующим обстоятельствам: 
примерно в 1870-х гг. по ука-
занию Н. А. Корфа рядом с его 
дачей на пологом склоне р. 
Мокрые Ялы крестьяне поса-
дили не- большой лесок. Не-
меровичу-Данченко, который 
летом часто приезжал сюда со 
своими друзьями, лес очень 
понравился, и его в честь Не-
скучного сада в Москве назва-
ли Нескучным. За ним, вскоре, 
и село получило приставку – 
Нескучное, которая в даль-
нейшем стала официальным 
названием населенного пункта.    
 
НЕТРИ́УС – речка, левый 
приток Северского Донца  
   «Истоки этой небольшой 
речки – в Харьковской облас-
ти. Протекая через Красноли-
манский район Донецкой об-
ласти, она впадает сначала в 



Становое озеро,  а затем, выхо-
дя из него, снова вливается в 
один из заливов на левом бере-
гу Северского Донца. В разных 
источниках 17-20 вв. ее назва-
ние представлено во множест-
ве вариантов: Нетриус, Нити-
риус, Нітриус, Нетриуз, Нетро-
гус, Нетригуз, Нетринус, Верх- 
ний Нетриус, Неутриус, Ближ-
ний Нетриус, Святой колодезь, 
Нетривус, Нитрус, Дериус, Не-
трис, Нетрус, Истриус, Иструс, 
Неструн. 
   На ряде карт конца 18 в. и в 
«Российском атласе» 1800 г. в 
верховье реки обозначен насе-
ленный пункт с таким же на-
званием – Нетриус. Это было 
одно из поселений, основан-
ных казаком, переселившимся 
из Запорожья. О большом ко-
личестве таких переселенцев 
на этой территории свидетель-
ствует запись сообщения Кон-
драта Матрепаса, жителя Ека-
теринославского уезда, сдела-
нная в 1856 г. фольклористом и 
этнографом Я. П. Новицким 
(информанту тогда было уже 
73 года): «Багато ще, кажуть, 
жило запорожців на Нетригуз-
річці...». Речка получила свое 
наименование по населенному 
пункту в ее истоках. Это гид-
роним, образованный благода- 
ря метонимическому сдвигу 
«название селения > омони-
мичное название реки» (т. е. 
без какого-либо аффиксально-
го дооформления). Такие кон-
тактные переносы названий 
селения на реку и наоборот 
хорошо известны в топонимии. 
   Отразившийся в ойкониме 
антропоним Нетригуз (именно 
эту форму мы считаем изна-
чальной) был прозвищем, ха-
рактеризовавшим неопрятного 

человека. В структурном от-
ношении оно такое же, как и 
современные украинские от-
прозвищные фамилии с отри-
цательно-императивным ком-
понентом Недайборщ, 
Неїжмак и др., образовавшиеся 
лексико-синтаксическим спо-
собом. Пер-вая часть интере-
сующего нас прозвища – не 
три (от терти «вытирать»), 
вторая – гуз, присутствующая 
в ряде украинских и русских 
слов. Среди них гузно «зад 
человека». Эта основа имеется 
и в таком диалектном экспрес-
сивном слове, как вертигуз 
«человек неопределенного 
поведения», «двурушник». Ср. 
также: гузночух «тот, кто че-
шет зад», плоскогуз 
«человек с плоским задом». 
Последний аппелятив реконст-
руирован на основе реальной 
омонимично й  фамилии (г. 
Днепропетровск). Фамилия Ко-
лигузов позволяет восстано-
вить как прозвище Колигуз, 
так и утраченный аппелятив 
колигуз, первая часть которого 
мотивировалась укр аинским  
глаголом коливати «качать, 
колыхать» (ср. коливний «ко-
леблющийся»; т. е. колигузом 
именовали человека с колеб-
лющимися при ходьбе ягоди-
цами). 
   Часть вариантов топонима 
Нетригуз возникла в результа-
те изменения его звукового 
состава. Выпадение артикуля-
ционно ослабленного в интер-
вокальной позиции фрикатив-
ного Г привело к появлению 
формы Нетриус (Нитриус). 
Последняя, в свою очередь, 
изменилась в Нетривус (устра-
нение зияния посредством 
вставочного звука В) и Нетрус 



(стяжение ИУ в У). Другие 
варианты – результат неточ-
ной, искаженной передачи то-
понима. В описательном на-
звании Святой колодезь, отме-
ченном   «Книгой   Большому  
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чертежу» (1627 г.), народный 
географический термин коло-
дезь «небольшая речка, ручей» 
имеет при себе мелиоративное 
определение, указывающее на 
какую-то особую роль, кото-
рую играл данный ручей в 
религиозной жизни местного 
населения конца 16 – начала 17 
в. (поблизости были Святые 
горы и монастырь)» (ПГНД, с. 
127-128). 
 
НЕТАЙЛОВО – село Ясино-
ватского района 
   Варианты его названий на 
картографической продукции 
прошлого: Нетайловка  свх.  
Большевик (РККА -1941; 
РККА-1941-2; РККА-1943), 
Натальевка (КБУ-1914), Не-
тайлово (КБУ и др.), Нитай-
ловка (КИД; СКЕР; КБУ-1908; 
КБУ-1915), Нитайловка (Бурь-
яновка) (ВТК РИ – лист 27-16, 
1875, 1878-1888 гг.).  
 
НЕХОТЕЕВКА – городской 
поселок г. Енакиево 
   Ранее был отдельным насе-
ленным пунктом с таким на-
званием. В 1965 г. его вклю-
чили в черту пгт Красный 
Профинтерн, который, в свою 
очередь, в 1978 г. стал частью 
г. Енакиево. Краеведами Ена-
киево выдвинуто две версии 
возникновения поселка. Одни 
считают, что его появление 
было связано со строительст-
вом в 1936 г. Волынского во-

дохранилища на р. Булавин. 
Тогда, находящееся в зоне 
затопления этим водохрани-
лищем селение Инновка (о нем 
см. отдельно) было переселено   
сюда.   На   новом месте оно 
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стало Нехотеевкой по той при-
чине, что ее жители весьма 
неохотно переселялись на но-
вое место. 
   Вторая версия приведена чле-
ном Союза журналистов Ук-
раины Г. Горбуневым в статье 
«Секреты енакиевской топо-
нимики», опубликованной в 
газете «Енакиевский рабочий». 
Там он пишет: «еще в 1858 г. 
на берегу речки Садки, в рай-
оне Старопетровского, было 
начато строительство казенно-
го металлургического завода. 
В его строительстве принима-
ли участие крепостные кресть-
яне (мужчины) деревни Софи-
евка. Для них был построен 
барак с нарами, исключающий 
проживание там жен и детей. 
И тогда помещица Раевская 
создала поблизости новую 
деревню, в которой поселились 
семьи рабочих. Деревню эту 
она назвала Софье-Раевкой. 
Женам рабочих это название 
не понравилось и переселятся 
в новую деревню они не хоте-
ли, причем так активно не хо-
тели, что деревня Софье-
Раевка постепенно стала назы-
ваться Не-хотеевкой. Так она 
называется и по сей день». 
   Из приведенных выше вер-
сий возникновения пос. Нехо-
теевка следует, скорее всего, 
отдать предпочтение первой. 
Ведь на топографических кар-
тах 1940-х гг. на берегу Во-
лынского водохранилица у с. 



Еленовка обозначена Софьино-
Раевка, а у дороги ведущей из 
Енакиево в Еленовку – Нехо-
тимовка (РККА-1941; РККА-
1941-2). А вот интерпретации 
происхождения названия по-
селка, как в первом так и во-
втором случае, видимо, не со-
ответствуют действительности, 
как не соответствует  дей-
ствительности и высказывание 
Тоторчука А. С. В своей книге 
«Из записной книжки турис-
та» (ЗКТ, с. 89-90) он пишет: 
«С названием поселка связано 
несколько легенд. В одной из 
них говорится, что люди не 
хотели переселятся, проживая 
на берегу реки Булавин. 
…Другая легенда гласит, что 
название поселения произошло 
от словосочетания: «Нет охоты 
работать на помещицу-деспо-
та». 
   По нашему мнению, вероят-
нее всего, ойконим Нехотеевка 
был поначалу одним из дубли-
рующих обозначений с. Софье-
Раевки. Ведь в справочнике за 
1911 г. данное село обозначено 
как Софиевка (Раевка, Нехоте-
евка). Оно перешло к нему от 
Нехотеевкой пустоши, на мес-
те которой или рядом с ней 
было основано. Эта пустошь, 
согласно Российскому государ-
ственному историческому ар-
хиву (Ф. 1354, оп. 112, д. 690, 
часть 1), в этих местах, в раз-
мере 700 десятин в середине 19 
в. принадлежала Гаврилу Ми-
хайловичу Раевскому. 
   Когда в 1930-х гг. началось 
переселение жителей Инновки, 
на территорию нынешнего 
Енакиево, то вновь образован-
ное селение и обозначили Не-
хотеевкой за близость его к с. 
Софье-Раевка, за которым в то 

время, имел  широкое приме-
нение в обиходе ойконим Не-
хотеевка. 
   Как показали исследования 
справочника за 1863 г. (ЕГТГ, 
с. 36) на нынешней территории 
Донецкой обл. существовало 
еще одно селение с ойконимом 
Нехотеевка. Это нынешнее с. 
Новомихайловка Марьинского 
р-на, которое в данном изда-
нии обозначено как Михайлов-
ское (Нехотеевка).    
 
НИЗИННОЕ – поселок Арте-
мовского горсовета 
   Согласно РДО от 27 апреля 
1983 г., исключен из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей в 
другие населенные пункты 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
5007, л. 243). Название поселка 
говорило само за себя: нахо-
дился он в долине р. Бахмут. 
   Возник в связи из строитель-
ством здесь в 1885 г. соляной 
шахты, известной как Харла-
мовский рудник и шахта им. 
Шевченка. В разного рода ис-
точниках фиксировался с на-
званиями Харламовский соле-
рудник, Шевченковский соле-
рудник, солерудник Шевченко, 
«Поселок шахты им. Шевчен-
ка» и Низинное. 
 
НИЖНЕЕ ЛОЗОВО́Е – село 
Артемовского (Бахмутского) 
района 
   Расположено на р. Лозовая 
(пр. Луганки), примерно, на 
средней части ее русла. Вот 
отсюда вторая часть названия. 
Первая была присвоена для ус-
транения всякого рода ошибок 
в определении одинаковых на-
званий. Здесь имеется в виду 



следующее. На этой речке, 
немножко выше по руслу реки, 
находилось еще одно с. Лозо-
вое, ставшее в 1970-х гг. ча-
стью с. Нижнее Лозовое. В его  
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названии в качестве определи-
теля приписывался топофор-
мант – Верхнее. Так оно отме-
чено и на карте Артемовского 
округа 1928 г., а нынешнее с. 
Нижнее Лозовое на ней как 
хут. Розсадка. 
 
 НИЖНЕКРЫ́НСКОЕ – по-
селок Амвросиевского района 
    Находится на берегу р. 
Крынки (пр. Миуса), недалеко 
от ее устья,  т. е. в нижней час-
ти русла. Отсюда и название. 
    
НИЖНЯЯ КРЫ́НКА – посе-
лок городского типа Макеев-
ского горсовета 
   В прошлом значился как 
«Ниж. Ханжонков» (ПКЗДВ), 
«Ханжонков - Нижнее - Крын- 
ский» (ЗДВ, с. 53) «Нижнее-
Крынский-Ханженков» (ЗДВ-
1873, с. 255), Нижнее Ханжон-
ков Крынский» (ГКМО; ВТК 
РИ – лист 27-16,1878-1888 гг.), 
«Н. Ханжонков» (КИД), «Ни-
жнее-Крынский (Ханженков)» 
(СОД-5, с. 117), «Нижне-Крын-
ка (Ново-Ханженково» (СНД, 
с. 202; СНС-26, с. 34) и Нижне-
Крынка (СНС-27, с. 39). 
   По народному преданию, за-
фиксированному краеведом Г. 
И. Протасовой, ему начало 
положил хутор-зимовник запо-
рожских казаков, построенный 
здесь еще в начале 17 в. Она 
полагает, что находилось ка-
зацкое зимовье в балке Боль-
шой Ореховой, на правом бе-
регу р. Крынки, близ чумацко-

го шляха, в районе нынешней 
улицы «Караванной» (ИОП). 
   И. Сулин же был иного мне-
ния. Он считал, что поселок 
основан в 1788 г. полковни- 
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ком Егором Ханженковым пу-
тем переселения сюда части 
крестьян из нынешнего с. 
Верхняя Крынка Макеевского 
горсовета (СОД-5, с. 117). 
   А по словам К. В. Першиной 
«Селение возникло в 1788 г. 
путем объединения несколь-
ких хуторов в казачью слобо-
ду, которая получила два на-
звания – Ханженков и Нижне-
Крынский (Нижне-Крынской 
(ВОЗДВ, с. 319). Первое из них 
– результат перевода антропо-
нима Ханженков в ойконим, 
обусловлено тем, что полков-
ник Ханженков осуществил 
обьединение хуторов. Второе 
название отражает местона-
хождение селения – на р. 
Крынке ниже по течению от-
носительно другого селения, 
носившего название Верхне-
Крынский  (Ханженко в)  
(ВОЗВД, с. 319). На первых 
стадиях существования отто-
понимичное название, скорее 
всего, употреблялось в качест-
ве уточняющего по отноше-
нию к владельческому. С тече-
нием времени оно становится 
основным, а соотносящееся к 
владельческому факультатив-
ным. Во всяком случае, данное 
функциональное размежевание 
четко осознавалось в середине 
19 в., о чем свидетельствует 
подача ойконима Ханженков в 
скобках. Отмеченное размеже-
вание усиливается в последнее 
десятилетие 19 в. К этому вре-
мени в близком соседстве ока-



залось по крайней мере три 
селения с одинаковым названи- 
ем Ханженков (Совр. пгт Ниж-
няя Крынка, с. Верхняя Крын-
ка Макеевского горсовета, пос. 
Ханженков в Советском р-не 
Макеевки). Однако позиции 
отантропонимного названия в 
19 в. оставались еще достаточ-
но прочными. Об этом свиде-
тельствует возникновение фор-
мы Ново-Ханженково (фикси-
руется как факультативная в 
20-е годы 20 в.: Нижне-Крынка 
(Ново-Ханженково) (1923 г. 
СНД; СНС-26, с. 34), в которой 
находит отражение стремление 
формально преобразовать ис-
ходную форму Ханженков, 
подведя ее под другой, не ме-
нее распространенный ойко-
нимический структурный тип. 
Окончательный переход дан-
ного варианта в неофициаль-
ную сферу произошел в 30-е 
годы: Нижне-Крынка (1936 г. 
НПД, с. 80), Нижня Крынка 
(карта Дон. обл. 1946 г.; 1969 г. 
УРСР АТП, с. 87; 1973 г., 
УРСР АТП, с. 117), Нижняя 
Крынка (1976 г. ИГС, с. 510; 
1979 г. УССР АТД, с. 76). 
   Развитие оттопонимического 
варианта шло по линии сбли-
жения ойконимной формы с 
формою производящего гид-
ронима Крынка и сопровожда-
лось преобразованием компо-
зита в словосочетание: Нижне 
Крынский > Нижне Крынка > 
Нижняя Крынка. Следует от-
метить, что «восстановление» 
прилагательного носит по пре-
имуществу формально-пара-
дигматический характер: ска-
зывается влияние названий ти-
па Большая Шишовка, Малая 
Шишовка, Кривая Лука, Ниж-
нее Лозовое, Верхнее Лозовое 

Нижний Нагольчик и под. О 
десемантизированности при-
лагательного в составе ойко-
нима свидетельствует тот 
факт, что участок реки в этом 
населенном пункте называют 
Нижняя Крынка. Кроме этого, 
следует учитывать и бывшую 
актульной потребность разгра-
ничить названия данного селе-
ния и села Нижнекрынское в 
Амвросиевском р-не Днц., ра-
сположенного несколько ниже 
по течению реки. Точное вре-
мя трансформации композита в 
словосочетание устано вить  
практически невозможно, од-
нако можно утверждать, что к 
началу 20 в. эта форма была 
хорошо освоенной, о чем сви-
детельствует фиксация в 1926 
г. (СНС-26, с. 34) ойконима 
Верхняя Крынка (сейчас с. 
Верхняя Крынка, расположен-
ного в 18 км от Макеевки), 
который сменил более ранний 
вариант Вер хне -Крынский  
(Ханженков) (ВОЗДВ, с. 319)» 
(ИОД, с. 88-89).        
 
НИКАНОРОВКА – село Доб-
ропольского района 
   Расположено на истоках бал-
ки Гектовой (лев. пр. Казенно-
го Торца), между балкой Пуга-
чева (она же яр Луки) и овра-
гом Чаплик. В свое время в его 
черту включен хут. Дубровка 
(о нем см. отдельно) 
   Возникло село в первой пол. 
19 в. Изначально называлось 
Новоалексеевкой. Полагают, 
что названо оно было так по 
имени его первого владельца 
Алексея Коптева, имевшего в 
окрестностях села 1857 деся-
тин земли (ДОПО, с. 79). 
    В Никаноровку село пере-
именовали после 1917 г. в 



честь матроса-революционера 
Никанора Скорика. Ранее фик-
сировалось деревней владель-
ческой Ново-Алексеевка (Но-
воселовка)  (ЕГТГ,  с. 50),  в  
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справочнике «Вся Россия. Ад-
ресный календарь Российской 
империи. Сельскохозяйствен-
ный отдел» за 1900 г. отмечено 
имением Новоселовка А. И. 
Коптева, в справочнике за 1911 
г. (СБУ, с. 10) как Ново-Але-
ксеевка (Дубровка), а на карте 
Артемовского округа 1928 г. 
Никаноровка (Н.-Алексеевка). 
 
НИКИ́ТОВКА – город Гор-
ловского горсовета 
   Согласно УПУ от 16 июня 
1941 г., включен в черту г. 
Горловки (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 1, д. 84, л. 6). Начало ему 
положило строительство здесь 
в 1869 г. ж.-д. станции во вре-
мя прокладки Курско-Харь-
ковско-Азовской ж. д. В его 
ойкониме отражено название 
этой станции, обозначенной 
так за близость к с. Зайцево, 
которое в 18-19 вв. имело па-
раллельно наименование Ни-
китовка. Но свое развитие го-
род получил благодаря добыче 
и переработке здесь киновари, 
открытой в 1879 г. горным ин-
женером Аркадием Васильеви-
чем Миненковым. 
 
НИКИФОРОВКА – село Ар-
темовского (Бахмутского) ра-
йона 
   Селом казенным Никифоров-
ка (Макогоновка) отмечено в 
справочнике за 1869 г. (СНМХ, 
с. 104). Основано в конце 18 в. 
коллежским ас-сесором Ники-
фором Афанасье-вичем Ивано-

вым, отсюда и название. Есть 
сообщение, что Н. А. Иванов в 
своем имении на р. Васюковке 
устроил пруд и  мукомольную  
мельницу  на  
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два постава, винокуренный 
завод (150 ведер горячего вина 
для домашнего обихода). В 
1806 г. здесь проживало 300 
душ обоего пола, а земельный 
надел привышал 3000 десятин, 
главным образом пашня (2072 
десятины) и сенокос (585 деся-
тин).     
    
НИКИ́ШИНА – балка (речка) 
в Шахтерском районе  
   Правый приток Миуса. В ее 
гидрониме, скорее всего, ото-
бразили ойконим с. Никишино, 
которое возникло в верховье 
данного водотока в кон. 17 в. 
   Кроме этого, не исключена 
возможность, что название 
балки может хранить память о 
первопоселенце. Ведь в «Атла-
се Екатеринославского наме-
стничества» (АЕН), составлен-
ном в 1784 г. она отмечена 
оврагом Микешевым, а в рабо-
те И. Сулина (СОД-6, с. 148) 
значится как Никитина. 
 
НИКИ́ШИНО – село Шахтер-
ского района 
   Краеведческая литература 
яв-ствует, что здесь в верховье 
р. Ольховатки (пр. Булавинки) 
и балки Никишиной (пр. Миу-
са) в кон. 17 в., спасаясь от 
преследования, поселилось 
несколько семей старообряд-
цев. Они и положили начало 
селу. Первоначально оно име-
новалось Ольховатские Двори-
ки, а с кон. 18 в. стало хут. 
Никиши-ным. Так его могли 



назвать, во-первых, по балке на 
которой расположено, а во-
вторых – или по фамилии пер-
вопоселенцев, или по фамилии 
владельца здешних земель. 
   В прошлом фиксировалось: 
Никишин (КИД),  Никитин 
(Ольховатские дворики) (ЕГТГ, 
с. 120). Никишино (СНС-26, с. 
37; СНС-27, с. 42; НПД, с. 127), 
Никитино (РККА-1941; РККА-
1941-2; РККА-1943). 
 
НИКОЛАЕВКА – существо-
вавшее ранее на территории г. 
Дружковка селение 
   Ныне это территория непо-
далеку от его железнодорож-
ного вокзала (ИД, с. 48) 
 Здесь в так называемом уро-
чище Паршаковка в 1770-х гг. 
тогда полковник Николай Ар-
шеневский основал деревню. В 
«Ведомостях о землях Екате-
ринославского наместничества 
за 1781 г. значится деревней 
Паршаковка (ИД, с. 35). В спис- 
ках населенных мест Бахмут-
ского уезда по данным на 1869 
г. фиксируется как Николаевка 
(ЕГТГ, с. 47). Первый ойконим 
селения (Паршаковка) отобра-
жает наименование местности 
где располагался, а второй – 
(Николаевка) отбражает имя 
его основателя Николая Арше-
невского. 
   По данным дружковского 
краеведа В. Качур Николаевка 
фиксировалась еще как Арши-
новка (газ. «Наша Дружковка», 
11 сентября 2011 г.)   
 
НИКОЛАЕВКА – село Крас-
ноармейского (Покровского) 
района (центр сельсовета) 
   Основано в 1885 г. немцами 
из молочанских колоний (ныне 
Запорожская обл.) Первона-

чально именовалось Эбенталь, 
что в переводе, по одним ис-
точникам, означает «село через 
дорогу», по другим – «ровная 
долина». В 1894 г. ему при-
своили нынешнее название. 
Как свидетельствует учитель 
местной школы Л. В. Овсяник, 
«У тутешніх місцях жив пан 
Котляревський. Було в нього 
троє дітей: дочка Марина, сини 
Михайло і Микола, якого так 
назвали, бо народився в день 
Святого Миколи. Донці пан 
подарував Нордхайм, і село на 
її честь було названо Мари-
нівкою, а Микола отримав у 
спадок село Ебенталь, яке й 
перейменовано на Миколаїв-
ку» (Л. В. Овсяник. Знати істо-
рію рідного краю – «Маяк», 
№35, 29 августа 2013 г.). 
 
НИКОЛАЕВКА – село Крас-
ноармейского (Покровского) 
района (Гродовский поссовет) 
   Основано в 1924 г. Старожи-
лы села утверждают, что воз-
никновение такого названия 
связано из одной хорошей тра-
дицией украинского народа. 
Дело тут вот в чем. Издавна, 
когда глиняным раствором 
накидывали потолок нового 
дома, то в «святом» углу чер-
дака ставили букет цветов и 
коло сья  пшеницы, чтобы 
жизнь в этом доме была цве-
тущей и богатой хлебосолью. 
   В 1924 г., когда на террито-
рии данного села строились 
первые дома, то один из пер-
вопоселенцев Яков Петрович 
Зоренко рядом с букетом по-
ставил еще и икону Святого 
Николая Спасителя. Такое 
нововведение тогда очень по-
нравилось жителям этого по-
селения и в то же время на-



толкнуло их на мысль назвать 
новообразовавшееся село в 
честь Святого Николая Спаси-
теля, чтобы он берег их покой.     
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НИКОЛАЕВКА – село Крас-
ноармейского (Покровско-
го)  района  (Новоэкономиче-
ский поссовет) 
   Однозначного высказывания 
о времени основания села нет. 
Одни считают, что основано 
оно было в 1810 г. крестьянами 
из Орловской губ. Другие ут-
верждают, что ни в одном 
справочнике и ни на одной 
карте Бахмутского уезда до 
сер. 19 в. этот населенный 
пункт не указан. Согласно по-
следним утверждениям, не 
соответствует  действитель-
ности и факт непосредственно-
го переселения сюда крепост-
ных крестьян из российских 
губерний. По их мнению появ-
ление этого селения на правом 
берегу Казенного Торца связа-
но с переселением сюда из 
соседней деревни Петровская 
(Шабельского) нескольких кре-
постных семей. Вот поэтому на 
сводной военно-топографичес-
кой карте Екатеринославской 
губ. 1861 г. на месте села ука-
зан «выселок из деревни Пет-
ровская». Кроме этого, на кар-
те землемера Гринера 1891 г. 
оно отмечено деревней Нико-
лаевка (Рассейкино). Как «Ни-
колаевка (Рассейка)» его фик-
сирует и справочник за 1924 г. 
(СНД, с. 26). Что интересно 
Расейкой оно и поныне извест-
но в обиходе.  
   Краеведы склонны к тому, 
что наименование Расейка 
восходит к производной форме 
Рассея (то есть Россия).  Быту-

ет мнение, что такое название 
село получило от своих сосе-
дей – жителей нынешнего пгт 
Новоэкономическое. А пово 
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дом для этого послужили рос-
сийские корни первопоселен-
цев Николаевки. Есть также 
мнение, что название Расейки-
но образовано от глагола «рас-
сеивать». Обозначить так село 
могли по той причине, что 
дома в Николаевке как бы 
«рассеяны» по берегу Казенно-
го Торца, то есть стоят друг от 
друга на значительном рассто-
янии. 
   Последняя интерпретация на-
звания села мало убедительна. 
Наиболее вероятным будет то, 
что в этом наименовании на-
ходится слово «Россия». Так 
могли обозначить село, скорее 
всего, жители окрестных посе-
лений имеющие украинские 
корни. 
 
НИКОЛАЕВКА – город Сла-
вянского горсовета 
   Согласно архивным данным, 
основан он в 1730 г. украин-
скими крестьянами на землях, 
принадлежавших в то время, 
обозному есаулу Изюмского 
полка Д. Быстрицкому (ЦТИА 
Украины, ф. 26, д. 57, л. 1274). 
Но по преданью первыми его 
поселенцами были два брата 
Грунских, которые поселились 
когда-то на берегах здешней 
речушки, прозванной затем 
Красным Быком. Вот отсюда и 
существовавшее до кон. 18 в. 
за данным населенным пунк-
том название Красный Бык. 
Современный же ойконим 
появился за ним после того, 
как в этом селении была по-



строена часовня в честь Нико-
лая-угод-ника. Что касается 
гидронима Красный Бык, то он 
появился благодаря следую-
щим обстоятельствам. Во вре-
мя весенних паводков и после 
обильных дождей здешняя 
речушка в прошлом станови-
лась очень бурной. Старожилы 
рассказывали: вытекая из овра-
гов, образовавшихся в толще 
красных глин, она пенилась 
красными волнами и шумно 
рычала, словно разъяренный 
бык. Эта ее особенность, мол, 
и послужила тому, что эту ре-
чушку назвали Красным Бы-
ком. 
 
НИКОЛАЕВКА – поселок го-
родского типа Харцызского 
горсовета 
   В его названии отражено имя 
основателя. И. Сулин в свое 
время писал, что в прошлом 
«он принадлежал помещику 
Николаю Ивановичу Иловай-
скому, который, по преданию, 
и основал его около 1854 года» 
(СОД-5, с. 99). Но в справоч-
нике «Список населенных мест 
Области Войска Донского по 
переписи 1873 года» (ЗДВ-
1873) он не значится. 
   Прослеживается интересная 
деталь. В вышеотмеченной ра-
боте И. Сулина в составе Хар-
цызской волости, кроме посел-
ка Николаевского, отмечен и 
поселок Пелагеевский, распо-
лагавшийся на р. Крынке и 
основанный с 1866 г. Его фик-
сирует справочник за 1875 г. 
(ЗДВ-1873, с. 254) и литерату-
ра 1920-1930-х гг.: хут. Пела-
геевкий (СНД, с. 202), пос. 
«Пелагеевка (Нико лаевка) » 
(СНС-26, с. 35; СНС-27, с. 40) 
и хут. Пелагеевка (НПД, с. 81). 

Эти факты наводят на мысль, 
что у И. Сулина и других авто-
ров пос. Палагеевским, види-
мо, обозначалась одна из час-
тей нынешнего пгт Николаев-
ка, которая ранее фиксирова-
лась отдельным населенным 
пунктом. В этом названии, 
скорее всего, отображено имя 
Пелагеи Ивановны Зарудней – 
жены основателя пгт Никола-
евка Н. И. Иловайского. 
 
НИКОЛАЙПОЛЬЕ – село 
Дружковского горсовета 
   На страницах периодической 
печати сообщалось, что осно-
вано село в 1880 г. как немец-
кая колония, а вот по данным 
энциклопедического словаря 
«Немцы России» – заселено в 
1892 г. немцами-меннонитами 
из хортицких колоний и в 
прошлом именовалось как Ни-
колайфельд и Николай-Полье 
(НРЭС). Как Николай-Полье 
его фиксирует и карта Арте-
мовского окр. 1928 г.   
   «Название села, по одной 
версии, связано с именем сына 
крупного помещика Борисов-
ского, которому принадлежали 
эти земли, купленные затем 
немцами колонистами-меота-
ми» (Борис Больба. История 
Николайполья – немецкого по- 
селения в окрестностях Друж-
ковки – «Наша Дружковка», 14 
января 2017 г.).   
 
НИКОЛЬСКОЕ – село Вол-
новахского района 
   Возникло в 1830-1840-х гг. 
Первыми его поселенцами бы-
ли крестьяне Харьковской губ. 
Кочетковского уезда из сел 
Старый Бешкан, Рублеки и 
Кабановки. 



   Название села связано с цер-
ковным праздником святого 
Николая Чудотворца. 
 
НИКОЛЬСКОЕ – село Сла-
вянского района 
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   Этимология названия села не 
выявлена. Скорее всего, на-
звать его могли так по церкви 
Николая Чудотворца, к пара-
фии которой относилось, или 
эта церковь могла существо-
вать на его территории до по-
стройки здесь в 1805-1810 гг. 
Вознесенской церкви. На это 
наталкивает книга Прохорова 
В. А. «Вся Воронежская зем-
ля», где приведено семь насе-
ленных пунктов из ойконима-
ми Никольское, трое из них на-
звание себе позаимствовали у 
церквей, а троих наименования 
образованы от имени Николай. 
   В конце 18 в. Никольское 
куплено женой обер-прови-
антмейстера Ириной Лаврен-
тьевной Минченковой. В мо-
мент покупки в имении был 
шинковый дом и проживало 
315 подданых крестьн мужско-
го пола. 
   На 1804 г. здесь был постро-
ен хороший каменный дом, 
водяная мельница, вино-курен-
ный завод на восемь котлов 
(1500 ведер горячего вина в 
год) и заведен прекрасный 
фруктовый сад. Дачи села Ни-
кольское состояли из более чем 
2000 десятин, из них 1500 – 
десятин – пашни, 250 – сеноко-
сы, 190 – леса, 220 – неудобно- 
сти. 
   В середине 19 в. в селе про-
живали дети четы Минченко-
вых, сын Александр и дочь 
Ульяна, а также семья полков-

ника Константина Алексеевича 
Борзенко, за женой которого 
Марией Васильевной было 548 
десятин.  
.    
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НОВАЯ МА́РЬЕВКА  – село 
Тельмановского (Бойковского) 
района 
   Заселено переселенцами из 
с. Мариенталь (ныне с. Старо-
марьевка Тельмановского ра-
йона). Первоначально имено-
валось – Новомариенталь. Со-
временный ойконим села Яв-
ляется калькой предыдущего. 
 
НОВАЯ ПОЛТАВКА – село 
Константиновского района 
   Вторая часть названия села 
указывает на место его распо-
ложения (находится у истоков 
р. Полтавка, пр. пр. Казенного 
Торца), а первая свидетельст-
вует о возрасте селения по 
отношению к нынешнему с. 
Полтавка Константиновского 
р-на. 
   Основано в 1926 г. в связи с 
организацией здесь колхоза 
«Широкий шлях» нескольки-
ми семьями из Щурово, Чер-
вонного, Ульяновки, Голубов-
ки и Полтавки.      
 
НОВГОРО́ДСКОЕ – поселок 
городского типа Дзержинского 
горсовета 
   До 1951 г. значился как Нью-
Йорк. До сегодняшнего дня 
вопрос точного времени его 
возникновения и кто является 
автором старого ойконима по-
селка остается открытым, дис-
куссионным. В работе Екате-
рины Иваненко-Стадник «Не-
мецкие меннонитские колонии 
в констекте советского госу-



дарственного строительства. 
Разделение общества и поиски 
мест эмиграции в 1920 годах», 
значится, что данный поселок 
возник в 1810г. 
   Согласно второму сообще-
нию, возраст поселка, как ми-
нимум, может быть на 2 деся-
тилетия меньше. Иными сло-
вами в 20-х гг.  19 в. знамени-
тый род Голицыных получил 
здесь большой земельный на-
дел, который в последствии 
перешел к Екатерине Леони-
довне Голицыной, вышедшей 
замуж за Николая Павловича 
Игнатьева. На месте поселка 
супруги организовали эконо-
мию. По имеющимся данным в 
ней насчитывалось более 70 
жилых и хозяйственных по-
строек. На землях Игнатьевых 
паслось 24 тысячи тонкорун-
ных овец и 300 волов (ННП). 
   Видимо, эти обстоятельства, 
а также незнание истинных 
обстоятельст появления ойко-
нима Нью-Йорк и легли в ос-
нову рождения предания, ко-
торое выдвинули графа Иг-
натьева на роль автора старого 
названия поселка. Согласно 
ему «Женат он был будто бы 
на американке. Она очень тос-
ковала по своей родине. Желая 
ее ублажить и развеять тоску, 
Игнатьев назвал поселок Нью-
Йорк» (ННП). 
   В действительности же после 
смерти мужа Игнатьева Е. Л. в 
1889 г. экономию на месте по-
селка и здешние 14159 десятин 
земли продала хортицким мен-
нонитам. Тогда после купли- 
продажи на новые земли пере-
селилось 244 немецкие семьи, 
образовав таким образом коло-
нию №4, ставшую со временем 
Нью-Йорком.       

   Из числа колонистов, автор-
ство американского названия 
поселка приписывается двум 
людям. Донецкий историк-кра-
евед А. А. Дынгес сторонник 
версии, что ими были Яков 
Унгер, построивший в поселке 
первую паровую мельницу, и 
Яков Набур – пионер здешнего 
сельскохозяйственного маши-
ностроения. Первый посетил 
США в 1880-х и очарованный 
американским мегаполисом 
стал называть свой поселок 
Нью-Йорком. А второй утвер-
дил этот ойконим уже офици-
ально. Набур был женат на 
американке, которая была мо-
ложе его на 19 лет. Чтобы она 
не тосковала по родине он 
подарил ей в 1891 г. грамоту, 
подписанную, якобы, главой 
Екатеринославской губ, что 
отныне немецкая колония № 4 
носит имя заокеанского горо-
да. 
   С версиями, поддержанными 
кандидатом исторических наук 
А. А. Дынгесом, есть и не со-
гласные. В их числе краевед-
любитель Ковалев В. П. Со-
гласно ему, они не выдержи-
вают никакой критики. И вот 
почему. В соцсетях, коммен-
тируя материал о поселке Нов-
городское, опубликованный в 
га-зете Дружковского горсове-
та «Новое время» (№22 от 17 
июня 2016 г.), он пишет: «В 
моем распоряжении имеется 
ряд документов, свидетельст-
вующих о том, что название 
Нью-Йорк в этой местности 
появилось гораздо ранее. На-
пример, на 3-х верстной воен-
ной топографической карте 
Российской империи (ее исто-
рики часто называют картой 
Шуберта-Тучкова), изданной  



частями в период с 1846 г. по 
1863 г., на правом берегу реки 
Кривой Торец в том районе, 
где немцами позже будет осно-
вана немецкая меннонитская 
колония  №4  (Нью-Йорк)  обо-  
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значен дословно «Ток Новый 
юрк (Фурсова) и ряд жилых 
построек». И второй документ. 
В список населенных мест Ека-
теринославской губ. по сведе-
ниям 1859 г. внесено сельцо 
владельческое Нью-Іоркъ (все-
го дворов – 13, жителей муж-
ского пола – 45, женского – 40 
и в нем один завод). На этом 
можно было бы остановиться и 
постановить точку. А читате-
лям ответить, что на сегодня до 
сих пор вопрос точного време-
ни и кем дано название Нью-
Йорк населенному пункту ос-
тается открытым, дисскусион-
ным. Пользуясь случаем, вы-
скажу свою аргументирован-
ную версию. На карте Бахмут-
ского уезда 1830 г. в райо-не 
будущего сельца Нью-Йорк 
указано сельцо Александров-
ское. Планами генерального 
межевания оно было в 1806 г. 
закреплено за крупным земле-
владельцем Ф. К. Фурсовым, 
владевшим землями сел Кали-
ново, Петровка и Марьинка 
(все вокруг с. Железное). На 
карте Шуберта 1842 г. вместо 
сельца Александровское появ-
ляется Александровка, исчез-
нувшая на 3-х верстовой карте. 
Но появляется Ток Новый юрк 
(Фурсова). Возможно Ток и 
окружающие земли вначале 
принадлежали немцам-менно-
нитам первой волны переселе-
ния, а затем были выкуплены 
Ф. К. Фурсовым, либо сам Ф. 

К. Фурсов, будучи довольно 
предприимчивым и оборотис-
тым служащим, построившим 
для нужд флота канатный за-
вод в Таганроге и там же на 
государственные   деньги   по- 
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строивший три фрегата для 
Черноморского флота, в своем 
владении установил мельницу 
для Тока и построил завод, 
скорее всего, кирпично-чере-
пичный для чего пригласил 
иностранных специалистов и 
закупил оборудование. Это 
было выгодно, поскольку но-
вые технологии и оборудова-
ние не облагалось налогами. 
Охотнее всего ехали в Россию 
немцы-меннониты, изгнанные 
за свою веру из Швейцарии и 
Голландии и массово заселив-
шие Прусский округ (нынеш-
няя Нижняя Саксония) в Гер-
мании. Центром округа был-
старинный город Йорк, осно-
ванный еще в 1232 г., полу-
чивший в 1823 г. статус ком-
муны (общины) из семи посе-
лений, а позже и статус столи-
цы округа. Очевидно, на новом 
месте немцы -меннониты  и 
предложили переименовать его 
в честь родного города. В ка-
честве подтверждения приво-
жу аналогию с ранними не-
мецкими поселениями менно-
нитов на территории Екатери-
нославской и других губерний, 
получив-ших также названия 
своих родных немецких горо-
дов: Stade (Штаде), Neufeid 
(Нойфельд) и т. д. Это города 
Прусского ок-руга. Были и 
поселения в названиях кото-
рых имелась приставка Neu 
(Новый), например Новый 
Данциг (нем. Neu Danziq), Но-



вый Штангарт (нем. Neu 
Stattqart) и т. д. Кстати немцы-
меннониты второй волны Засе-
ления также организовали воз-
ле с. Железное в 1892 г. ком-
муну из семи населенных 
пунктов (колоний) с центром в 
колонии №4 (Нью-Йорк). Дан-
ная версия требует дополни-
тельных уточнений, но ее 
принципиальное отличие в 
том, что название поселка 
Нью-Йорк происходит от не-
мецкого города Йорк, а не от 
американского». 
   Ко всему сказанному следует 
также добавить, что в краевед-
ческой литературе есть сооб-
щения, что, якобы, название 
Нью-Йорк поселку мог дать 
еще Петр  Дик и какой-то бель-
гийский предприниматель. В 
путеводителе по Донбассу, из-
данном в 1980 г. под редакцией 
М. З. Альтера, читаем: «Еще в 
начале нынешнего столетия 
(имеется в виду 20 в.) владелец 
заводика, бельгиец по проис-
хождению, в угоду своей жене, 
родившейся в Соединенных 
Штатах Америки, дал завод-
скому поселку название Нью-
Йорк». Следов этого бельгийца 
пока нигде не обнаружено.   
   И наконец. Не исключена 
также возможность, что ойко-
ним Нью-Йорк мог быть при-
своен поселку в шутку. Ведь 
существовали в Украине селе-
ния Египет, Варшава, Париж, 
Берн и др. 
   Что касается современного за 
поселком названия, то оно 
образовано путем калькирова-
ния первой части старого нью 
(new “новый») с добавлением 
основы город. 
   Ныне поселок Новгородское 
неофициально делится на три 

части: Нью-Йорк, Леонидовка 
и Железное. 
    
НОВОАЗО́ВСК – город, рай-
онный центр 
   В Полном собрании законов 
Российской империи за 1849 г. 
в разделе «Донские казаки» за 
№23368 от 4 июля 1849 г. при-
водится «высочайше утверж-
денное мнение Государствен-
ного Совета об учреждении в 
войске Донском новой казачь-
ей станицы на урочище Кри-
вой Косе на берегу Азовского 
моря» 
   «Государственный Совет в 
военном департаменте и в об-
щем собрании, рассмотрев  
представление военного Ми-
нистра об учреждении в войске 
Донском новой казачьей ста-
ницы на урочище Кривой Ко-
сы на берегу Азовского моря, 
согласно с представлением, 
мнением положил: Между 
городами Таганрогом и Ма-
риуполем, на урочище Кривой 
Косе, образовавшейся на бере-
гу Азовского моря, именно на 
месте называемом  Обрыв, 
основать казачью станицу, под 
наименованием Ново-
Николаевской, в состав ее за-
числить все семейства Дон-
ских казаков, во- дворенных 
селениях Обрывском, Криво-
косском и на косе Безыменной, 
с представлением переселяться 
туда как прочим казачьим се-
мействам, которые живут в 
Миусском округе, сре-ди част-
ных владений и не име-ют 
права на особые наделы там 
поземельными угодьями, так 
равно и из других станиц…» 
   На данном решении присут-
ствует резолюция императора 
Николая Первого: 



   «Его императорское Величе-
ство во воспоследовавшее мне-
ние в Общем Собрании Госу-
дарственного Совета, по делу 
об учреждении в войске Дон-
ском новой казачьей станицы 
на урочище Кривой Косе на 
берегу Азовского моря, Высо 
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чайше утвердить соизволил и 
повелел исполнить». 
   С этого момента и началась 
официальная история нынеш-
него Новоазовска. Но есть и 
другое мнение. И. Сулин (СОД 
-5, с. 82-83) в 1905 г. писал: 
«До основания в Миусском 
округе станицы Новониколаев-
ской на месте, занятой этой 
станицей, находилось три ка-
зачьих хутора, а именно: с 
правой стороны р. Грузскаго 
Еланчика хутор Седов, распо-
ложенный ближе к морю и с 
левой Яковлев и Цыплаков. 
Эти даныя, заимствованныя из 
трехверстовой карты 1820 го-
да, не совпадают, однако, с 
данными трехверстной же кар-
ты, но составленной в период 
времени между 1849-1853 гг., 
на которой уже был нанесен 
проект заселения станицы Но-
вониколаевской. Из этой кар-
ты видно, что в план Новони-
колаевской станицы входило 
вместо трех два хутора, – с 
правой стороны Грузскаго 
Еланчика Седов и с левой Сам-
сонов». 
   Из всех наименований, при-
сужденных городу в прошлом, 
название «станица Новонико-
лаевская» он носил дольше 
всего – аж до 1923 г. Тогда в 
нем усмотрели признаки сверг-
нутого царского строя и рели-
гиозных предрассудков и в оз-

наменование 6-й годовщины 
Октябрьской революции, со-
гласно приказу Мариупольско-
го окрисполкома, присвоили 
наименование Буденовское, 
которое в 1938 г. было замене-
но на Буденовка. Дальнейшие 
переименования для данного  
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населенного пункта были свя-
заны с УПС от 11 сентября 
1957 г. «Об упорядочении дела 
присвоения имен государстве-
нных и общественных деяте-
лей краям, областям, районам, 
а также городам и другим на-
селенным пунктам, предприя-
тиям, колхозам, учреждениям 
и организациям». Руководству-
ясь им, было принято ПВУ от 5 
мая 1958 г., в котором говори-
лось: присвоить пгт Буденовка 
новое наименование – Ново-
азовское, которое в 1966 г. 
было заменено формой Ново-
азовск. 
   В двух последних ойконимах 
отражено местонахождение го-
рода. Только один из них явля-
ется прилагательным среднего 
рода, а второй – ойконим ти-
пично городской, то есть  
оформленный суффиксом -СК.                
 
НОВОАЛЕКСАНДРОВКА – 
село Добропольского района 
   Ранее обозначалось еще как 
Головачева по той причине, 
что в свое время принадлежа-
ло жене генерал-майора Гла-
фире Александровне Голова-
чевой 
 
НОВОАЛЕКСАНДРОВКА – 
село Красноармейского (По-
кровского) района (центр сель-
совета) 



   Основано в 1892 г. крестья-
нами из Гродовки, Михайлов-
ки, Селидовки и Павловки. 
Этимология названия не ясна. 
 
НОВОАЛЕКСАНДРОВКА – 
село Красноармейского (По-
кровского) района (Новотро-
ицкий сельсовет) 
   Основано в 1889 г. немцами 
лютеранского вероисповеда-
ния. В прошлом фиксирова-
лось как Александровка (СНС-
26, с. 26; СНС-27, с. 32; НПД, 
с. 91; НРЭС) и Германсталь 
(НРЭС).  
 
НОВОАЛЕКСЕЕВКА – село 
Красноармейского (Покровско-
го) района 
  Официально принято считать, 
что основано оно в 1925 г. вы-
ходцами из Селидовки. Но по 
рассказам местных старожилов 
это произошло немного рань-
ше. Так одни утверждают, что 
первой сюда переселилась се-
мья Антона Ефросинина еще в 
1923 г. Другие убеждены, что 
Ефросинины появились здесь 
позже, а первыми тут зимовать 
остались семьи Свирида Сало 
и Омельки Панеты. 
   Согласно местному преда-
нию, когда между переселен-
цами возник спор, какое имя 
дать новому поселению, то 
было принято решение назвать 
его в честь царевича Алексея. 
Но Алексеевкой называлось 
уже рядом расположенное село 
на р. Волчьей. Тогда проголо-
совали обозначить его Ново-
алексеевкой. 
   Такая версия выглядит весь-
ма неправдоподобной, если 
учесть, что после Октябрьской 
революции 1917 г. повсемест-
но проходила замена названий 

населенных пунктов, которые 
сохранили в себе «признаки 
свергнутого строя и религиоз-
ных предрассудков».    
 
НОВОАМВРО́СИЕВСКОЕ – 
поселок городского типа Ам-
вросиевского района   
   Основан в 1895 г. в связи с 
началом строительства пред-
принимателем М. П. Черным 
цементного завода в верховье 
балки Белый Яр (прав. пр. 
Крынки). Отсюда и первона-
чальные его наименования – 
Черновский завод, Черновский 
поселок и поселок Чернова, 
существовавшие, по рассказам 
старожилов, до Октябрьской 
революции. С 1920-х годов, 
как свидетельствует ряд спра-
вочников он начал значиться 
рабочим поселком «Цемзавод 
№2» (СНС-26, с. 8) и «Госу-
дарственный Цементный завод 
№2» (СНС-27, с. 12). После 
того, как в 1953 г. рядом с 
предприятием, принадлежав-
шим ранее М. Черному, был 
построен еще один цемзавод, 
его, в отличие от Амвросиев-
ского цементного завода, ве-
дущего свою историю с 1896 
г., назвали Новоамвросиев-
ским. Вслед за этим и здешнее 
селение получает описатель-
ное обозначение «Поселок 
Новоамвросиевского цемент-
ного завода», замененное в 
1956 г. на ойконим Новоам-
вросиевское. 
 
НОВОАНДРЕЕВКА – село 
Красноармейского (Покровс-
ко-го) района 
   Основано в начале 1920-х гг. 
переселенцами из нынешнего 
с. Андреевка Великоновосел-



ковского р-на. Отсюда и назва-
ние. 
 
НОВОАРТЕМОВКА – село 
Константиновского района 
   Согласно РДО от 17 июля 
1964 г., исключено из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи  
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с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1116, л. 120). В обиходе в бы-
лые времена было известно как 
«Пятихатки». По мнению ста-
рожилов, такое обозначение 
села связано с тем, что пона-
чалу в нем было пять домов. 
На карте Артемовского округа 
1928 г. и в справочнике за 1927 
г. (СНА) отмечено хут. «Ново-
Артемовск (Белая Гора)».    
 
НОВОБЕ́ШЕВО – село Ста-
робешевского района 
   «Образовалось в 1896 г. пу-
тем выселения из села Бешев. 
Начальный компонент Ново- 
указывает на историческую 
связь с названием населенного 
пункта, откуда пришли пересе-
ленцы. При этом часто элемент 
сложного топонима Ново- вы-
зывает появление структурных 
изменений в мотивирующем 
названии, которое осложняет-
ся антонимичной основой ста-
ро-. Например: Бешев(о)1  
Ново-Бешев(о)  Старо-Беше-
в(о); Майорское 1 (Великоно-
воселков. р-н, Днц)  Ново-
Майорское (там же)  Старо-
Майорское 2 и т. п., где ойко-
нимы с индексами 1 и 2 – диа-
хронические варианты назва-
ний одного и того же населен-
ного пункта. 

   В «Списке земельных владе-
ний Мариупольского уезда 
Екатеринославской губернии» 
(Екатеринослав, 1904) назва-
ние Ново-Бешево еще входит в 
коррелятивную пару с морфо-
логически адаптированным ой-
конимом Бешево (с окончани-
ем среднего рода; ср. его ис-
конную форму Бешев). Во  
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время полевой экспедиции 
1969 г. был записан также 
урумский вариант ойконима 
Яны Кёй, т. е. «новое селение» 
(ПГНД, с. 130). 
   На топографических картах 
1940-х гг. село фиксируется: 
Запалов (РККА-1941), Ново 
Бешево. Запалов (РККА-1943). 
 
НОВОВАРВАРОВКА – село 
Славянского района 
   Согласно РДО от 24 ноября 
1976 г. исключено из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
3470, л. 262). Находилось в 
верховье р. Бычок (л. Казенно-
го Торца). На карте Артемов-
ского окр. 1928 г. отмечено 
колонией «Варваровка (Бык)».        
 
НОВОВАСИЛЕВКА – село 
Красноармейского (Покровс-
ко-го) района 
   Учитель данного села А. П. 
Гусак в газете «Маяк» (№6, 7 
февраля 2013 г.) в статье 
«Історія, що йде крізь віки» 
писал: «У 1980 році відбулася 
моя  зустріч у хуторі Романов-
ка з Марком Микитовичем Же-
лезняком. Він розповів, що в 
30-х роках він сторожував у 
колгоспному саду разом з жи-



телем села Нововасилівка – 
моїм прадідом Муссієм Гуса-
ком. Обидва вони любили роз-
мовляти на історичні теми. Ма- 
рко розповів про свою роботу 
фотографом, а Мусій – про 
історію села Нововасилівка. 
Так ось що він казав, що дядь-
ко чи батько його діда жив в 
цьому селі вже в десятих роках 
19 століття. Це був невеликий 
хуторець понад річкою. 
   Слова Марка Микитовича 
підтвердили й інші старожили 
села. Серед них – Савелій Ко-
роль, Яким Дем’янченко, діди 
яких родились у цьому ж селі 
десь у 1810-1815 роках. А ось 
Тимофій Єрофейович Шейко 
(1891 року народження) розпо-
вів (а йому розповів його дід), 
що деякі з жителів хутора бра-
ли участь у Вітчизняній війні 
1812 року і повернулися з неї 
додому. Отже дату заснування 
села Нововасилівка точно вста-
новити важко, але 1813 рік 
можна вважати 200-м роком 
існування села». 
   Но есть и другое мнение о 
дате основания села. Так на 
веб-сайте Покровской район-
ной государственной админи-
страции Донецкой обл. есть 
следующее сообщение: «Зі 
спогадів старожилів села Но-
вовасилівки Максима Єрофе-
йовича Безуглого (1884 року 
народження), Якима Петрови-
ча Дем’яненка (1896 року на-
родження), Тимофія Єрофейо-
вича Шейка (1891 року наро-
дження), які записані справж-
нім патріотом свого села, вчи-
телем Гусаком Олександром 
Петровичем, після Кримської 
війни солдати-інваліди звіль-
нилися з кріпацтва і отримали 
право поселення зі своїми 

сім’ями по всій території Укра-
їни. Ось і скористалися цим 
правом переселенці із села 
Василівка нинішньої Запорізь-
кої обл., переїхали на степові 
простори біля річки Солоної. 
Переселенці назвали село Но-
вою Василівкою. Ця подія, 
ймовірно, трапилася в 1855 р. 
Село Нововасилівка має ще й 
другу неофіційну назву – Тон-
кова. Бо тут було багато пере-
селенців із села Тонкого нині-
шньої Дніпропетровської обл., 
за що їх почали звати тончана-
ми, а село й досі інколи нази-
вають Тонкова. За іншою вер-
сією, всі поселенці проживали 
на землях поміщика Тонкого, 
тому їх і звуть тончанами» 
   Сторонником того, что село 
Нововасильевка было основа-
но в 1855 г. является и член 
национального союза краеве-
дов Украины С. П. Луковенко. 
Только он считает, что его ос-
новали не переселенцы из За-
порожья, а жители ныне ис-
чезнувшего села Васильевка 
Крас-ноармейского р-на. На 
сайте электронной версии га-
зеты «Поиск» С. П. Луковенко 
пишет: Васильевка исчезла «с 
карты нашего района, хотя в 
середине 19 в. представляла 
собой селение из 11 дворов с 
53 жителями (данные из ЕГТГ, 
с. 54 – А. Б.). Своим появлени-
ем деревня обязана Илье Яков-
левичу Бахиреву и названа она, 
скорее всего, в честь его сына 
Василия. На карте Гринера 
1891 г. еще указаны Васильев-
ка и Нововасильевка. С 1894 г., 
согласно акту межевания, часть 
дачи деревни Васильевка при-
надлежала Василию Ильичу 
Бахиреву, а другая – крестья-
нам-собственникам». 



   Ко всему этому следует еще 
добавить, что в результате 
анализа картографической про-
дукции прошлого нами выяв-
лено следующее: на карте Бах-
мутского уезда за 1911 г. отме-
чена одна Нововасильевка, а на 
картах этого уезда за 1908 и 
1915 гг. – Ново-Васильевка 
(Тонково) и Ново-Васильевка.  

НОВО     543 
 
Кроме этого, на топографи-
ческой карте за 1941 г. на мес-
те села значится селение Тон-
ково, а за 1943 г. – Ново-Ва-
сильевка (Тонково). 
   Данная информация наталки-
вает на мысль, что две Новова-
сильевки на картах Бахмутско-
го уезда за 1908 и 1915 гг. это 
ничто иное как обозначение 
под такими именами отдельно 
находящихся друг от друга 
частей одного села, основан-
ных в разное время.  
 
НОВОВОДЯНОЕ – село Доб-
ропольского района 
   Возникло в первой пол. 19 в. 
Названо так по р. Водяной 
(прит. Самары), на истоках 
которой расположено. Ранее 
фиксировалось как деревня 
владельческая Нововодяная 
(ЕГТГ, с. 52; СБУ, с. 6; РККА-
1941), Ново-Водяна (КИД; 
СКЕР; ВТК РИ – лист 26-15, 
1875 и 1878 гг.) и дер. «Ново-
Водяная (Бумыновка)» (СНА; 
карта Арт. окр. 1928 г). Со-
гласно краеведам Доброполь-
щины, ойконим Бумыновка, 
употребляемый еще и в на-
стоящее время в обиходе в 
форме Бумыновка и Бушинов-
ка, образован от фамилии быв-
шего владельца села. 
 

НОВОГНА́ТОВКА – село 
Волновахского района 
   Заселено в 1885 г. молдава-
нами (валахами), выходцами 
из с. Игнатьевка (ныне с. Ста-
рогнатовка Тельмановского р-
на), которые и дали ему такое 
название в память о селении, 
ставшим им родным с 1780 г. 
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НОВОГРИГО́РОВКА – село  
Артемовского (Бахмутского) 
района 
   Основано, по одним источ-
никам, в 1886 г., по другим – в 
1894 г. переселенцами из с. 
Григоровка Екатеринославской 
губ. (ныне Днепропетровская 
обл.). Отсюда и название.      
 
НОВОГРИГО̀РОВКА – посе-
лок городского типа Дружков-
ского горсовета 
   Основан в 19 в. Его народное 
название Моргуновка. Воз-
мож-но, так обозначено по 
фамилии одного из первых его 
владельцев. 
 
НОВОГРО́ДОВКА – город 
областного подчинения 
   Начало ему положило 
строительство в 1939 г. трех 
шахт – «Новогродовская №1», 
«Новогродовская №2», «Ново-
гродовская №3». Отсюда его 
как первоначальное (Поселок 
Новогродовской группы шахт), 
так и современное название. 
   Что касается наименований 
шахт, то их обозначили так на 
отличие от расположенного не-
подалеку от них Гродовского 
рудника (ныне г. Димитров).   
 



НОВОДМИТРОВКА – село 
Красноармейского (Покровско-
го) района 
   Основано в 1920 г. пересе-
ленцами из нынешнего с. 
Красное Красноармейского р-
на. Первоначально именова-
лось просто Дмитровка, на 
довоенных картах п. Дмитри-
евский, а уже в процессе сво-
его укрупнения стает Ново-
дмитровкой. 
   Среди краеведов единого 
мнения об этимологии назва-
ния нет. Одни предполагают, 
что первопоселенцы на своем 
сходе посчитали нужным на-
звать свое селение именем 
святого великомученика Дмит-
рия Солунского, другие гово-
рят, что день схода совпал с 
Дмитриевским днем, отме-
чающим православными 26 
октября по старому стилю. 
Вот, мол, отсюда и название. 
Ойконим села также связыва-
ют и с именем последнего вла-
дельца нынешнего с. Красное 
Дмитрия Дмитриевича Сонцо-
ва. Но это маловероятно, если 
вспомнить, как будущие пер-
вопоселенцы Новодмитриев-
ки, за два года до ее основания, 
по-варварски разорили эконо-
мию Д. Д. Сонцова.  
 
НОВОДОНЕ́ЦКОЕ – поселок 
городского типа Доброполь-
ского горсовета 
   Возник в 1956 г. Первона-
чально именовался – «Поселок 
Красноар мейской  группы 
шахт». Современное название 
– с 1960 г. Оно дано по месту 
его расположения. Поселок 
построен в западном секторе 
Большого Донбасса, который 
еще именуют Новым Донбас-
сом. 

 
НОВОЕ – поселок Красноли-
манского (Лиманского) района 
   Основан в 1921-1922 гг. До 
1958 г. именовался «Поселком 
совхоза «Краснолиманский». 
Кроме этого, на топографиче-
ских картах 1940-х гг. на его 
месте имеются следующие обо-
значения: «свх» (РККА 1941) и 
«свх. Кр. Лиманец» (РККА-
1941-2; РККА -1943). 
 Настоящее название поселка 
свидетельствует о его возрасте 
по сравнению с близлежащим 
с. Редкодуб, возникшем где-то 
в нач. 19 в. 
 
НОВОЕКАТЕРИНОВКА – 
село Старобешевского района 
   У И. Сулина об этом селе 
читаем: «Ново-
Екатерининский (Прохоров) 
при балке Осиновой, на устье 
б. Водяной, значится по списку 
1859 года» (СОД-5, с. 97). Со-
гласно публикаций из перио-
дической пе-чати село было 
основано участником Крым-
ской войны офицером Прохо-
ровым, получившим в 1857 г. 
от правительства 1200 десятин 
земли. Женившись на дочери 
помещика Чистякова Екатери-
не, он получает в приданное 
крепостных, которых вместе со 
своими крепостными (всего 25 
семей) и поселил на берегу 
небольшой речушки Осыко-
вой. Это и положило начало 
нынешней Новоекатериновке, 
которая первоначально имено-
валась Прохоровкой, а со вре-
менем по имени жены поме-
щика стала значиться Екате-
риновкой . «Проте така на-
звав вже існу-вала в 
сусідньому уїзді, тому до 
офіційноі назви було дото-чено 



префікс «ново», у зв’язку з чим 
і утворилася сучасна наз-ва 
села – Новокатеринівка» 
(СНТРК, с. 317). 
   В прошлом на картографиче-
ской продукции и в других 
источниках село фиксирова-
лось как пос. Прохоров Екате-
риновский (ЗДВ, с. 50), пос. 
Ново-Екатериновский (ЗДВ-
1873, с. 259; АСНМ-ОВД, с. 
393), пос. Екатерининский  
(ГКМО)   и   пос.   Ново-Екате- 
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риновский (Прохоров) (СОД-5, 
с. 97). 
   Из Новоекатериновкой свя-
зана одна интересная деталь. 
На Генеральной карте Миус-
ского (Таганрогского) округа 
1880 г. на ее месте отмечен 
пос. Екатерининский (ГКМО), 
а вот на карте за 1869 г. (КИД) 
на территории современной 
Новоекатериновки фиксирует-
ся два поселка: на правой сто-
роне Осыновой Молчевский, а 
на левой – Любченков-Василь-
евский. Такое же наблюдается 
и в «Материалах…» И. Сулина 
(СОД-5, с. 97). В них сведения 
о пос. Ново-Екатериновском 
(Прохорове) даны отдельно от 
пос. Саринов (Николаевский, 
Любченков, Осиновский). По 
словам  И. Сулина последний 
поселок «расположен по обеим 
сторонам балки Осиновой, не-
далеко от впадения ея в реку 
Калмиус; поселок этот сущест-
вовал еще с 1805 г. В 1819 г. он 
принадлежал войсковому стар-
шине Андрею Афанасьевичу 
Саринову, который, вероятно, 
и был его основателем; но ко-
гда именно состоялось перво-
на-чальное заселение его, све-
дений не имеется. После смер-

ти Саринова поселок перешел 
во владение дочерей его: жены 
войскового старшины Марии 
Андреевны Молчевской и еса-
ульской жены Марфы Андре-
евны Любченковой» (СОД-5, с. 
97).    
 
НОВОЕЛА́НЧИК – село Ам-
вросиевского района 
   Выявлен интересный факт. 
На Генеральной карте Миус-
ского  (Таганрогского)  округа  
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1880 г. в верховье б. Песчаной 
(п. п. Мокрого Еланчика) от-
мечен пос. Сердюков. В ре-
зультате наложения современ-
ной карты на карту 1880 г. по-
лучается, что этот пос. Сердю-
ков должен находиться в юж-
ной части нынешней Амвроси-
евки в районе улиц Ленина, 
Южной и Мичурина. 
   В справочнике за 1864 г. 
(ЗДВ, с. 51) при речке Мокрый 
Еланчик отмечено два поселка 
Сердюковых. Это – Сердюков 
Булавинский и Сердюков Елан-
чинский, которые расположе-
ны в 5 верстах друг от друга. 
Первый из них имеет 9 дворов, 
а его население 69 чел., второй 
– соответственно 7 и 55. 
   Об одном из этих поселков 
И. Сулин в 1905 г. писал: 
«Сердюков, на вершине Мок-
рого Еланчика; он основан 
женою подполковника Мари-
ею Ивановной Сердюковой и 
составился посредством пере-
селения 30 душ из сл. Большой 
Мешковой (ныне с. Великое 
Мешково Амвросиевского р-
на) и 28 душ из пос. Тузлов-
ского-Сердюкова Черкасского 
округа в конце 1840-х годов» 
(СОД-5, с. 112). 



   Данные И. Сулина свиде-
тельствуют о возможном су-
ществовании какого-то пос. 
Сердюков на территории ны-
нешнего с. Новоеланчик, так 
как оно расположено в самом 
верховье Мокрого Еланчика. 
Значит данные карты 1880 г. 
можно посчитать ошибкой ее 
составителей. 
   Что касается нынешнего на-
звания села, то оно за ним с 
1920-х гг. В справочной лите-
ратуре тех времен фиксируется 
хут. Ново-Еланчинским (СНД, 
с. 132; СНС-26, с. 6) и хут. 
Ново-Еланчик (СНС-27, с. 10). 
Вторая часть этих названий – 
от р. Мокрый Еланчик, в вер-
ховье которой расположено, а 
первая – в отличие ойкониму с. 
Мокроеланчик.   
 
НОВОЕЛЕНОВКА – село 
Красноармейского (Покровско-
го) района 
   Основано в свое время пере-
селенцами из ближайшей вла-
дельческой деревни Еленовка 
(ныне не существует), отсюда 
и название. 
 
НОВОЕЛИЗАВЕТОВКА – 
село Красноармейского (По-
кровского) района 
   Основано в свое время пере-
селенцами из близлежащей 
владельческой деревни Елиза-
ветовка (ныне не существует), 
отсюда и название. 
 
НОВОЖЕЛАННОЕ – село 
Красноармейского (Покровско-
го) района 
   В большинстве случаев на 
картографической продукции и 
других источниках прошлого 
оно фиксируется дер. Желан-
ная (ЕГТГ, с. 55; карты Шу-

берта за 1878 и 1888 гг. (ВТК 
РИ – лист 26-16); КИД; СКЕР; 
КБУ-1908; КБУ-1914; КБУ-
1915, карта Артем. окр. 1928 г. 
и др.)  
   Кроме этого, хут. Ново-Же-
ланным в составе Селидовско-
го р-на Юзовского окр. село 
отмечено в справочнике за 
1924 г. (СНД, с. 210), а хут. 
Ново-Желанновским на карте 
1941 г. (РККА-1941-2). Есть 
еще и источники, где это селе-
ние разделено почему-то на 
два населенных пункта. Здесь 
имеется в виду справочники за 
1926 и 1927 гг. В них оно фик-
сируется двумя населенными 
пунктами: хут. Ново-Желанная 
№1 и Ново-Желанная №2 
(СНС-26, с. 25; СНС-27, с. 32). 
Что интересно, такое же на-
блюдается, во-первых, в спра-
вочнике за 1936 г., где село 
значится хут. Ново-Желанная 
№1-2 (НПД, с. 114), а во-
вторых, на топографической 
карте за 1941 г. (РККА-1941), 
которая явствует о нахождении 
на современной его террито-
рии хуторов Ново-Желанная 
№1 и Ново-Желанная №2; 
причем хут. Ново-Желанная 
№1 значится между нынешним 
с. Заветное и Ново-Желанным 
№2.  
   Среди жителей села и окре-
стных с ним селений бытует 
два предания о происхожде-
нии ойконима Желанная. Со-
гласно первому, эта деревня, 
якобы, была подарена одним 
помещиком своей супруге на 
день ее рождения и стала 
очень желанной покупкой для 
всей семьи, а второе – расска-
зывает, что одна из окрестных 
барынь желала давно купить 
эту деревушку и, когда это 



свершилось, то настояла на-
звать ее Желанной. 
   Как бы там не было, но со-
гласно акту межевания, со-
ставленного землемером Пав-
ловым 10 ноября 1864 г., де-
ревня Желанная и 2000 деся-
тин земли значатся владением 
жены штабс-ротмистра барона 
Адама Александровича Фитин-
гофа Елизаветы Николаевны. 
Если учесть, что барону в Бах-
мутском уезде принадлежало  
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еще несколько селений, то он 
вполне мог сделать жене такой 
подарок. 
   Благодаря стараниям мест-
ных краеведов обнаружен еще 
один факт, который мог повли-
ять на появление за селом на-
звания Желанная. Здесь имеет-
ся в виду существование в свое 
время рядом с ним пустоши 
Желанная, где 769 десятин 
земли были владением жены 
поручика Александра Ивано-
вича Вальф Ольги Алексеевны. 
   Как уже отмечалось выше в 
справочной литературе 1920-х 
гг. село фиксируется двумя 
населенными пунктами – это 
Ново-Желанная №1 и Ново-
Желанная №2. Ныне краеведа-
ми выявлено, что в прошлом 
их действительно было два. 
Здесь имеется в виду сущест-
вование рядом с деревней Же-
ланная и хутора с таким назва-
нием. С 1884 г. он принадле-
жал вдове немецкого колонис-
та Катерине Шредер, а управ-
лял поместьем ее сын Петер 
Йохан Шредер. Вот, видимо, в 
название хутора, первоначаль-
но и был включен топоними-
ческий формант «Ново», кото-
рый, затем, распространился и 

в ойконим села, для устране-
ния путаницы в определении 
двух близлежащих одноимен-
ных селений: поселка желез-
нодорожной станции Желан-
ная и села Желанная. 
 
НОВОЗАРЬЕВКА – село Ста-
робешевского района 
   Согласно местным краеведам 
свое начало оно ведет с 1897 г. 
Тогда зажиточный крестьянин  
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из с. Поповка Бердянского 
уезда Таврической губ. Жук 
Зиновий Прокафьевич купил 
здесь у барона Криковского 48 
десятин земли. Глубокой осе-
нью того же года он со своей 
семьей из Таврии переехал на 
новое место, где вырил 13 зем-
лянок. Основанное таким обра-
зом селение ранее фиксирова-
лось как хут. Жуков (СНД, с. 
142; СНС-26, с. 30; СНС-27, с. 
34),  хут. Жуки (НПД, с. 114; 
ДО-47), а на топографической 
карте 1941 г. на его месте от-
мечено два селения Самоздри-
но и Жуки (РККА-1941). 
   Несколько позднее, пример-
но, в 1-1,5 км на северо-запад 
от хутора Жука поселился дру-
гой зажиточный крестьянин по 
фамилии Самоздрин. Со вре-
менем то место стало обозна-
чаться хут. Самоздрык (СНД, 
с. 146) и хут. Самоздра (СНС-
26, с. 30; СНС-27, с. 34; НПД, 
с. 114; ДО-47). 
   В краеведческой литературе 
сообщается, что в 1933 г. хуто-
ра Жуков и Самоздра были 
объединены в один населен-
ный пункт хут. Жуки. Но вы-
шеотмеченное явствует, что до 
конца 1940-х гг. они фиксиро-
вались отдельно. Нынешнее 



наименование село получило, 
согласно РДО от 30 мая 1958 г. 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 405, 
л. 333). Оно относится к ойко-
нимам, отображающим идеоло-
гические мотивы социалисти-
ческой эпохи. 
 
НОВОИВА́НОВКА – село 
Амвросиевского района 
   Расположено на р. Сухой 
Еланчик, согласно карте 1880 
г. (ГКМО), в месте впадения в 
него его правого притока б. 
Степанова, которая в черте 
села имеет устья своих трех 
приток: б. Бабачья (п), б. Пуга-
чева (п) и б. Теплая (л).  
   Есть сведения, что, начиная с 
кон. 17 в., в здешних краях в 
весенне-летне-осенний период 
донские казаки занимались 
рыболовством, охотой и пче-
ловодством. Постоянные же 
поселенцы на его территории 
появились в кон. 1770 гг., ког-
да верховья Сухого и Мокрого 
Еланчиков стали собственно-
стью И. Д. Иловайского. Об 
этом И. Сулин (СОД-5, с. 110) 
сообщает следующее: «Нико-
лаевский (Ивановский) на пра-
вой стороне рч. Средняго 
Еланчика при устье балки Сте-
пановой. Основателем этого 
поселения считается генерал-
майор Иван Дмитриевич Ило-
вайский, которому определе-
нием войскового гражданского 
правительства, состоявшимся в 
9-й день сентября 1799 года, 
позволено было заселить хутор 
в вершине рч. Средняго Елан-
чика». 
   В «Історіі міст і сіл..» (ИМС, 
с. 148) сообщается, что до 1917 
г. село именовалось Николае-
во-Ивановкой. Но это, вероят-
но, ошибка. Ведь под таким 

наименованием оно значилось, 
примерно, до 1923 г. Об этом 
свидетельствует справочник, 
составленный по итогам пере-
писи населения Донецкой гу-
бернии 1923 г. (СНД, с. 132). В 
нем село отмечено еще с ойко-
нимом «Николаево-Ивановка». 
   Современная форма названия 
села впервые отмечена в лите-
ратуре за 1926 г. (СНС-26, с. 
8). Первая его часть «ново» 
имеет, по всей видимости, 
идеологический смысл. Про-
возглашение Советской власти 
в селе в декабре 1917 г. поло-
жило начало для него долго-
жданной или, как тогда приня-
то было говорить, новой жиз-
ни. Скорее всего, надежды на 
светлое будущее и были ото-
бражены в своеобразной фор-
ме 
в первой части названия села. 
А во второй части сохранена 
память об основателе, генерал-
майоре Иване Дмитриевиче 
Иловайском. Что касается пер-
вой части старого наименова-
ния села (Николаево-Иванов-
ка), то в ней, вероятно, ото-
бражено имя сына И. Д. Ило-
вайского – Николая. 
   В числе самых ранних ис-
точников фиксации этого села 
на картографической продук-
ции является «Карта представ-
ляющая части Харьковского и 
Екатеринославского  намест-
ничеств..» за 1787 г. (КХЕ), где 
село обозначено «х. Иловай-
скова». Как хут. Иловайскаво 
село отмечено на  «Подробной 
карте Российской империи и 
ближайших заграничных вла-
дений..», издаваемой с 1801 по 
1816 гг. и на карте Российской 
империи («Carte de la Russie 
Europeehna en LXX11 feuilles 



executee au Depot qeneral la 
Guerre»), составленной в 1812 
г. по указанию Наполеона. 
Кроме этого, ранее село фик-
сировалось и пос. Николаев-
ским (СКЕР: КИД; КЕР; 
ГКМО; АСНМ-ОВД, с. 385).  
 
НОВОИВЕРСКОЕ – село 
Александровского района 
   Согласно РДО от 19 сентября 
1958 г. включено в черту с. 
Иверское Александровского р- 
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на (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
411, л. 416), выселком которо-
го являлось. Отсюда и назва-
ние. 
 
НОВОИНДЮКОВКА – хутор 
Славянского района 
   До 1966 г. исключен из учет-
ных данных административно-
территориального деления в 
связи с переселением его жи-
телей. На карте Артемовского 
окр. 1928 г. значится хут. Н.-
Индюковка (Софиевка) рядом 
из хут. Индюковка (ныне с. 
Дмитриевка Славянского р-на). 
Исходя из этого, можно пред-
положить, что данный хутор 
может быть выселком хут. 
Индюковка, вот поэтому и 
имел такое обозначение.    

 
НОВОКАЛИ́НОВО – село 
Ясиноватского района 
   В его черту в свое время бы-
ли включены хутора Грозный и 
Орлов. 
   Расположилось село на са-
мых истоках р. Калиновой (пр. 
Клебан-Быка). Отсюда – вто-
рая часть его названия, первая 
– для устранения путаницы из 
с. Калиново Константиновско-

го р-на, расположенного непо-
далеку. 
 
НОВОКАЮТИНО – хутор 
Горловского горсовета 
   После 1947 г. включен в чер-
ту г. Горловка. На карте Арте-
мовского окр. 1928 г. на его 
месте по одну сторону желез-
ной дороги (ближе к истокам 
р. Садки) обозначен хут. Ново-
Каютино, а по другую – хут. 
Ново-Садковский (Н. Каюти-
но). Кроме этого, в справочни 
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ках за 1863 г. и 1911 г. он фик-
сируется хут. Новая Каюта 
(ЕГТГ, с. 48; СБУ, с. 36). 
   История появления такого 
названия за хутором неизвест-
на. Здесь можно высказать 
лишь предположения. Так су-
ществует множество примеров, 
когда делается выселок из того 
или иного селения, то его ос-
нователи оставляют за ним 
название прежнего своего мес-
топроживания, при этом до-
бавляя к нему определения 
«ново», «новый», «новая» и 
«новое». Это вполне могло 
произойти и из хут. Новокаю-
тино, который по данным на 
1859 г. был дер. Новая Каюта. 
   Кроме этого, употребление в 
названии поселка словосочета-
ния «новая каюта» наводит нас 
на вторую его интерпретацию. 
В «Словаре церковно-славян-
ского и русского языка, со-
ставленном Вторым отделени-
ем Академии наук» (т. 1, СПб. 
1847, с. 168), приведено слово 
каюта – «комната на корабле 
для капитана или для офице-
ров», «отделение на корабле 
для хранения припасов» и 
«маленькая комната». Вот по-



следнее значение слово «каю-
та» и могло лечь в переносном 
значении в ойконим Новая 
Каюта, иными словами, оно 
поначалу выступало в значе-
нии «новое селение». Со вре-
менем все это было забыто и 
название хутора стало непо-
нятным. Если это так, тогда 
безсмысленно искать селения с 
обозначениями Каютино или 
Старокаютино. К при-меру, 
наши попытки при анализе 
картографической продукции 
прошлого по данному вопросу 
тоже не увенчались успехом, за 
исключением пос. Каютино, 
который и поныне существует 
недалеко от Горловки и входит 
в подчинение Енакиевскому 
горсовету. Ведь он такое на-
звание получил, примерно, 
через сто лет после появления 
ойконима Новая Каюта. Здесь 
также следует отметить, что 
примеров употребления назва-
ний в переносном значении в 
Донбассе несколько. Вот хотя 
бы посмотреть в данной книге 
ойконимы Амур, Камчатка, 
Сахалин и Соловки. 
 
НОВОКЛИ́НОВКА – село 
Амвросиевского района 
   В прошлом значилось как 
хут. «Ново-Клиновский» (СНД, 
с. 132), хут. «Ново-Клиновка» 
(СНС-26, с. 6; СНС-27, с. 10) и 
хут. «Ново -Калино вский » 
(НПД, с. 18). 
   Существует две версии про-
исхождения названия села. 
Согласно народной этимоло-
гии, оно образовалось от сло-
восочетания новый клин», где 
слово «клин» выступает в зна-
чении «земельный надел» 
(СНТ, с. 278). Это объясняется 
тем, что после Столыпинской 

аграрной реформы 1906 г. не-
которые жители нынешнего с. 
Благодатное (Амвросиевский 
р-н) получили здесь свои до-
полнительные, как тогда гово-
рили, новые земельные наде-
лы. 
   Но наиболее вероятным бу-
дет то, что вторая часть назва-
ния отображает гидроним бал-
ки Клиновой, расположенной к 
северу от села. Эту балку в 
прошлом фиксировал ряд ис-
точников (ВКД; ВКЕ; ВТК РИ 
– лист 27-17 за 1875 и 1878 гг.) 
как лев. пр. р. Крынки. Что ка-
сается первой части ойконима, 
то она указывала раньше на 
возраст селения по отношению 
к населенным пунктам, распо-
ложенным в районе б. Клино-
вой. Здесь имеется в виду ны-
нешнее с. Благодатное и быв-
ший пос. Красновка, возраст 
которых значительно старше 
Новоклиновки. 
 
НОВОКРАСНОВКА – село 
Володарского района 
   Согласно энциклопедическо-
му словарю «Немцы России», 
основано в 1842 г. Его перво-
поселенцами были 37 немец-
ких семей из колонии Ямбург 
(НРЭС). На картографической 
продукции 19 в. фиксируется 
как Ней Ямбург (КИД; СКЕР) 
и Ней Ямбург №27 (ВТК РИ –
лист 28-16, 1875 г.). 
   Нынешнее название за ним, 
скорее всего, с первой пол. 
1910-х гг. Одним из наиболее 
ранних источников его фикса-
ции является карта Мариу-
польского уезда 1916 г. 
    
НОВОЛА́СПА – село Тельма-
новского (Бойковского) района 



   Заселено, по одним источни-
кам, в 1924 г., по другим – в 
1929 г. переселенцами из с. 
Ласпа (ныне с. Староласпа 
Тельмановского р-на). Отсюда 
и его название. Поначалу ой-
коним села употреблялся в ва-
риантах Новые Ласпы и Ново-
ласпы. 
    
НОВОЛУГАНСКОЕ – посе-
лок Артемовского (Бахмутско-
го) района 
   Неофициальные  названия 
частей поселка: Собачевка, Где  
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немые живут, Мыкыты, Сидо 
ры, Игнаты и Антоны. Основан 
в сер. 19 в. До 1930-х гг. по 
прозвищу первопоселенца на-
зывался хут. Рябой. Вот поэто-
му жителей поселка сосели до 
сих пор называют рябыми. С 
организацией здесь совхоза 
имени 1 Мая за ним закрепля-
ется  описательное наимено-
вание – «Поселок совхоза Пер-
вого мая». В современном ой-
кониме поселка вторая часть 
отображает гидроним р. Лу-
ганки (пр. Сев. Донца), в вер-
ховье которой расположен. А 
вот первая указывала или на 
возраст поселения по отноше-
нию к близлежащим, или при-
своена была на отличие ойко-
ниму нынешнего пгт Луган-
ское, расположенного непода-
леку.     
 
НОВОМАЙО́РСКОЕ – село 
Великоновоселковского райо-
на 
   По словам С. К. Темира 
(ОИС, с. 15), основано в самом 
начале 20 в. несколькими бун-
тарски настроенными пересе-
ленцами из с. Майорское (ныне 

с. Старомайорское Великоно-
воселковского р-на), которым 
помог это сделать местный 
помещик. Отсюда и название. 
Анализ картографической про-
дукции прошлого по-казал, что 
переселение жителей с. Май-
орское было осуществлено не 
на пустое место. Ведь на кар-
тах 19 в. (КИД; СКЕР; ВТК РИ 
– лист 27-15, 1888 г.), по на-
шим расчетам, нынешней тер-
ритории с. Новомайорское 
соответствует хут. Плещеева.  
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НОВОМАРЬЕВКА – село Ар-
темовского района 
   До 1966 г. включено в черту 
с. Серебрянка (ДО-66). Кале-
нюк С. П. и Ломако М. М. по-
лагают, что названо так село 
по имени жены бывшего вла-
дельца с. Серебрянка Марии 
Ивановны Депрерадович (РПД, 
с. 24).  
 
НОВОМАРЬЕВКА – поселок 
Макеевского горсовета 
   В прошлом фиксировалось: 
пос. Ново Марьевский Крын-
ский (ГКМО). 
 
НОВОМИХАЙЛОВКА – село 
Краснолиманского (Лиманско-
го) района 
   По данным краеведов осно-
вано переселенцами из ны-
нешних пгт Дробышево и г. 
Красный Лиман. Они также 
склонны к тому, что названо 
так в честь первопоселенца 
Михаила Чернышова, который 
во время Октябрьской револю-
ции 1917 г. организовал в Дро-
бышево демонстрацию. 
   На топографических картах 
19 в. на его месте имеется обо-
значение «Кошарка» (ВТХ; 



ВТК РИ – лист 24-16, 1864 и 
1896 гг.) 
 
НОВОМИХАЙЛОВКА – село 
Марьинского района 
   Расположилось в верховье р. 
Сухие Ялы (л. п. Волчьей) ме-
жду ее притоками балками 
Красная и Вели-Тарама. Обра-
зовано в 1837 г. Скорее всего, 
названо так по имени святого 
архистратига Михаила, в честь 
которого в селе в начале 20 в. 
возвели храм. Топонимический 
формант «НОВО- «включен в 
ойконим на отличие сущест-
вующей неподалеку еще одной 
Михайловки, известной ныне 
как Старомихайловка. В спра-
вочнике за 1863 г. (ЕГТГ, с. 36) 
значится селом казенным Ми-
хайловка (Нехотеевка), а на 
топкартах 19 в. (ВТК РИ – лист 
27-16, 1875 и 1878-1888 гг.) 
Михайловка (Новая).     
 
НОВОНИКОЛАЕВКА – село 
Волновахского района (Злато-
устовский сельсовет) 
   Первое упоминание о нем 
относится к 1872 г. По данным 
старожилов село основано пе-
реселенцами из нескольких на-
селенных пунктов Александ-
ровского уезда Екатеринослав-
ской губ. Нынешнее название 
за ним с 1923 г. До этого зна-
чилось дер. Каменево. После 
1945 г. его именовали еще се-
лом Первое Мая.  
 
НОВОНИКОЛАЕВКА – по-
селок городского типа Друж-
ковского горсовета 
   Основан в начале 20 в. На-
родное название Швейцария. 
 
НОВОНИКОЛАЕВКА – село 
Славянского района 

   Основано до 1910 г. крестья-
нами из Херсонской, Тавриче-
ской и Екатеринославской 
губерний, которых нанял не-
кий Юрицын для обработки 
его здешних земель. Так как 
Юрицын проживал в г. Нико-
лаеве, то вновь образовавшееся 
селение он и назвал Новонико-
лаевкой. 
 
НОВООБОДАРЬЕВКА – се-
ло Артемовского (Бахмутско-
го) района 
   После 1947 г. включено в 
черту с Триполье. На карто-
графической продукции и дру-
гих источниках фиксировалось 
как Новодарьевка (КИД; СКЕР; 
ВТК РИ – лист 25-16, 1875 г.; 
ЕГТГ, с. 42; СБУ, с. 22; КБУ-
1908; КБУ-1914; КБУ-1915), 
Н(ово)-Ободо-Дарьевка (СНД, 
с. 18), Ободо-Ново-Дарьевка  
(карта Арт. окр. 1928 г.; НПД, 
с. 26). Топонимический фор-
мант «Ново» включен в ойко-
ним села или для устранения 
путаницы в определении близ-
расположенных одноименных 
селений, или так обозначено 
село его первопоселенцами на 
память о покинутой родине. На  
это наталкивает следующее: В 
справочнике за 1924 г. в состав 
Камышеватского р-на Бахмут-
ского окр. Донецкой  губ. 
(СНД), кроме Н(ово)-Ободо-
Дарьевки входит еще Ободо-
Дарьевка.  
 
НОВООРЛОВКА – село 
Шахтерского района 
   Расположено в верховье бал-
ки (речки) Клиновой (прав. пр. 
р. Харцызской). Его название 
на отличие близлежащим се-
лам Малоорловка и Орлово-
Ивановка (о них см. отдельно). 



   Основано в 1888 г. немцами 
из мариупольских колоний. В 
прошлом фиксировалось как 
Ней-Орловка, Широкая и Кла-
ра Цеткин (НРЭС). 
 
НОВОПАВЛОВКА – село 
Константиновского района 
   Публикации из периодиче-
ской печати явствуют, что оно 
является выселком из с. Пав-
ловка Константиновского р-на 
(Торский сельсовет), отсюда и 
название. 
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   На картах Шуберта за 1878 и 
1888 гг.(ВТК РИ – лист 26-16) 
на месте, соответствующем 
нынешнему местонахождению 
с. Новопавловка, помещено 
обозначение «Х» – то есть ху-
тор. Это дает основание пред-
положить, что в конце 1870-х 
гг. на территории современно-
го села уже существовали ка-
кие-то постройки или что-то 
только строилось В прошлом 
село фиксировалось как Тав-
ричане (КБУ-1908; КБУ-1914; 
КБУ-1915) и Павловка №1 
(карта Артем. окр. 1928 г.). 
    
НОВОПА́ВЛОВКА – село 
Константиновского района 
   Согласно РДО от 21 декабря 
1977 г., исключено с учетных 
данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
7679, л. 130). 
   В справочнике за 1863 г. зна-
чится деревней владельческой 
при р. Калиновой Павловка 
(ЕГТГ, с. 48), а на карте второй 
половины 19 в. как «Павловка 
(Родзянка). Карта же Артемов-
ского округа за 1928 г. на его 

месте фиксирует два хутора – 
Ново-Павловка и Родзянко. 
Эти хутора отображены и в 
справочнике за 1927 г. (СНА). 
   Работа донецкого краеведа 
Валерия Степкина «Дворяне 
Родзянко и Донбасс», разме-
щенная в соцсетях, наводит на 
мысль, что эти все названия 
связаны с дворянским родом 
Родзянко. Он сообщает, что в 
1773 г. капитан Степан Ивано-
вич Родзянко, в качестве ран-
говой   дачи,   в   окрестностях  
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нынешнего с. Владимировка 
Артемовского р-на получил 
2710 десятин земли. Его сын 
Павел, родившийся в 1781 г., 
женился на дочере протопопа 
Григория Калиновича Калино-
вича, имевшего в Бахмутском 
уезде 3250 десятин земли с 
деревней Бурьяновкой (ныне с. 
Первомайское Ясиноватского 
р-на). В браке с Глафирой Гри-
горьевной у П. С. Родзянко 
было пятеро детей. Из них 
Григорий Павлович Родзянко, 
по сведениям на 1886 г., вла-
дел 
260 десятинами земли при 
деревне Калиновой Архангель-
ской волости (ныне с. Калино-
во Ясиноватского р-на). 
   Из всего этого можно пред-
положить, что деревню Пав-
ловку, скорее всего, основал 
Павел Степанович Родзянко, 
или, в крайнем случае, был ее 
владельцем. Через некоторое 
время рядом с ней один из его 
сыновей (вероятнее всего Гри-
горий) обустроил свое селение, 
за которым закрепляется на-
звание Ново-Павловка, а сама 
Павловка, возможно, стала 
Родзянкой. Как известно, на-



чиная с 1920-х гг., стал шири-
ться повсеместно процесс за-
мены названий, «сохранивших 
в себе признаки свергнутого 
царского строя и религиозных 
предрассудков». В связи с этим 
название Родзянко было уп-
разднено, в результате объеди-
нения селений, за которым 
сохранили ойконим Ново-Пав-
ловка. Это, скорее всего, про-
изошло до 1936 г. Ведь в спра- 
вочнике за этот год обозначен 
лишь один хутор Ново-Пав-
ловка (НПД, с. 46). В те време-
на расправились еще с одним 
названием сохранявшим па-
мять о дворянах Родзянко. В 
нынешнем Ясиноватском р-не 
на перегоне Новобахмутовка – 
Очеретино существовала стан-
ция Родзянко, вот его в конце 
1920-х гг. переименовали на 
полустанок Борцы. 
 
НОВОПЕТРИКО́ВКА – село 
Великоновоселковского 
   Основано в 1810-1812 гг. 
переселенцами из дер. Петри-
ковка Новомосковской вол. 
Александровского уезда Ека-
теринославской губ., отсюда и 
название. 
 
НОВОПЕТРОВСКОЕ – село 
Амвросиевского района (Алек-
сеевский сельсовет). 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Ольхов-
чик. В свое время в его черту 
включены хут. Елизаветовский. 
В прошлом фиксировалось: 
Мартынов (КИД), пос. Мало-
Петро вский  (ГКМО), Оль-
ховый (СОД-6, с. 139), Ольхов-
ский (АСНМ-ОВД, с. 415), Но-
во-Петровский (СНД, с. 136; 
СНС-26, с. 7; СНС-27, с. 11). 

   Иван Сулин в 1906 г. о нем 
писал: «Ольховый находится 
на правой стороне б. Ольхо-
вой, на скалях ея к водотоку. 
На местности занимаемой ны-
не означенным поселком, как 
вид-но из брульона, состав-
ленного в 1820 г., значились 
только хутора Мартыновых. 
Более точных указаний о засе-
лении этих поселков Марты-
новской волости – Русского и 
Ольховскаго не имеется» 
(СОД-6, с. 139-140). 
   Существует две интерпрета-
ции названия села.  
   Согласно первой, оно связа-
но с именем советского госу-
дарственного деятеля Г. И. 
Петровского, а вторая – сво-
дится к тому, что в нем отра-
жено имя его бывшего вла-
дельца. Что касается топони-
мического фо-рманта «ново», 
то он по второй версии вклю-
чен для устранения путаницы в 
определении одинаковых на-
званий.  
   В те времена в его окрестно-
стях было в действительности 
несколько селений с обозначе-
нием Петровка, Петровский. 
Одно из них нынешнее с. Пет-
ровское Шахтерского р-на, 
основанное в 1863 г. (о нем см. 
отдельно).      
 
НОВОПЕТРО́ВСКОЕ – село 
Амвросиевского района (Бла-
годатновский сельсовет) 
   По решению Верховной Ра-
ды Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Садовое. 
   Начало застраиваться или в 
1923, или в 1924 г. Первое 
упоминание о нем относится к 
1926 г.  
    Тогда значилось хут. Маза-
евским (СНС-26, с. 6). В спра-



вочнике за 1927 г. (СНС-27, с. 
10) отмечено хут. «Мазаевский 
(Ново-Петровка)». Впоследст-
вии за ним закрепляется на-
именование хут. «Ново-Пет-
ровский», преобразованное со 
временем в форму «Новопет-
ровское». 
   Старожилы рассказ ывали , 
что названо оно так по имени 
первопоселенца – крестьянина 
с. Благодатное (Амвросиев-
ский р-н) Петра Трофимовича 
Соловья. Топонимический фор-
мант «НОВО-» был включен в  
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ойконим села для устранения 
путаницы в определении одно 
именных селений. Здесь име-
ется в виду существовавший 
тогда неподалеку хут. Мазаев-
ский, известный в обиходе как 
Петровский. Он представлял 
собой усадьбу помещика Гри-
гория Павловича Мазаева, ко-
торого во время Октябрьской 
революции казнили, протащив 
за тачанко й,  з апряженной  
тройкой лошадей. 
 
НОВОПОЛЬ – село Велико-
новоселковского района 
   Основано в 1888 г. немцами-
колонистами лютеранского ве-
роисповедания. В прошлом 
фиксировалось как Нейфельд, 
Новополье и Новополе (НРЭС). 
Ойконим «Нейфельд» в пере-
воде с немецкого языка «новое 
поле». Отсюда и названия села 
Новополь, Новополье и Ново-
поле. 
 
НОВОРАЙСКОЕ – поселок 
Дружковского горсовета 
   До 1966 г. включен в черту 
пгт Райское. Располагался на 
левом берегу Казенного Торца 

в месте впадения в него право-
го притока б. Берестовой. На 
карте Артем. окр. отмечен с. 
Ново-Райское (Хлопово). 
 
НОВОРОМАНОВКА – село 
Володарского (Никольского) 
района 
   По данным энциклопедиче-
ского словаря «Немцы России» 
(НРЭС) основано в 1838 г. 
немцами из хортицких коло-
ний и в прошлом значилось 
как колония №3, Шенталь и 
Ново-Романовка. Как Шенталь  
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оно отмечено и на топографи-
ческой  карте  за  1875 г.  (ВТК  
РИ – лист 29-16). Согласно По-
лидовичу Ю. Б. Ново-Романо-
вкой оно стало с 1911 г. 
(НКМ).  
 
НОВОСАДОВОЕ – село 
Краснолиманского (Лиманско-
го) района 
   На топографических картах 
1940-х гг. обозначено хут. Но-
восадовый (РККА-1941; РККА-
1941-2).  
   На картах 19 в. на левом бе-
регу р. Жеребец отмечена де-
ревня, на одних – просто, Са-
довая (СКЕР; КИД), на других 
– Садовая (Болтиновка) (ВТХ; 
ВТК РИ – лист 24-16, 1869 и 
1896 гг.) В результате наложе-
ния этих данных на современ-
ную карту, то получается, что 
эта дер. Садовая должна нахо-
диться на месте нынешнего с. 
Новосадовое. Из этого возни-
кает вопрос: В связи с чем в 
название данного села был 
включен топонимический фор-
мант «Ново-», если поблизо-
сти, как свидетельствуют топо-
графические карты 1940-х гг, 



нет еще селения с названием 
Садовое или Новосадовое. В 
данном случае, по нашему 
мнению, это могло произойти 
или после того как дер. Садо-
вая в какое-то время прекрати-
ла свое существование, а затем 
на ее месте после определен-
ного периода было поселено 
новое селение, названное Но-
восадовым, или здесь мог по-
служить следующий мотив: На 
военно-топографических кар-
тах Харьковской губ. (ВТХ; 
ВТК РИ – лист 24-16) против 
дер. Садовая (Болтиновка) на 
правом берегу р. Жеребец име-
ется обозначение «х. Марьев-
ский. Усадьба Болтина». Воз-
можно в обиходе или в невы-
явленных до настоящего вре-
мени документах это поселе-
ние обозначалось как Садовая. 
Вот для устранения путаницы 
в определении близрасполо-
женных селений с одинаковы-
ми названиями в ойконим од-
ному из них и был включен 
топонимический формант «Но-
во». Документов, подтвержда-
ющих все это, нет. 
 
НОВОСЕЛИ́ДОВКА – село 
Марьинского района 
   Заселено в 1908-1911 гг. пе-
реселенцами из сл. Селидовка 
(ныне г. Селидово). Отсюда и 
название. 
 
НОВОСЕЛИДОВКА – село 
Славянского района 
   До 1966 г. исключено из 
учетных данных администра-
тивно-территориального деле-
ния в связи с переселением его 
жителей. На карте Артемов-
ского окр. 1928 г. отмечено к 
югу от нынешнего с. Андреев-

ка Славянского р-на как хут. 
«Н. Селидовка (Гераськина)».  
 
НОВОСЕЛОВКА – село Ве-
ликоновоселковского района 
   Основано в 1882 г. немцами 
из мариупольских колоний. 
Название  является калькой 
предыдущего его наименова-
ния – Нейгейм, которое можно 
перевести как «новое село». 
    
НОВОСЁЛОВКА – поселок 
городского типа Краснолиман-
ского (Лиманского) района 
   Отин Е. С. (ИР, с. 388) пола-
гает, что топонимы такой фор-
мы выступают, в основном, в 
значении – «новое село» и, как 
правило, присвоены выселкам 
образовавшихся вблизи старых 
населенных пунктов. 
   Нечто подобное прослежива-
ется и в истории вышеотме-
ченного поселка. Согласно на-
родному преданию, первым 
населенным пунктом на его 
территории был хут. Забочан-
ский, построенный еще в 17 в. 
В 1808 г, как гласит легенда, 
кто-то из наследников князя Г. 
Потемкина-Таврического пе-
реселил сюда 42 семьи крепо-
стных крестьян, выгранных им 
у калужского помещика. Обра-
зовавшееся таким образом на 
месте старого новое селение и 
окрестили Новоселовкой. Но 
память о хут. Забочанском со-
хранилась. До настоящего 
времени, одна из окраин Ново-
селовки именуется Забочин-
кой. 
 
НОВОСЕЛОВКА – село Ма-
кеевского горсовета 
   В прошлом фиксировалось: 
пос. Новоселовский (Крын-
ский) (ГКМО). 



 
НОВОСЕЛОВКА – село Сла-
вянского района 
   Согласно РДО от 13 марта 
1968 г., включено в черту с. 
Сергеевка Славянского района 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1766, л. 148). На карте Арте-
мовского окр. 1928 г. в районе 
с. Сергеевка обозначено три 
Новоселовки. Это Новоселовка 
1 (Удовинка), Новоселовка 2 
(Васильевка) и Новоселовка 3 
(Зеленевка). Просто с номер-
ным обозначением эти села по-
мещены в справочнике 1936 г.  
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(НПД, с. 67). В постановлении 
Сталинского облисполкома от 
2  июня  1945 г. записано:  «По 
Андреевскому району…  село 
Сергеевку с прилегающими к 
нему селами: Новоселовка №1 
и Новоселовка №2 считать за 
один населенный пункт, село 
Сергеевка» (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 1, д. 189, л. 161-167). В 
этом же постановлении запи-
сано, что Новоселовку №3 
считать отдельным населен-
ным пунктом без номерного 
обозначения. Однако в 1968 г. 
и оно тоже было включено в 
черту с. Сергеевка. 
   Скорее всего, две из трех 
вышеотмеченных Новоселовок 
в справочнике за 1869 г. отме-
чены деревнями владельчес-
кими Новоселовка (Роганцы) и 
Новоселовка (Роганцы, Аннов-
ка) (СНМХ, с. 105). Кроме 
этого, в справочнике так же 
сообщается, что они располо-
жены «при рч. Бычке» на оди-
наковых расстояниях от уезд-
ного города и становой квар-
тиры. Первая Новоселовка 
состоит из 33 дворов, ее насе-

ление составляет 110 человек 
мужского и 120 – женского 
пола, а вторая – соответствен-
но 30 дворов и население 112 и 
127 человек.    
 
НОВОСЕЛОВКА – село Ста-
робешевского района 
   О происхождении названия 
см.: НОВОСЕЛОВКА – посе-
лок городского типа Красно-
лиманского р-на. Ранее фикси-
ровалось как «Новоселовка 
(Бересто вая ,  Штеровка )» 
(ЕГТГ, с. 56), «Новоселовка 
(Ивановка)» (ВВС, с. 25; СНС- 
558     НОВО 
 
26, с. 29; СНД, с. 194) и просто 
Новоселовка (СБУ, с. 32; СНС-
27, с. 36).  
 
НОВОСЕЛОВКА – село 
Тельмановского (Бойковского) 
ра-йона 
   О происхождении названия 
см.: НОВОСЕЛОВКА – посе-
лок городского типа Красно-
лиманского р-на. 
   Первыми его поселенцами 
были жители нынешнего с. 
Гранитное (Тельмановский р-
н.), обосновавшиеся здесь в 
1921 г. В справочнике за 1936 
г. (НПД, с. 119) оно значится с 
названием «Совхоз Сартана 
(Новоселовка)»., а вот в после-
дующих изданиях, касающих-
ся административно - террито-
ри-ального деления Донецкой 
обл. (ДО-66, с. 109; ДО-72, с. 
88; ДО-88, с. 139) отмечается, 
что старым его наименованием 
является – хут. Хантарама. 
   И еще. В ПСО от 2 июня 
1945 г. записано: «По Тельма-
новскому району… хутор Хан-
тарама, Старо-Каранского 
сель-совета переименовать в 



хутор Степной» (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 1, д. 189, л. 161-167). 
 
НОВОСЕЛОВКА ВТОРАЯ – 
село Ясиноватского района 
   На карте Сталинского округа 
1926 г. (КСО) отмечено хут. 
Новоселовка на левом склоне 
б. Скотоватая (ныне р. Камен-
ка) в месте впадения в нее двух 
балок: левый приток не поиме-
нован, а правым отмечена б. 
Очеретинская. Просто Новосе-
ловкой село отмечено и в спра-
вочной литературе 1920-х гг. 
(СНД, с. 192; СНС-26, с. 4; 
СНС-27, с. 8). 
   Цифровое обозначение в 
название села было включено, 
скорее всего, после следующе-
го. В справочнике «Населен-
ные пункты Донецкой облас-
ти» (НПД, с. 114), изданном в 
1936 г., в составе Сталинского 
р-на отмечены сельсоветы Но-
воселовский №1 с центром в с. 
Новоселовка и Новоселовский 
№2, тоже с центром в другом с. 
Новоселовка. Видимо, тогда, 
чтобы исключить путаницы в 
определении сел и был вклю-
чен для данной Новоселовки 
цифровой определитель.   
    
НОВОТОРЕ́ЦКОЕ – село 
Добропольского района 
   Заселение его территории 
началось в первой пол. 19 в. с 
образования дер. Еленовки (о 
ней см. отдельно), возле кото-
рой вскоре появилась и Екате-
риновка. По данным на 1911 г. 
эти селения фиксируются еще 
отдельно (Еленовка и Екатери-
новка) как «бывшие помещи-
чьи», но данные о численности 
их населения уже общие (СБУ, 
с. 10), А вот с правочнике за 
1924 г. это уже одна деревня 

Еленовка-Екатериновка (СНД, 
с. 28), которая в источнике за 
1927 г. отмечена с. Красное 
(Ел.-Екатериновка) (СНА), в по-
следующем – просто с.Красное. 
   Нынешнее название за ним с 
1965 г. О причинах этого пере-
именования в РДО от 9 июня 
1965 г. записано следующее: 
«Учитывая, что в Красноар-
мейском районе два одно-
именных Красненских сель-
ских Совета, исполком облсо-
вета депутатов трудящихся 
решил: Красненский сельский 
Совет Красноармейского рай-
она, на территории которого 
протекает речка Казенный 
Торец, переименовать в Ново-
торецкий сельский Совет, а его 
центр – село Красное – пере-
именовать в село Новоторец-
кое» (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2. 
д. 1268, л. 372).     
 
НОВОТРО́ИЦКОЕ – поселок 
городского типа Волновахско-
го района 
   Находится на территории, 
которая в 18 в. именовалась 
казацкой залогой Средняя. Вот 
на ее месте в 1773 г. и было 
основано небольшое поселение 
с таким названием. Оно и по-
ложило начало нынешнему 
поселку. После того, как сюда 
в 1824 г. переселили 43 семьи 
из с. Троицкого, расположен-
ного близ нынешнего г. Росто-
ва-на-Дону, за поселком закре-
пляется нынешнее название. В 
Справочнике за 1926 г. он от-
мечен с. Ново-Троицкое (Сред-
нее) (СНС-26, с. 31). 
 
НОВОТРОИЦКОЕ – село 
Добропольского района 
    На карте Артемовского ок-
руга 1928 г. отмечено в верхо-



вье б. Большой Яр (л. Груз-
ской, л. Казенного Торца). С. 
Луковенко сообщает, что, со-
гласно местному преданию, за-
писанному краеведом С. С. 
Мельниковым, у бывшего вла-
дельца с. Золотой Колодец Е. 
Н. Пьянковича своих детей не 
было. «Кто-то однажды под-
бросил ему маленькую девоч-
ку. Старый помещик не только 
принял, но и официально удо-
черил ее, дав ей имя, Елена, и 
свою фамилию. После смерти  
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Ефима Николаевича Елена 
Ефимовна Пьянкович уже по 
праву наследства стала новой 
владелицей села Золотой Ко-
лодец. Новоиспеченная поме-
щица мало уделяла внимания 
имению и, практически, не 
вмешивалась в ведение его 
хозяйства. Все дела в имении 
вел управляющий В. К. Мо-
лоцкий. 
   Денег «барыне» постоянно не 
хватало и уже в конце 80-х 
годов 19 столетия стал вопрос 
о продаже части земель при 
селе Золотой Колодец. В 1890 
году (возможно, еще раньше) 
«домашняя наставница» про-
дала часть земли переселенцам 
из Таврической губернии, ко-
торые основали здесь хутор 
Новотроицкий» (ДОПО, с. 76). 
   Отсюда напрашивается во-
прос: Не из села ли Троицкого 
были первопоселенцы с. Ново-
троицкого, коль получило оно 
такое название?       
 
НОВОТРОИЦКОЕ – село 
Красноармейского (Покровско-
го) района 
   Согласно «Истории городов 
и сел» (ИМС, с. 506), село ос-

новано в 1877 г. выходцами из 
Таврии. Но это ошибка. Наи-
более ранним источником его 
фиксации является «Опись го-
рода Бахмута и его уезда со 
всеми лежащими в них дачами, 
какое число мужского и жен-
ска пола душ, с какою мерою 
земель, со внесением экономи-
ческих примечаний», датиро-
ванная концом 18 в. В этой 
описи село значится «Дерев-
ней Новотроицкой секунд-
майора Ивана Федоровича Во- 
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йнова», в которой проживало 
148 душ мужского и 114 душ 
женского пола. Что касается 
факта переселения на террито-
рию села выходцев из Таврии,  
то он действительно имел ме-
сто. Но это произошло уже во 
второй половине 19 в. Как 
свидетельствуют старожилы, с 
1875 г. выходцы из Таврии 
стали приобретать в Екатери-
нославском банке земли по-
мещика Войнова и заселять их. 
   Здешние земли Войнов полу-
чил благодаря следующим 
обстоятельствам. После лик-
видации Запорожской Сечи 
(1775 г.) было проведено ран-
гование ее земель. В списки 
обласканных «Ее Высочайшею 
Милостью» попал и секунд-
майор Иван Федорович Вой-
нов. В качестве ранговой дачи 
ему была дарована Пустошь 
Садо-вая, на землях которой он 
и основал это село.  
   На карте Бахмутского уезда 
1799 г. оно значится деревней 
Новотроицкая, в статистичес-
ком справочнике по данным на 
1859 г. – владельческой слобо-
дой Новотроицкая (Войновка) 
(ЕГТГ, с. 54), а на военно-то -



по -граф ической  карте 1869 
г. – деревней Новотроицкая 
(Войнова). 
   Кроме этого, на картах Бах-
мутского уезда за 1908, 1914 и 
1915 гг. на территории соот-
ветствующей расположению 
нынешнего  с. Новотроицкое 
отмечены деревня Ново-Тро-
ицкая (Войнова) и село Ново-
Троицкое. Это указывает на то, 
что переселенцы из Таврии 
стали селиться в свое время не 
на территории деревни Ново-
троицкая, а рядом с ней.   
   Краеведы предполагают, что 
село названо Новотроицким 
потому, что его основали кре-
постные крестьяне, которых 
переселили на земли Пустоши 
Садовой из дер. Троицкой. 
 
НОВОУКРАИНКА – село 
Марьинского района 
   В прошлом фиксировалось 
как дер. Всесвятская (КИД; 
СКЕР; ВТК РИ – лист 27-15, 
1888 г.) и Всесвятское (ЕГТГ, 
с. 36; КСО). Появилось село, 
скорее всего, в первой полови-
не 19 в. По данным на 1863 г. 
состояло уже из 115 дворов с 
населением 333 души мужско-
го и 304 – женского полов 
(ЕГТГ, с. 36). Старый ойконим 
села отображает, видимо, на-
звание церкви Всех святых, к 
парафии которой когда-то от-
носилось.   
 
НОВОУКРА́ИНСКОЕ – село 
Амвросиевского района 
   Основано в нач. 20-го в. вы-
ходцами из сл. Голодаевой 
(ныне Куйбышево Ростовской 
обл.). Старожилы рассказыва-
ли, что поселились они здесь 
по воле некоего пана Соснов-
ского, который для завлечения 

сюда поселенцев построил им 
временное жилье. Со временем 
переселенцы достроили вре-
мянки в более-менее пригод-
ные дома. 
   Такое название селу было 
присвоено по случаю присое-
динения его в 1932 г. в состав 
Украины, то есть оно свиде-
тельствовало тогда, что явля-
ется новым населенным пунк-
том в составе Украины. 
   
НОВОЭКОНОМИ́ЧЕСКОЕ – 
поселок городского типа Крас-
ноармейского  (Покровского) 
района 
   В 2006 г. Кондратьев А. В. 
писал: «Истории пгт Новоэко-
номическое посвящено всего 
29 строк в фундаментальном 
труде советского времени «Ис-
тория городов и сел УССР» 
(ИМС, с. 505). К сожалению, 
традиция писать в общих чер-
тах об истории населенных пу-
нктов Красноармейского рай-
она имеет своих последовате-
лей и в 21 в. Выпущенная в 
2003 г. книга «Красноармей-
ский район: Люди, события, 
факты» на наш взгляд, являет-
ся, изданием компилятивного 
характера. Коллектив авторов 
приводит довольно странную 
гипотезу основания населенно-
го пункта Новоэкономическое. 
Приведем ее дословно: «Посе-
лок Новоэкономическое осно-
ван в конце 18 в. Первоначаль-
ное название – Караково – 
происходит от фамилии поме-
щика – Караков. В последст-
вии при переселении в село 
крестьян Тамбовской, Кур-
ской, Воронежской губерний 
село пере-именовали в Ново-
экономическое» (КР, с. 24). 
Возникает вопрос, на основа-



нии каких документов был 
сделан столь неординарный 
вывод? 
   Существует несколько пред-
положений относительно ос-
нования поселка Новоэконо-
мическое. Так в «Сборнике 
статистических сведений по 
Екатер ино славской  губер-
нии…» содержатся сведения, 
что данный населенный пункт 
был основан греком-переселе-
нцем из колонии Каракубы, 
который поселился в одной из  
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многочисленных балок, в вер-
ховьях реки Казенный Торец. 
Именно с Каракубой увязано 
происхождение топонима Ка-
раково. Упоминаний о гречес- 
ских  хуторах  или   греках  на 
данной территории в докумен-
тах 1764 г. нет. Нет греческих 
фамилий и в церковно-при-
ходских книгах храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. 
Не обнаружено ни одного над-
гробия с греческими фамилия-
ми или именами на старом 
кладбище Новоэкономическо-
го, хотя сохранились надгро-
бия 1751 г., на которых фикси-
руют украинские имена Соло-
мия, Панас. Интересно, что 
название населенного пункта 
Караково ни разу не встреча-
ется в официальных докумен-
тах ни в 18, ни в 19 вв. 
   В «Описании г. Бахмута и его 
уезда…» читаем «…деревня 
Новая, мельниц три, земля про-
стирается вверх по речке до 
оврага тернового и обе сторо-
ны оврага Грязного, имену-
емого Каракубою» (ОБУ, с. 12-
14). Неоднократно урочище 
Каракуба упоминается в офи-
циальных документах Войска 

Запорожского периода Новой 
Сечи. Постоянные тяжбы за 
земли (вольности) между Дон-
ским и Запорожским казачест-
вом в середине18 в. привели к 
установлению четких границ. 
В составленной войсковым 
есаулом Порохней в сентябре 
1764 г. «Описи земель принад-
лежавших Войску Запорож-
скому в Самарской паланке...» 
верховья Казенного Торца 
признаны границей между 
Торскими казаками  
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(ЦГИАК, ф. 51, д. 2863). В 
верховьях Казенного Торца 
были расположены запорож-
ские зимовники, что вполне 
закономерно для пограничья 
того времени. 
   Во время разведок, которые 
проводились в 2003 г. археоло-
гическим клубом «Пошук», в 
северной части современного 
города Димитрова (ранее зем-
ли принадлежали Новоэконо-
мической крестьянской общи-
не) была собрана коллекция 
фрагментов керамики казацко-
го типа, найдены медные мо-
неты 18 в., медный крест, на-
конечники копий. Данный 
подъемный материал дает нам 
возможность  предположить, 
что упомянутый в архивных 
документах хутор казака Ваула 
располагался в балке Караку-
бовой (она же Грузская, Дья-
ковая и в настоящее время 
Орсовская). На наш взгляд, 
впо лне уместно ,  предпо-
ложить, что основанный запо-
рожским казаком Донского 
куреня хутор стал интенсивно 
заселяться после уничтожения 
Запорожской Сечи беглыми 
крестьянами  и государст-



венными пер еселенцами  из 
Курской, Орловской, Полтав-
ской губерний. 
   Таким образом, мы предпо-
лагаем, что нет оснований увя-
зывать происхождение топони-
ма Каракова ни с греками-пе-
реселенцами из колонии Ка-
ракуба, ни с мифическим по-
мещиком Караковым. Более 
правдоподобно происхождение 
топонима, связанное с ланд-
шафтом местности и залегани-
ем угольных пластов.  
   В своем сочинении об уголь-
ных месторождениях Екатери-
нославской губернии горный 
инженер Иван Бригонцов упо-
минает о выходах на поверх-
ность угольных пластов в вер-
ховьях р. Казенный Торец в ба-
лке Каракубовой рядом с де-
ревней Экономической и увя-
зывает название Каракуба с 
тюркским словосочетанием Ха-
ра хоба, что в переводе на рус-
ский язык означает «Черная 
нора». 
   Множество вопросов связано 
с заселением данной террито-
рии. В работах «Материалы 
для историко-статистического 
описания Екатеринославской 
епархии» и «Сборник стати-
стических сведений по Екате-
ринославской губернии» изла-
гаются более-менее одинако-
вые версии заселения данной 
территории. Автор статьи о 
Новоэкономической крестьян-
ской общине, помещенной в 
сборнике статистических све-
дений, утверждает, что община 
основана выходцами из села 
Поповка Курской губернии Су-
джанского уезда. При этом он  
ссылается на работу В. И. Се-
меновского «Крестьяне в цар-
ствование императрицы Екате-

рины ІІ», датируя основание 
села 1790 годом. В то же время 
у Семеновского нет ни одного 
слова о переселении крепо-
стных (монастырских) кресть-
ян на земли Азовской губер-
нии, он лишь констатирует, 
что после введения в 1788 г. 
закона о секуляризации, в ча-
стной собственности протопо-
пов Коренной пустоши Донцо-
ва и Крыжановского находи-
лось 47 душ черкас, которые 
были заняты на пашне. Учиты-
вая этническую особенность 
Новоэкономического (населен-
ный пункт русскоязычный), 
мы предполагаем, что крестья-
не из коренной пустоши, ско-
рее все-го, были переселены в 
слободу Гришино основанную 
в 1795 г.  
   Таким образом, опубликова-
нные впервые в научной лите-
ратуре документы, а также ре-
зультаты археологических раз-
ведок, проведенных на терри-
тории пгт Новоэкономическое 
в 2003 г., дают нам возмож-
ность предположить, что дан-
ный населенный пункт был 
основан запорожскими казака-
ми в период Новой Сечи. Впо-
следствии пополнялся за счет 
государственных переселен-
цев, беглых крестьян, вышед-
ших в отставку солдат россий-
ской армии» (А. В. Кондрать-
ев. К истории поселка Ново-
экономическое Красноармей-
ского р-на Дон. обл. Альманах 
«Летопись Донбасса», №14, 
2006 г.). А вот, согласно Отину 
Е. С., основан поселок «во 
второй по ловине 18 в. беглы-
ми экономическими, т. е. нахо-
дящимися в крепостной зави-
симости у лиц духовного зва-
ния, крестьянами, выходцами 



из села Поповки Суджанского 
уезда Курской губернии. В 
первое время название селения 
было неустойчивым. В доку-
ментах зафиксировано два его 
варианта: деревня Новая и 
Новая Экономическая. На ос-
нове последнего (вследствие 
его стяжения в одно слово) и 
сложилось современное назва-
ние, так свежо воспринимае-
мое на фоне топонимического 
ландшафта промышленного 
Донбасса» (ПГНД, с. 130). К  
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этому следует также добавить, 
что в прошлом поселок Ново-
экономическое фиксировался 
еще как «Экономической де-
ревней Новой» (МИЕ, с. 764), 
с. Ново-Экономическое, селом 
казенным «Новоэкономическое 
(Каракова)» (ЕГТГ, с. 49; ВВС, 
с. 26) и т. д.    
 
НОВОЭКОНОМИ́ЧЕСКОЕ – 
город Красноармейского (По-
кровского) района 
   Согласно УПУ от 6 марта 
1972 г., включен в черту г. Ди-
митрова (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 
2, д. 2533, л. 47). 
   В краеведческой литературе 
сообщается, что в 1909 г. кре-
стьянин нынешнего пгт Ново-
экономическое Афанасий Про-
кофьевич Евтухов с подрост-
ком К. Золотаренко обнаружил 
здесь, в балке Веселой, выхо-
дящий на поверхность пласт 
угля. Получив в аренду от 
сельской общины четыре деся-
тины земли, Евтухов построил 
маленькую шахтенку, которую 
в народе окрестили «копью 
Евтухова». В 1910 г. Новоэко-
номическое посетил горный 

инженер П. Д. Кречунеско, а в 
феврале 1911 г. он начал вести 
переговоры с крестьянской об-
щиной села о выделении ему в 
аренду земельного участка. Та-
кой договор был подписан 20 
сентября 1911 г., согласно ко-
торому право на поиски и раз-
работку угольного пласта на 
землях общины предоставля-
лось предпринимателям Н. Д. 
Кречунеско и Ф. Е. Иевлеву 
сроком на 30 лет. В том же 
году пайщики приступили к 
строительству трех шахт, за  
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которыми закрепилось назва-
ние рудник Кречунеско. 
   С 1912 г. все права на разра-
ботку угольных пластов на 
землях Новоэкономического  
перешли к акционерному об-
ществу «Грушевский антра-
цит», а с 1913 г. рудник Кре-
чунеско стал именоваться Но-
воэкономическим. Согласно 
его плану, на 1916 г. он состо-
ял из трех шахт: № 2 (построе-
на в 1912 г., находилась на 
склоне балки Грузской), №3 
(находилась на склоне балки 
Кочнева) и № 4 (построена в 
1916 г.). 
   С вводом в эксплуатацию  
предприятий рудника возле 
них возникали селения, ко-
торые в 1923 г. объединили в 
один поселок с названием Но-
воэкономический рудник. В 
справочнике за 1936 г. (НПД, 
с. 92) он отмечен пгт «Ново-
Экономический (Чувыр ина)  
рудник». 
   Форма ойконима Новоэконо-
мическое стала фиксироваться 
пунктом с 1938 г., когда ему 
присвоили статус города и 
включили в его черту хутор 



Ясная Поляна, Ворошилова, 
Прогресс, Шевченко № 1, Ше-
вченко № 2 и Сахалин. 
 
НОВОЯНИСО́ЛЬ – село Во-
лодарского (Никольского) ра-
йона 
   Основано, по одним источ-
никам, в 1897 г., по другим – в 
1911 г. Первыми его поселен-
цами были выходцы из с. Ма-
лоянисоль (Володарский р-н), 
которые и дали ему такое на-
звание в память о покинутом 
поселении. 
   В справочнике за 1924 г. 
(СНД, с. 74) село значится дер. 
Нижне -Янисо ль.  Отин Е. С. 
(ТПГ, с. 116) считает, что «…в 
этом несохранившемся назва-
нии отразилось местонахожде-
ние деревни по отношению к 
селу Мало-Янисоль; Нижне-
Янисоль (совр. Новоянисоль) 
расположено южнее  Мало-
Янисоля, в верховье одного из 
правых притоков Малого 
Кальчика (Восточного Кальчи-
ка, Калки), т. е. ниже местона-
хождения волостного центра. 
 
НОВЫЕ САДКИ – урочище в 
Тельмановском (Бойковском) 
районе 
   Источники фиксации: топогр. 
карта L-37(А) 1:100000, Дон. и 
Рост. обл. 1989 г.; подроб. то-
погр. карта юга России 1999 г. 
Расположено близ с. Зерновое 
в верховье балки, имеющей на 
карте Миусского округа 1880 г. 
(ГКМО) обозначение Базки (л. 
п. Харцызской, п. п. Груз. Елан-
чика). Здесь находилось с. Но-
вые Садки, которое решением 
Донецкого облисполкома от 26 
июня 1969 г. исключено из 
учетных данных администра-
тивно-террито-риального де-

ления (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, 
д. 1877, л. 130), отсюда и на-
звание.   
 
НОВЫЙ ДОНБАСС – посе-
лок Добропольского района 
   На его месте в свое время 
значились хутора Новопавлов-
ский и Шаховский, отмечен-
ные на карте Артемовского 
округа 1928 г. как Ивановка 
№1 и Шаховский №1. В 1950-х 
гг. их объединили в один насе-
ленный пункт. Так как на базе 
хуторов до этого был органи-
зован совхоз «Новый Донбасс» 
то и объединенное селение так 
тогда назвали. 
    
НОВЫЙ ДОНБАСС – город 
Снежнянского горсовета 
   Согласно УПУ от 30 декабря 
1962 г., вместе с пгт Политот-
дельский и Тимирязевское  
включен в черту г. Снежное 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 911, 
л. 206). Его датой основания 
считается 1927 г. Тогда здесь 
была заложена, а через три 
года – частично здана в экс-
плуатацию шахта №18. Она 
была известна еще как «Аме-
риканка». Такое наименование 
ей присвоено по применяемой 
на ней технологии добычи уг-
ля, полученной у американцев. 
Впоследствии шахта была удо-
стоена ордена Ленина и стала 
называться «Ордена Ленина 
имени Сталина шахта №18».    
   Первоначально город имел 
описательный ойконим – «По-
селок шахты №18», который в 
1938 г. был заменен на более 
актуальный – Новый Донбасс. 
Ведь в то время на территории 
Донбасса большими темпами 
шло строительство новых и ре-
конструкция старых шахт. До 



неузнаваемости стал меняться 
и облик шахтерских поселков. 
Трудом многих миллионов ра-
бочих страна начала возводить, 
как тогда было модно гово-
рить, «Новый Донбасс». Вот 
поэтому-то некогда пыльный 
поселок шахтеров и назвали 
тогда г. Новый Донбасс.     
 
НО́ВЫЙ КОМА́Р – село Ве-
ликоновоселковского района 
   Возникло в 1906 г. Первыми 
его жителями были выходцы 
из нынешнего с. Комар Вели 
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коновоселковского р-на. От-
сюда и название. В «Справоч-
ной книге Екатеринославской 
епархии за 1913 г.»  (Екатери- 
нослав, 1914) оно именуется 
«приселком» Н-Комари (с.223). 
 
НО́ВЫЙ СВЕТ – поселок 
городского типа Старобешев-
ского района 
   Основан в 1954 г. в связи со 
строительством здесь на р. 
Кальмиус Старобешевской  
ГРЭС. Вот отсюда и первона-
чальное его наименование 
«Поселок  Старо-Бешевской  
государственной районной  
электростанции». Настоящее  
название – с 1956 г. Оно было 
позаимствовано у находивше-
гося вблизи от станции хут. 
Новый Свет, ойконим которо-
го, по словам Отина Е. С., от-
носится к топонимам-«талис-
манам», которые выполняли 
«своеобразную охранительную 
функцию, предзнаменуя удачу 
и благополучие. Они словно 
предсказывали, гарантировали 
светлое будущее жителям тех 
сел и хуторов, которые возни-
кали в обживаемой донецкой 

степи, завлекали в них новых 
поселенцев… 
   И теперь, глядя на могучие 
корпуса электоростанции, уже 
по-иному воспринимаешь на-
звание города (пгт). Оно ка-
жется новым, возникшим в 
наши дни. Его смысловой «за-
ряд» уже иной. Не надежда на 
лучшую долю, а свершившие-
ся перемены в донецком крае 
от-разились в этом топониме, 
пережившем вторую моло-
дость» (ПГНД, с. 131). 
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НО́ВЫЙ ТРУД – село Крас-
ноармейского (Покровского) 
района 
   Возникло в сер. 1920-х гг. и 
названо по популярной в те 
годы эргонимичной модели. 
Сравните, к примеру, названия 
сельхозартелей в 20-е годы 20 
в. на территории Донецкой 
обл.: Труд, Свободный Труд, 
Любовь и Труд, Общий Труд, 
Честный Труд, Труд Бедноты, 
Знамя Труда, Красное Знамя 
Труда и др.     
 

О 
 
ОБИ́ЛЬНОЕ – село Старобе-
шевского района 
   В справочнике за 1863 г. 
(ЕГТГ, с. 56) значится дерев-
ней владельческой Обильная 
(Панковка) при р. Берестовой. 
Так его фиксируют и два спра-
вочника середины 1920-х гг. 
(СНС-26, с. 29; СНС-27, с. 36). 
Кроме этого, в справочнике за 
1886 г. (ВВС, с. 25) отмечено 
как Обильное (Паньково), в из-
дании за 1911 г. (СБУ, с. 32) 
просто – Обильное, а в спра-



вочнике за 1924 г. (СНД, с. 
194) дер. Обильная (Бобкова) 
   В словаре Ожегова (СРЯ, с. 
380) одним из значений слова 
«обильный» является – «име-
ющийся в обилии, с избытком, 
в высшей степени достойный». 
Исходя из этого, можно пред-
положить, что в период номи-
нации такое наименование се-
лению было дано для привле-
чения сюда новых поселенцев. 
Но после Октябрьской револю-
ции ойконим Обильное стал 
восприниматься с иным смы-
словым содержанием. Им стре-
мились показать значимость 
для крестьян коллективной 
системы хозяйствования, бла-
годаря которой в селениях на-
ступит процветание, изобилие 
и благодать. 
    
ОБИ́ЛЬНОЕ – поселок Тель-
мановского района 
   До 1958 г. – «Поселок 3-го 
отделения совхоза «Бахчевик». 
Его название относится к 
группе нарочито-слащавых 
топонимов. Скорее всего, им 
восхвалялась щедрость здеш-
них полей. 
 
ОБИТОЧНАЯ – балка на тер-
ритории г. Донецка 
   Лев. прит. Кальмиуса. В оби-
ходе Обитованка. На карто-
графической продукции и в 
справочной литературе прош-
лого Обиточная (ГКЗ), Обы-
точная (ГКДБ) и Обеточная 
(ВКЕ; АСНМ-ОВД, с. 7, 23). 
По словам донецкого краеведа 
Е. Ясенова «Начинается она на 
восточной границе города, у 
съезда с объездной трассы на 
улицу Робеспьера. Далее идет 
к югу, пересекает улицу Буде-
новских Партизан, проходит 

через три пруда у шахты 
«Красная Звезда», пересекает 
урочище Чулковка и через 
вытянутое  водохранилище 
местного масштаба устремля-
ется к южной границе города. 
В Кальмиус впадает севернее 
Ларино». 
   По данным справочника за 
1915 г. (АСНМ-ОВД, с. 7, 23) 
на данной балке существовали 
в свое время хутора Александ-
ровский и Апостольский. 
   Этимология названия балки 
не ясна. Ср. р. Обиточная в За-
порожской обл., впадающая в 
Обиточный залив Азовского 
моря. Одни говорят, что гид-
роним реки якобы произошел 
от существовавшего на ее бе-
регах христианского монасты-
ря – обители (река Обитель-
ная), другие же утверждают: 
возникло оно от того, что реч-
ка когда-то текла как будто бы 
в двух направлениях (река Обе-
течейная).Есть так же предпо-
ложение, что названа река бы-
ла по имени реликтового кри-
сталличес-кого останца, близ 
которого находятся ее истоки. 
Действительный член Геогра-
фическо-го общества В. Г. 
Фоменко писал: «Ногайцы, 
переведенные около 1800 г. из 
Кизлярских степей в Приазо-
вье, называли этот останец 
Оба-ташем («оба» – холм и 
«таш» – камень). Переведя на 
русский язык название «Оба-
таш» как Каменная могила, 
первые русские поселенцы тех 
мест стали называть текущую 
от нее реку старым именем 
сопки – Обаташная, Обитош-
ная и, наконец, Обиточная». 
 
ОБРЕЗНО́Е – поселок Амвро-
сиевского района 



   Расположено у истоков Су-
хого Еланчика на склонах бал-
ки Безводной. Старожилы рас-
сказывали, что в свое время 
более-менее пригодные земли 
в окрестностях нынешнего по-
селка были задействованы. А 
те, что считались тогда поче-
му-то малопригодными для об-
работки, отмежованы, т. е. от-
резаны и пустовали. Помещик 
Михалков, которому эта пус-
тошь якобы принадлежала,  
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чтобы извлечь из нее какую-
нибудь выгоду, стал раздавать 
на ней в аренду земельные 
участки местным крестьянам. 
Это и привело к возникнове 
нию на «обрезных землях» се-
ления, которое и назвали Об-
резным. 
   Но наиболее вероятным бу-
дет то, что в названии поселка 
отражено в искаженном виде 
слово «отрезок, отрезки», од-
ним из значений которого, 
согласно историческому сло-
варю, было – часть пастбищ и 
лугов, отрезанных по реформе 
1861 г. у крестьянской общи-
ны. Видимо, на одном  из та-
ких участков и возник в свое 
время данный поселок. 
   На топографических картах 
1940-х гг. он обозначен: «свх. 
Металлист » (РККА -1941;  
РККА-1943).   
 
ОБРЫВ – поселок Новоазов-
ского района 
   Ранее фиксировался: хут. Об-
рывский (ЗДВ-1873, с. 230; 
СОД-5, с. 84). Возник в 1820 г. 
И. Сулин, касаясь этимологии 
этого названия, писал: «Хутор 
Обрыв-ский поселен на высо-
ком обрывистом берегу Азов-

ского моря. Такое его место-
положение было причиною 
наименования этого хутора…» 
(СОД-5, с. 84). 
 
ОБУШОК – ботанический 
заказник местного значения 
   Находится возле с. Захарчен-
ко Шахтерского р-на на мест-
ности, именуемой в обиходе, 
«Обушок», отсюда и название. 
Местность обозначена так по 
находившейся здесь шахте.  
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Это угольное предприятие име-
ло и свое селение. В справоч-
нике за 1936 г. оно обозначено 
пос. «Шахта №2 Обушок» 
(НПД, с. 81). 
   Обушок – это инструмент для 
добычи горных пород. Пред-
ставляет собой кайло, полови-
на которого имеет форму мо-
лотка. В свое время был ос-
новным инструментом шахте-
ров.  
 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ – жилой 
массив Пролетарского района 
г. Донецка 
   Обозначен так потому, что в 
1950-х гг. его строили для гор-
няков сразу трех шахт – «Бу-
деновка-Восточная», «Буденов-
ка-Глубокая» и «№2 «Сорочин-
ская». 
    
ОВОЩНО́Е – поселок Амвро-
сиевского района 
   Возник в связи с организаци-
ей здесь одного из отделений 
совхоза им. Артема (позже – 
«Белояровский»). Вот отсюда 
и первоначальное его наиме-
нование – «Поселок второго 
отделения совхоза им. Арте-
ма». Современный ойконим – с 
1958 г. Он указывал на хозяй-



ственную напр авленность  
здешнего сельхозпредприятия. 
Ведь на то время основной спе-
циализацией совхоза «Бело-
яровский» было овощеводство. 
 
ОЗЕРЯНОВКА – поселок 
Горловского горсовета 
   Шевлякова Т. Ю. в своей 
работе «Історія Горлівки у 
топоніміці міста (на прикладі 
Центрально-Міського району)» 
(Интернет) сообщает, что «за 
деякими версіями виникнення 
назви (поселка) пов’язують з 
розташованими на цій терито-
рії озерами і болотами. Але 
треба зазначити, що «Озерян-
ські ставки» створені набагато 
пізніше за часи заснування ху-
тора, приблизно на початку 
1930-х рр. На думку автора, су-
часна назва селища походить 
від прізвища землевласника 
Азарянова, родина якого меш-
кала в селі Залізному (це пріз-
вище також відтворилося у 
назві хутора Азарено-Параско-
віївка). Наприкінці 19 ст. на 
місці майбутньої Озерянівки 
зафіксовано викривлене вико-
ристання означеного прізвища 
у топонімі «Колодязь Озеря-
ніна», а подвірний перепис 
Донецької губернії 1923 р. уже 
надає назву хутора як «Озер-
ний». 
   Карта Артемовского окр.1928 
г. на месте поселка фиксирует 
два хутора – Озерное и Верх-
не-Озерное. Так эти селения 
отмечены и в справочнике 
«Список населенных пунктов 
Артемовского округа…», за 
1927 г. (СНА) в составе Озеря-
новского сельсовета Желез-
нянского р-на. Как с. Озерное 
и хут. Верхний Горловского р-
на, они помещены в издании за 

1936 г. (НПД, с. 47). С ойко-
нимами Верхний и Озерной 
данные населенные пункты 
обозначены еще и в топогра-
фичес-ких картах 1940-х гг.  
(РККА-1941; РККА-1941-2; 
РККА-1943). В последующих 
источниках это уже одно селе-
ние –  пос. Озеряновка.         
 
ОКТЯБРЬ – поселок Велико-
новоселковского района 
   По решению Верховной Ра-
ды Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Благо-
датное. 
   Основан в 1928 г. Поселком 
Октябрь назван по совхозу 
«Октябрь», организованному 
здесь в 1930 г., то есть его на-
именование образовано путем 
перехода эргонима в ойконим 
без какого-либо переоформле-
ния. 
 
ОКТЯБРЬ – село Новоазов-
ского района 
   По решению Верховной Ра-
ды Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Верхне-
широкинское. Расположено 
оно на б. Широкой в месте 
впадения в нее б. Волошской. 
В прошлом фиксировалось как 
Вальдгейм (НРЭС; РККА-
1941), Водльгейм (РККА-
1943), хут. Алексеевский 
(НРЭС) и коммуна Октябрь 
(НПД, с. 30). Название образо-
вано путем перехода эргонима 
в ойконим без какого либо 
переоформления. 
 
ОКТЯБРЬСКОЕ – поселок  
Великоновоселковского рай-
она 
   По решению Верховной Ра-
ды Украины в 2016 г. ему при-



своено наименование Кермен-
чик. 
   Возник в 1933 г. в связи с 
организацией здесь совхоза 
«Керменчик» в результате раз-
укр упнения  совхоза-гиганта 
«Шахтер». Отсюда и первое 
название – «Поселок первого 
отделения совхоза «Кермен-
чик». Октябрьским назван в 
1936 г. Поначалу ойконим по-
селка писался в форме прила-
гательного мужского рода – 
хут. Октябрьский (НПД, с.121).  
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Возник он, согласно В. В. Лу-
чику (ЕСТУ, с. 211), как мемо-
риальное название в следствие 
субстантивации и онимизации  
прилагательного октябрьский 
из символическим для совет-
ских времен значением «со-
циалистический».   
 
ОКТЯБРЬСКОЕ – село Вол-
новахского района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему прсвое-
но наименование Стретенка. 
Этим постановлением селу 
возвращено его старое назва-
ние, упраздненное в 1923 г. 
Тогда Президиум Донецгубис-
полкома своим указом от 20 
августа 1923 г. в ознаменова-
ние 6-й годовщины Октябрь-
ской революции присвоил ему 
имя Октябрьское, о смысловом 
содержании которого нужно 
см.: ОКТЯБРЬСКОЕ – поселок 
Великоновоселковского р-на.  
 
ОКТЯБРЬСКОЕ – село Воло-
дарского (Никольского) района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Кри-

ничное. На топографической 
карте 1941 г. на его месте обо-
значение – «свх.» (РККА-
1941). Об ойкониме Октябрь-
ское нужно см.: ОКТЯБРЬ-
СКОЕ – поселок Великоново-
селковского р-на. 
 
ОКТЯ́БРЬСКОЕ – село Доб-
ропольского района 
   По решению Верховной Ра-
ды Украины в 2016 г. ему при-
своено название Шахово. 
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   Расположено на р. Казенный 
Торец. В исторической справке 
о данном селе, размещенной в 
Интернете под названием «Рі-
дне село: історичний шлях з 
минулого в майбутнє», сооб 
щается, что первое поселение 
на его территории возникло в 
сер. 18 в. «На карті підполков-
ника Бибикова за 1749 р. на 
місці сучасного села стояла 
фо-ртеця, яка указана як «Фор-
теця на вершині Казенного 
Торця». Є опис фортеці у Ф. 
Макарев-ського. «Козаки-
запорожці ко-пали замість 
острогів і укріплень нори й 
переховувались в підземних 
ходах. Це було їх го-ловне 
сховище і єдиний захист від 
литовців та поляків, проти 
татар і турків, від жари і холо-
ду, від дощів та хуртовин». Від 
Романкова Курагена, протяж-
ністю 45 верст, були підземні 
ходи й льохи, де козаки-
запоріжці переховувались. За-
лишки таких печер знайдені в 
районі нашого села. Вони при-
родного походження, знахо-
дяться на південній околиці се-
ла. Печери являють собою ка-



м’яні отвори, зі скельними ви-
ходами вапняку. 
   На даний час більша частина 
їх обвалилася. Частково збере-
глось лише два невеликих ходи 
довжиною 8-10 м. Старожили 
твердять, що ще до Великої 
Вітчизняної війни підземні пе-
чери тягнулись на сотні метрів. 
Всередині печер був вируба-
ний колодязь й місце для від-
починку. На сьогоднішній день 
більша частина печер впізна-
ється лише за проваллями над 
ними. З цього місця на багато 
кілометрів проглядається міс-
цевість вздовж річки Казенний 
Торець. Захистити від татарсь-
ких набігів така фортеця не мо-
гла, але задача гарнізону, який 
ніс там службу, полягала в 
тому, щоб попередити про 
наближення ворога. Після по-
передження всі могли сховати-
ся в печерах, які надійно захи-
щали від недруга. Про цей га-
рнізон фортеці і його долю нам 
нічого не відомо. Можна при-
пустити, що після переможних 
війн з Турцією, кордон перемі-
стився далеко на південь, фор-
теця втратила своє значення і 
була покинута. Людей, які не-
сли тут службу, мабуть зали-
шили в цьомі місці в якості 
колоністів. Саме вони й засну-
вали невеликий хутір, який дав 
початок нашому селу. 
   Після російсько -турецької 
війни 1768-1774 почалася ма-
сова роздача земель дворянам 
під рангові дачі. Землю, де 
знаходився хутір, заснований 
захистниками фортеці, віддали 
у власність Олексію Григоро-
вичу Шахову. Розміри склада-
ли 5200 десятин й 2050 квадра-
тних саженів землі. Він, при-
бувши на місце із своїми крі-

паками, заснував село, яке на-
звав Олексіївка».          
   Одним из числа самых ран-
них источников фиксации это-
го названия села является «Ка-
рта представляющая части Хе-
рсонского и Екатеринослав-
ского наместничеств…» 1787 
г. (КХЕ). Далее так оно обо-
значено на Карте Новороссий-
ской губернии в «Атласе Рос-
сийской империи, состоящем 
из сорока трех карт и разделя-
ющимся на сорок одну губер-
нию» 1800 г. и на «Подробной 
милитерной карте по границе  
России», изданной в 1800 
г.Начиная с 19 в., на картах по-
является пестрота в обозначе-
ниях поселения: наряду с ойко-
нимом Алексеевка (ПКР; ГАР) 
оно подписывается еще как 
Казенноторское (СКШ; КИД; 
КЕР; СКЕР) и Казенноторское 
(Алексеевское) (ВТК РИ – лист 
26-16, 1878-1888 гг.). 
   Кроме этого, в справочной 
литературе середины 19 в. – 
начала 20 в. село значится: 
«Торско-Алексеевское (Казен-
ноторское, Шахова)» (ЕГТГ, с. 
50), «Казенно-Торско-Алексе-
евское (Шахово)» (ВВС, с. 26), 
«Казенно-Торско-Алексеев-
ское» (СБУ, с. 8). На картах 
периода конца 19 в.-середины 
1915 гг. его обозначают: Алек-
сеевское (КБУ-1908; КБУ-
1915), Казенно-Торско-Алек-
сеевское (КБУ-1894) и Казен-
но-Торско-Алексеевка (КБУ-
1914). Ойконим Октябрьское 
селу присвоен в 1919 г. в озна-
менование 2-й годовщины 
Октябрьской революции 1917 
г. В 1926 г. оно употреблено в 
варианте Октябрьское (Казен-
но-Торско-Алексеевка, Шахо-
во).  



   На карте Артемовского окру-
га 1928 г. отмечено с. Октябрь-
ское (Шахово-Алексеевка, Ка-
зенно-Торское) на левом бере-
гу Казенного Торца в устьях 
балки Водяной и оврага Су-
хого.  
   О смысловом содержании ой-
конима Октябрьское нужно 
см.: ОКТЯБРЬСКОЕ – поселок 
Великоновоселковского р-на. 
 
ОКТЯБРЬСКОЕ – село До-
нецкого горсовета 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при 
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своено наименование Кисли-
чее. В прошлом фиксировалось 
как хут. Кисличево-Зарянский 
(СНС-27, с. 21; НПД, с. 77). 
Первая часть этого названия от 
гидронима б. Кисличья (п. Гру-
зской, л. Кальмиуса), в верхо-
вье которой расположено. О 
смысловом содержании ойко-
нима Октябрьское нужно см.: 
ОКТЯБРЬСКОЕ – поселок 
Великоновоселковского р-на.  
 
ОКТЯБРЬСКОЕ – село Тель-
мановского (Бойковского) ра-
йона (Коньковский сельсовет) 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Алек-
сандровское. 
   Образовалось на базе хут. 
Курляндского. В названии от-
ражено наименование колхоза 
«Октябрьский», организован-
ного здесь в 1932 г. 
 
ОКТЯБРЬСКОЕ – село Тель-
мановского (Бойковского) райо-
на (Мичуринский сельсовет) 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-

своено наименование Чири-
пянское. 
   На карте 1880 г. (ГКМО) в 
верховье б. Каменки (п. Груз-
ского Еланчика) отмечен её ле-
вый приток б. Чериляка. На-
ложением современной карты 
на карту 1880 г. получается, 
что это село должно находить-
ся на левом берегу б. Каменки 
в месте впадения в нее б. Че-
риляка. Видно, гидроним бал-
ки и положен в искаженном 
виде в ойконим села, что был 
присвоен Верховной Радой. 
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   О смысловом содержании 
ойконима Октябрьское нужно 
см.: ОКТЯБРЬСКОЕ – поселок 
Великоновоселковского р-на. 
 
ОКТЯБРЬСКОЕ – урочище 
Марьинского района 
   Источник фиксации: то-
погр.карта L-37(А) 1:100000, 
Дон. и Рост. обл., 1989 г. На-
ходится к западу от с. Шевчен-
ко Волновахского р-на. На 
топографических картах 1940-
х гг. (РККА-1941 и др.) на его 
месте отмечен хут. Октябрь-
ский, от-сюда и название.   
 
ОЛЕНЬИ ГОРЫ 
   По словам Янко Н. Т. (ТСУ-
1998, с. 125) Донецкий кряж 
«Оленечими горами звався іще 
у 18 ст. за поширення в лісах 
кряжа оленів». Есть также ин-
формация, что ранее Оленьими 
горами назывались холмы кру-
того правого берега Северско-
го Донца, в районе нынешнего 
Лисичанска Луганской обл. 
   Отсюда можно предполо-
жить, что ранее Оленьими 
горами, возможно, именновал-
ся не весь Донецкий кряж, а 



лишь его северо-восточные 
отроги, которые соответствуют 
окрестностям Лисичанска.    
 
ОЛЬХОВА́,  ОЛЬХОВА́Я –
речка в Амвросиевском и Шах-
терском районах 
    Правый приток Миуса. Ис-
токи между пгт Горняцкое и 
Первомайский Снежнянского 
горсовета, устье на околице с. 
Куйбышево Ростовской обл. О 
происхождении названия см. 
ОЛЬХОВАТКА – речка в 
Шахтерском р-не и на терри-
тории Енакиевского горсовета. 
   Согласно данным Отина Е. 
С.,  в прошлом фиксировался 
как Мокрая Ольховая, Ольхо- 
ватка, Альховатка, Олховая, 
Олшанка, Олшая, Олшавка и 
Ольхов колодец (Olghowoi 
Kolodez) (КРП-12, с. 36). Са-
мым старым из последних гид-
ронимов считается вариант 
«Ольхов колодец», который 
отображен на Карте Юга Рос-
сии Мегдена и Брюса, сос- 
тавленной в 1699 г. Эта карта 
дает все основания предполо-
жить, что она носит фитони-
мическое название, примерно с 
кон. 16 – нач. 17 вв. 
   Это было время, когда, начи-
ная с 1679 г., русское прави-
тельство стало формировать 
специальные подвижные кон-
ные отряды. Они патрулирова-
ли по степным дорогам от Ми-
уса до Кальмиуса и Самары, с 
целью устранения внезапных 
набегов татар на южные рубе-
жи России. Кроме этого, в их 
функции входило и укрепление 
власти над первыми поселен-
цами в Диком Поле. 
 
ОЛЬХОВА, ОЛЬХОВАЯ – 
речка в Шахтерском районе 

   Левый приток Крынки (п. 
Миуса). Образуется балками 
Кривая и Ольховчик в черте г. 
Шахтерск, устье близ пгт Зу-
евка Харцызского горсовета. В 
прошлом фиксировалась как 
Ольховая, Олховая, Ольховка, 
Большая Ольховая и Лобанов-
ка (КРП-12, с. 41). О происхо-
ждении названия см.: ОЛЬХО-
ВАТКА – речка в Шахтерском 
р-не и на территории Енакиев-
ского горсовета. 
 
ОЛЬХОВА́ТКА – речка в 
Шахтерском районе и на тер-
ритории Енакиевского горсо-
вета 
   Левый приток р. Булавинки 
(л. Крынки, п. Миуса). Истоки 
близ с. Никишино Шахтерско-
го р-на (имевшее ранее обо-
значение Ольховатские Двори-
ки), устье  в черте пгт Ольхо-
ватка Енакиевского горсовета. 
   Названа так за обилие в про-
шлом по ее берегам ольхи. В 
настоящее время ольхи здесь 
почти не осталось. Растет она, 
в основном, в окрестностях 
пос. Ильинка Ольховатского 
поссовета г. Енакиево. 
   Существует интер есный  
факт. С 1802 и по 1920 г. по р. 
Ольховатке проходила грани-
ца: на правом ее берегу были 
земли Екатеринославской гу-
бернии, а на левом – Области 
Войска Донского. Память об 
этом по сей день сохранена. В 
окрестностях пгт Ольховатка 
левый каменистый берег реки 
прозван в обиходе Казачьими 
горами. 
    
ОЛЬХОВА́ТКА – поселок 
городского типа Енакиевского 
горсовета  



   В краеведческой литературе 
единого мнения о времени ос-
нования поселка нет. Называ-
ют то 1720 г., то 1750-1760-е 
гг., то 1773 г.  Наиболее прав-
доподобной из этих дат явля-
ется 1773 г. Академик Санкт-
Петербургской академии наук 
А. И. Гильденштедт (Гюльден-
штедт), совершивший в 1774 г. 
научную экспедицию по Бах-
мутской провинции, об этой 
слободе писал: «В ней посели-
лось 20 семей раскольников, 
что переселились из Польши в  
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Елизаветградскую провинцию, 
оттуда до Новопавловска на 
Миусе, а с последнего – на 
речку Ольховатку (пр. Була-
винки). Поселение не имело 
своего названия, а получило 
его чуть позже от названия 
реки (слобода Ольховатка). По  
переписи 1778 года в ней про-
живало 184 мужчины, 81 жен-
щина и 3 монаха». Так его 
фиксирует и карта за 1869 г. 
(КИД).  
   Но есть и иное мнение об 
этимологии названия поселка. 
А. С. Тоторчук (ЗКТ, с. 86) 
сообщает, что после старооб-
рядцев «здесь начали посе-
ляться выходцы из Ольховской 
волости Курской губернии, 
которым эта местность напо-
минала свою родину и они 
назвали ее Ольховаткой». 
 
ОЛЬХОВАТСКОЕ ВОД О -
ХРАНИЛИЩЕ – исскуствен-
ный водоем Шахтерского райо-
на 
   Построено на б. (р.) Ольхов-
ки (л. Крынки, п. Миуса), вос-
точнее пгт Зуевка Харцызского 
горсовета, отсюда и название.  

 
ОЛЬХОВАЯ – балка на тер-
ритории г. Снежного 
   Левый приток Ореховой (л. 
Севастьяновки, л. п. Крынки) 
Отмечена на картографичес-
кой продукции прошлого 
(ВКД) и др. источниках (КРП-
12, с. 48; СГУ, с. 108). О про-
исхождении названия см.: ОЛЬ-
ХОВАТКА – речка в Шахтер-
ском р-не и на территории Ена-
киевского горсовета. 
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ОЛЬХОВАЯ – балка в Шах-
терском районе   
   Левый  приток Большой Ске-
левой (л. п. Крынки). На ее 
склонах находится с. Цупки. 
Отмечена на карте Области 
Войска До нского  1853 г. 
(ВКД), в «Словаре гидронимов 
Украины» (СГУ, с. 108) и др.  
источниках. О происхождении 
названия см.: ОЛЬХОВАТКА – 
речка в Шахтерском р-не и на 
территории Енакиевского гор-
совета 
 
ОЛЬХОВАЯ – балка в Шах-
терском районе  
   Левый приток р. Орловки (л. 
п. Крынки). Истоки – у пос. 
Зарощенское, устье – у п. Ду-
бовое. Отмечена на картогра-
фической продукции прошлого 
(ВКД; ВКЕ; ВТК РИ – лист 27-
17, 1875 и 1878 гг.; ГКМО). О 
происхождении названия см.: 
ОЛЬХОВАТКА – речка в 
Шахтерском районе и на тер-
ритории Енакиевского горсо-
вета 
 
ОЛЬХОВКА – балка (речка) в 
Шахтерском районе и на тер-



ритории Харцызского горсове-
та 
   Правый приток Ольховой (л. 
Крынки, п. Миуса). Начало – 
на околице с. Малоорловка 
Шахтерского р-на, устье – близ 
пгт Зуевка Харцызского горсо-
вета. О происхождении назва-
ния см.: ОЛЬХОВАТКА – реч-
ка в Шахтерском р-не и на 
территории Енакиевского гор-
совета. 
    
ОЛЬХО́ВКА – поселок город-
ского типа Кировского горсо-
вета 
   В прошлом – хут. Осино-
Ольховский (СНД, с. 202) и 
хут. Осино-Ольховка (СНС-26, 
с. 34; СНС-27, с. 39; НПД, с. 
80). Современное название – с 
1965 г. Оно указывает на его 
местонахождение. Поселок рас-
положен в средней части русла 
балки Ольховки, которая в 
каталоге рек Украины (КРУ) 
отмечена рекой. 
 
ОЛЬХОВЧИК – 1). Балка, 
прав. пр. р. Ольховой (п. п. 
Миуса). Ее истоки – в черте 
пгт Первомайский Снежнян-
ского горсовета, а устье – на 
южной околице этого поселка; 
2). Балка, прав. пр. р. Ольховой 
(п. п. Миуса). Верховье – на 
западной околице с. Григоров-
ка Алексеевского сельсовета 
Амвросиевского р-на. В Оль-
ховую впадает близ с. Ново-
петровское этого сельсовета; 
3). Балка, лев. пр. Крынки. 
Расположена между с. Степа-
но-Крынка Амвросиевского р-
на и г. Харцызском; 4). Балка в 
черте г. Шахтерска, прит. р. 
Ольховой (л. п. Крынки). 
   Названия балок сложились 
при помощи суффикса -ЧИК, 

который является носителем 
уменьшительного значения:  
Ольховчик – это, в сущности, 
маленькая Ольховая, в смысле 
ее приток. Доказательством 
тому – вышеотмеченные при-
меры, где три балки из четырех 
являются притоками речек 
Ольховых. 
 
ОЛЬХО́ВЧИК – поселок го-
родского типа Шахтерского 
района 
   Согласно УПУ от 30 декабря 
1962 г., вместе с пгт Алексее-
во-Орловка, включен в черту г. 
Шахтерска (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 911, л. 206). 
   Начало поселку положил по-
стоялый двор, построенный 
здесь в 1784 г. донским стар-
шиной Иваном Васильевым. 
Позже сюда переселили жите-
лей соседней Старой Слобо-
ды, которую основали выход-
цы из нынешнего пос. Миус 
Перевальского р-на Луганской 
обл. Образовавшееся таким об-
разом селение и было названо 
тогда так за близость его к 
балке Ольховчик, впадающей в 
р. Ольховую (пр. Крынки) в 
черте нынешнего г. Шахтер-
ска. 
   Поначалу это наименование 
употреблялось в форме «Оль-
ховатское» и, естественно, пря-
мо указывало на местонахож-
дение селения. Ведь суффикс 
«СК» в такого типа топонимов 
наделен относительным значе-
нием. 
 
ОПЫТНОЕ – поселок Арте-
мовского района 
   Основан в 1922 г. в связи с 
организацией здесь Артемов-
ской (поначалу Бахмутской) 
сельскохозяйственной опыт-



ной станции. Отсюда и назва-
ние. 
 
ОПЫТНОЕ – поселок Ясино-
ватского района 
   Возник в связи с организаци-
ей здесь овощекартофельной 
опытной станции. Отсюда и 
название. 
 
ОРЕХОВАТКА – село Сла-
вянского района 
   Расположено в верховье б. 
Ореховой (л. п. Торицы, п. п. 
Каз. Торца), отсюда и назва-
ние. Наиболее ранним источ-
ником фиксации села является 
карта за 1816 г. (ПКР), где оно  
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обозначено как Ореховатка. 
Согласно «Специальной карте 
западной части Российской 
империи, составленной с 1826 
по 1840 гг. под руководством 
генерал-лейтенанта Шубер-
та…» (СКШ), она – Арехова. 
Дальнейшая картографическая 
продукция 19 в. на месте села-
фиксирует два селения – Оре-
ховатка и Орехова (КИД; 
СКЕР; ВТК РИ  лист 25-16, 
1875г.). Двумя селениями оно 
представлено и в справочнике 
за 1869 г. (СНМХ, с. 104): Оре-
ховатка (Орехово, Ивановка) и 
Ореховатка (Малолетних). На 
карте Артемовского округа 
1928 г. село фиксируется как 
хут. Ореховатка (Лантуховка).    
 
ОРЕХОВАЯ – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Правый приток р. Сухой 
Еланчик (п. п. Мокрого Елан-
чика). Находится на южной 
околице с. Ульяновское. Ис-
точники фиксации: ВКД; ВКЕ; 

ВТК РИ – лист 27-17, 1875 и 
1878 гг. О происхождении на-
звания см.: ВЕЛИКОЕ ОРЕ-
ХОВО – поселок городского 
типа Макеевского горсовета. 
 
ОРЕХОВАЯ – балка в Сла-
вянском районе 
   Левый приток Торицы (п. п. 
Каз. Торца). Истоки – в с. Оре-
ховатка, устье – на северной ее 
околице. Согласно Отину Е. С. 
(ГД, с. 316) так отмечена в 
источнике за 1882 г. Он также 
сообщает, что «Оріхуватками» 
и «Наріхуватками» называют 
старое русло Казенного Торца, 
на месте которого осталось  
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много ям с водою. Это наводит 
на мысль, что название данной 
балки может быть как-то свя-
зано с этим. Но не исключена 
возможность об образовании 
гидронима Ореховая другим 
путем. Ср. ВЕЛИКОЕ ОРЕХО-
ВО – поселок городского типа 
Макеевского горсовета.   
 
ОРЕХОВАЯ – по одним ис-
точникам речка, по другим – 
балка в Шахтерском районе и 
на территории Снежнянского 
горсовета 
   Левый приток Крынки (п. п. 
Миуса). Истоки – в черте г. 
Снежное, устье – в с. Мануй-
ловка Шахтерского р-на. О 
происхождении названия см.: 
ВЕЛИКОЕ ОРЕХОВО – посе-
лок городского типа Макеев-
ского горсовета.    
 
ОРЕХОВО – село Макеевско-
го горсовета 
   Образовано в 1950-х гг. пу-
тем объединения хуторов Оре-



ховых (Первого, Второго и 
Третьего). Отсюда и название. 
   Чтобы так назвать хутора, 
оснований было предостаточ-
но. Возникли они близ верхо-
вий балки Большой Ореховой 
(п. п. Скелевой, п. п. Крынки). 
Видимо, о них и о нынешнем 
пгт Великое Орехово говорит-
ся в справочнике «По Екатери-
нославской железной дороге», 
изданном в 1912 г.: «На земле 
Франко-Русского общества раз-
бросан вдоль Ореховой балки 
ряд хуторов, арендуемых от-
части немцами колонистами, 
отчасти так называемыми «тав-
ричанами». Фиксирует хутора 
и справочная литература 1920-
х гг. (СНД, с. 202; СНС-26, с. 
33; СНС-27, с. 38). В частно-
сти, в справочнике за 1926 г. 
сообщается, что в хут. Орехов 
№1 было 18 дворов с населе-
нием 91 чел, в хут. Орехов №2 
соответственно 21 и 116, а в 
Орехове №3 – 12 и 69.        
 
ОРЕХОВО-ВАСИЛЕВКА – 
село Артемовского (Бахмут-
ского) района 
   В его черту включен хут. 
Кудлино (о нем см. отдельно). 
На картографической продук-
ции прошлого фиксировалось 
как Васильевка (ЕГТГ, с. 45; 
РККА-1941; РККА-1941-2 ;  
РККА-1943), Василевка (Оре-
хово) (КБУ-1908; СБУ, с. 14) и 
Васильевка (Ореховка) (СНА; 
карта Арт. окр. 1928 г.). 
 
ОРЕХОВСКИЙ – поселок го-
родского типа Снежнянского 
горсовета 
   Согласно РДО от 8 января 
1963 г., включен в черту г. 
Снежное (ГАДО, ф. Р-274, оп. 
2, д. 938, л. 35). 

   Поселок этот основан по 
определению войскового гра-
жданского правительства, со-
стоявшемуся 27 сентября 1789 
г. и 17 июня 1790   г., войсковым 
старшиною Афанасием Бол-
дыревым» (СОД-6, с. 146-147). 
   В прошлом фиксировался как 
«Болдырев» (карты Шуберта за 
1875 и 1878 гг. ВТК РИ – лист 
27-17), «Орехов (он же Болды-
рев)» (СОД-6, с. 146), «Орехо-
во (Болдырево)» (СНС-26, с. 
38) и «Орехово-Болдырево» 
(СНС-27, с. 44; НПД, с. 127). 
Современная форма ойконима 
за ним с 1938 г. В ней, как и в 
первой части, отражен гид-
роним балки (речки) Ореховой 
(лев. пр. Севастьяновки), в ве-
рховье которой расположен. 
   На Генеральной карте Миус-
ского (Таганрогского) округа 
1880 г. (ГКМО) он обозначен 
пос. Ореховским на правом 
берегу р (б). Ореховой в месте 
впадения в нее. б. Липовой.  
 
ОРЛИНСКОЕ – село Велико-
новоселковского района 
   Основано по одним источни-
кам в 1868 г., по другим – в 
1870 г. немцами из мари-
упольских колоний. До 1917 г. 
носило название Эйгенфельд, а 
также Айгенфельд. В справоч-
нике за 1924 г. (СНД, с. 88) 
отмечено с. «Орлинское (Эй-
генфельд)». 
 
ОРЛОВА МОГИЛА – курган 
(163,8 м) в Краснолиманском 
районе 
   Находится на северо-
западной околице пос. Ставки. 
Отмечен на карте Шуберта за 
1875 г. (ВТК РИ – лист 25-16). 
Фиксируют его и современные 
топографические карты. На-



звание кургана, видимо, как-то 
связано из существовавшим 
когда-то близ него селением, 
которое на карте Артемовского 
округа 1928 г. значится хут. 
Орловка (Жуковка). По одним 
источникам этот хутор нахо-
дился на территории нынешне-
го пос. Ставки, а по другим –  
рядом из современным пгт 
Дробышево или рядом с ним. 
Последнее предположение,ско-
рее всего, наиболее верно по-
тому, что на карте Шуберта за 
1875 г.(ВТК РИ – лист 25-16) 
это селение отмечено в верхо-
вье б. Колодезной, как и Дро-
бышево. По данным  карты 
1875 г. это слб. Жуковка (Ор- 
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ловка, Александровка), а на 
«Карте исследуемых местно-
стей…» 1869 г. (КИД) значится 
– просто Жуковка. 
   О селении в верховье б. Ко-
лодезной есть упоминание в 
«Путешествии академика Гиль-
денштедта..» (ПАГХ), где он 
пишет:  «Проехав  10  верст  по  
ровным плодородным полям 
до речки Дербишовки (ныне – 
б. Колодезная), у которой ле-
жит хутор Орлов, принадле-
жащий лейтенанту Орлову».    
 
ОРЛО́ВКА – речка в Амвроси-
евском и Шахтерском районах 
   Левый приток Крынки (п. 
Миуса). Согласно  данным  
«Словника гідронімів Украї-
ни» (СГУ), самым старым ее 
названием является «буерак 
Орлов», которое отражено на 
одной из карт конца 18 в. 
(ГКГ).  
   Кроме этого, в прошлом ее 
именовали «Орловка» и «Ор-
ловский буерак» (КРП-12, с. 

44). Названа она так, скорее 
всего, по фамилии донского 
старшины Алексея Петровича 
Орлова, по землях которого в 
верховье протекала (о нем см. 
Алексеево-Орловка – пгт Шах-
терского р-на).                   
 
ОРЛО́ВКА – село Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на 
   Основано в 1886 г. немцами 
из молочанских колоний (ныне 
Запорожская обл). Вследствие 
того, что село расположено на 
западной стороне р. Журавка в 
4 верстах от ж. д. станции Же-
ланная, то его первоначально 
именовали  Бандорф,  что в пе- 
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реводе означает «село у желез-
нодорожного вокзала». В 1894  
г. немецкое название села сме-
нилось на русское – Орлово, а 
далее Орловка. 
 
ОРЛОВКА – село Ясиноват-
ского района 
   Заселено в 1847 г. выходцами 
из Орловской губ, которые и  
назвали его так в память о по-
кинутой родине. 
 
ОРЛОВО-ИВАНОВКА – село 
Шахтерского района 
   В обиходе известно как Су-
линовка. Среди жителей села 
бытует предание, что первые 
поселенцы на его территории 
появились еще в 17 в. Для сво-
его проживания они облюбо-
вали нынешнюю балку Ми-
хайловскую, где было по-
строено несколько землянок. 
Это место в балке, до его зато-
пления водами, построенного в 
1970-х ставка, именовалось 
Жилищем. 



   А вот краеведческая литера-
тура явствует, что история села 
началась с 1764 г. Тогда дон-
скому старшине Алексею Ор-
лову (о нем см. Алексеево-
Орловка – пгт Шахтерского р-
на) были предоставлены Ека-
териной ІІ земли в бассейне 
притоков Крынки для сель- 
скохозяйственного освоения. 
Им на территории нынешней 
Орлово-Ивановки было купле-
но у помещика Иванова селе-
ние, а также переселено сюда 
из его родового имения Мату-
сово и из ближайшей деревуш-
ки Сулиновки, находившихся в 
Черкасском уезде Киевской 
губ., несколько крестьянских 
семей. Авторы данной публи-
кации считают, что отсюда и 
название Орлово-Ивановка и 
ее обозначение в обиходе Су-
линовка.   
   Но известный знаток стари-
ны донских казаков Иван Су-
лин – сторонник немножко 
иной истории возникновения 
села, которая, по нашему мне-
нию, наиболее правдивая. 
   В 1905 г. он писал: «Орлово-
Ивановский расположен на 
вершине балки Харцызской, 
впадающей в рч. Ольховую. 
Означенный поселок в 1820 
году пренадлежал генерал-ма-
йору Алексею Петроичу Орло-
ву. Между тем, вершина этой 
речки или балки, как видно из 
архивных актов, была колони-
зована гараздо раньше этого 
времени, а именно еще в 1789 
году. Известно, например, что 
определением войсковой кан-
целярии, состоявшимся в 27 
день сентября 1789 г., позволе-
но было на вершине б. Хар-
цызской заселить два хутора, 

от армии полковнику Якову и 
премьер-майору – Ивану Сули- 
ну неподалеку один от другого 
хутора. Что же касается того 
обстоятельства, когда именно 
и при каких условиях хутора 
Сулиных с продовольствиями 
перешли во владения Орловых, 
не удалось нигде отыскать 
никаких данных; но несомнен-
но, что поселок Ивановка в 
1801 г. принадлежал тому же 
Алексею Петровичу Орлову и 
был в то время довольно зна-
чительным по народонаселе-
нию, так как состоял из 47 дво- 
ров, населенных малороссами, 
в количестве м. п. 112 и ж. п. 
118 душ» (СОД-6, с. 135). 
   Данный материал наводит на 
мысль, что во второй части 
нынешнего названия села (Ива-
новка), скорее всего, отражено 
или имя его основателя Ивана 
Сулина, или имя сына А. П. 
Орлова – Ивана Алексеевича. 
В пользу последнего предпо-
ложения говорит наименова-
ние соседнего поселения Да-
выдо-Орловка (см. Давыдовка 
– северо-западная часть г.Шах-
терска), обозначенного так по 
имени внука А. П. Орлова Да-
вида. Сулиновкой же именуют 
в обиходе Орлово-Ивановку по 
фамилии его основателей и 
первых владельцев земли в ее 
округе. В подтверждение по-
следнего могут послужить «Во-
енно-топографические карты 
Российской империи» Ф. Ф. 
Шуберта, съемки 1845-1863 г. 
(3 версты в 1 дюйме). На одной 
из них немножко северней ны-
нешней Орлово-Ивановки от-
мечены два селения с назва-
ниями «Трактир Сулина» и 
«Сулин (Семенов)». Согласно 
нынешней карте, «Трактир Су-



лина» обозначен там, где сей-
час с. Димитрово и ст. Кум-
шацкое, а «Сулин (Семенов) 
является ныне частью с. Ни-
кишино. 
 
ОРЛОВСКОЕ – село Тельма-
новского (Бойковского) района 
   Образовано в 1924 г. пересе-
ленцами из Орловской губ. Это 
и послужило основанием так 
назвать село в 1962 г., значив-
шегося до этого хут. Петров-
ским. 
 
ОСАДЧИНОВА – балка в 
Новоазовском районе 
   Левый приток Кальмиуса. 
Истоки у с. Коминтерново, ус-
тье в черте Талаковки. Отме-
чена на картографической про 
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дукции прошлого  (ВКЕ; 
ГКМО; РККА-1943). Фикси-
руют ее и современные топо-
графические карты. 
 
ОСИНОВАЯ – балка в Крас-
ноармейском (Покровском) ра-
йоне 
    Левый приток б. Водяной (л. 
б. Казенного Торца). Находит- 
ся на северной околице с. 
Красный Лиман. Отмечена в 
справочнике за 1934 г. (СРДБ, 
с. 51) и др. источниках. В вер-
ховье этой балки существовал 
хут. Осиновая Балка, ликвиди-
рованный в середине 20 в.  
 
ОСТРАЯ МОГИЛА – степной 
курган в Шахтерском районе 
   Находится между п. Полевое 
и с. Орлово-Ивановка. Высота 
331,4 м. Координаты: 
    48,195212°       48°11ʹ43ʹʹ  – 
    38,465605°         38°27ʹ56ʹʹ.  

   Как курган Острой отмечен 
на картах 1875 и 1879 гг. (ВТК 
РИ – лист 26-17). В обиходе 
известен как  Острые Могилы. 
Издали его вершина кажется 
остроконечной. Эта иллюзия, 
видимо, и нашла отражение в 
его названии. 
 
ОСТРАЯ МОГИЛА – степ-
ной курган в Шахтерском рай-
оне 
   Располагается между посел-
ками Булавинское и Ольховат-
ка. ВТК РИ – лист 26-17, 1875 
и 1879 гг. – м. Острая. Ныне в 
обиходе Могила Гостра и кур-
ган Острый. На современных 
топкартах высота 277,7 м. О 
происхождении названия см. 
выше. 
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ОСТРО́ВСКОГО – село Ма-
рьинского района 
   Является выселком нынеш-
него с. Константинополь Ве-
ликоновоселковского р-на. От-
сюда и старые варианты его 
названия – Константин, Мало-
константинополь, Малоконста-
нтинополь 1, Константинополь  
1, которые встречаются как в 
архивных документах кон. 19 
в, так и в справочной литера-
туре 1920-х гг. 
   Современное название за 
ним с 1945 г., о чем свидетель-
ствует постано вление  Ста-
линского облисполкома от 2 
июня 1945 г., где записано: 
«По Бо-льше-Янисольскому р-
ну в Ко-нстантинопольском 
сельсовете переименовать ху-
тор Константинополь № 1 в 
хутор Остро-вского» (ГАДО, 
ф. Р-2794, оп. 1, д. 189, л. 161-
167). Село назвали так в па-



мять о русском драматурге А. 
Н. Островском (1823-1886). 
   Что касается старого назва-
ния села Константин, то этот 
«ойконим, по словам Отина Е. 
С.   (ТПГ,  с .  85) ,  –  дважды 
встречается на «Плане участка 
земли при хуторе Никольки-
ном», составленном в 1890 г. 
(ГАДО, ф. 156, оп. 1, ед. хр .7). 
Хутор располагался на месте 
нынешнего села Островского 
возле левого берега р. Сухих 
Ялов, л. п. Мокрых Ялов. Ин-
тересно, что село Константи-
нополь на этом плане также 
названо Константин. Выселки 
из него с названием Констан-
тин (совр. село Островского) 
обозначены и в более раннем 
источнике, на «Плане земель 
хутора Тр удо вого -Генер а -
льского », составленном в 
1872 г. (там же, ед. хр. 6). Это 
были первые выселки из круп-
ного села Константинополь. В 
ряде других источников они 
еще именуются Малоконстан-
тинополь и Константинополь1. 
Эти варианты названия впо-
следствии не прижились. Более 
поздними выселками был на-
селенный пункт с омонимич-
ным названием Константин, 
нанесенный на план земель 
при хуторе Николькином, ко-
торый в некоторых других до-
кументах не совсем удачно 
именуется, как Н. (очевидно 
Новый) Константинополь 2. В 
настоящее время здесь распо-
ложено село Гигант того же 
Дачнинского сельсовета Марь-
инского района. 
   Название Константин пред-
ставляет собой усеченную фор-
му полного ойконима Констан-
тинополь, свойственную разго-
ворной речи (как в наши дни: 

Днепр  вместо  Днепропет-
ровск, Владик вм. Владиво-
сток, Азов и Арал вм. Азовское 
и Аральское море и др.)».           
 
ОСТРОЕ – поселок городско-
го типа Селидовского горсове-
та 
   По данным на 1926 г., посе-
лок состоял из одного двора, в 
нем проживало  8 человек. 
(СНС-26, с. 20). К 1927 г. его 
население возросло уже до 28 
чел. (СНС-27, с. 26). 
   Начало ему положил желез-
нодорожный разъезд Острый. 
Возникшее со временем возле 
него селение назвали пос. Ост-
рое. В. В. Лучик в своем «Эти-
мологическом словаре»(ЭСТУ, 
с. 164) приводит лишь слово-
образовательный анализ этого 
ойконима, который, по его 
словам, «виник унаслідок суб-
стантивації та онімізації форми 
середнього роду прикметника 
гострий «який звужується, ви-
тягується на кінці (про верши-
ну, клин землі тощо)». А вот 
мотив его появления не указан. 
На наш взгляд, наименование 
поселка – это результат пере-
хода оронима в ойконим. Дело 
тут может быть вот в чем. На 
топографических картах за 
1875, 1878-1888 гг.   (ВТК РИ – 
лист 27-16) на правом берегу р. 
Осыковой на околице Макси-
мильяновки, т.е. в районе рас-
положения нынешнего пгт Ос-
трое, обозначена могила  Ост-
рая, название которой могли 
отобразить в свое время в ой-
кониме ж.-д. разъезда.    
 
ОСЫ́КОВО – село Старобе-
шевского района 
   Представляет собой объеди-
нение нескольких населенных 



пунктов: Бабановский, Бере-
стянский, Касперовский, Кон-
дратенко, Пятилетка, Плато-
новка (о них см. отдельно), а 
также Еленовский и Николаев-
ский. На топографической    
карте 1941 г. на его месте фик-
сируются селения: Шевченко, 
Кондратенко, Платоновский, 
Бабановский, Касперовка и 
Еленовский (РККА-1941), а на 
карте 1943 г. – Еленовский, 
Кашперовка, Бабановский, Де-
ревянка, Николаевский, Стоя-
ны, Красный Октябрь, Плато-
новский, Кондратенко, Русанов 
и Берестянский (РККА-1943). 
   В периодической печати со-
общается, что до начала 20-го 
века здешние земли принадле 
жали помещику Мазаеву и, по- 
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словам старожилов, здесь на-
ходилась его старая экономия, 
а новая – в нынешнем п. Кле-
новка Амвросиевского р-на, 
где стоял его новый дом, кото-
рый сторожили 12 волков. Пос-
ле Столыпинской аграр ной  
реформы 1906 г. земли Мазае-
ва в районе б. Осыковой нача-
ли скупать переселенцы из    
разных регионов и обустраи-
вать свои поселения. По дан-
ным истории городов и сел 
Украины (ИМС, с. 794), пер-
выми поселились здесь в 1907 
г. выходцы из с. Скосверского 
(ныне Шахтинский р-н. Рос-
товской обл.). Однако приве-
денный ниже материал свиде-
тельствует о более древнем 
заселении с. Осыково. На Ге-
неральной карте Миусского 
(Таганрогского) округа 1880 г. 
на левом берегу б. Лойковой 
(она же Осыковая) отмечены 
два поселка Анастасиевка и 

Андриановка. В результате 
наложения современной карты 
на карту 1880 г. получается, 
что эти поселки соответствуют 
территории нынешнего с. 
Осыково: Анастасиевка у устья 
б. Попова, а Андрияновка – 
ныне развилка на Моспино. 
Эти поселки фиксирует и 
справочник за 1875 г., где со-
общается, что в Андрияновке 
11 дворов и 80 жителей, а в 
Анастасиевке 21 двор и 131 
житель. Иван Сулин в своих 
«Материалах…», очевидно, их 
обозначает, как один: «Анд-
риянов (Ана-стасиевка, Фомин 
и Березовский тоже), при балке 
Осиновой. Это поселение воз-
никло после 1859 года, ибо по 
списку, составленному в этом 
го- 
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ду, не значилось» (СОД-5, с. 
114). 
    Село Осыково названо так 
по сельсовету, объединившему 
в 1923 г. здешние селения. До 
1940-х гг. центром Осыковско-
го сельсовета был хут. Плато-
новка, отмеченный в справоч-
нике  за  1936 г. (НПД, с. 19)  с  
названием «Платоно вский .  
(Осыково)», затем – с. Кондра-
тенко. 
   Что касается органа местного 
самоуправления, то в его топо-
ниме отобразили гидроним ре-
чки (балки) Осыковой, на бе-
регах которой шло строитель-
ство хуторов, ставших позже 
единым селом.      
 
ОСЫКОВАЯ – балка (речка)  
в Амвросиевском и Старобе-
шевском районах 
   Левый приток Кальмиуса. 
Янко Н. Т. (ТСУ, с. 110) счи-



тал, что названа она так из-за 
обилия в прошлом в ее долине 
осины (по-украински – осики), 
то есть тополя дрожащего. 
   Е. С. Отиным выявлено не-
сколько вариантов этого на-
звания, отмеченных в прош-
лом в разного рода источниках: 
Осикова, Асиковая, Осилковая, 
Осиковатая, Осиновата и Бо-
льшая Осиноватая (КРП-11, с. 
56). К этому нужно еще доба-
вить вариант Лойкова (ГКМО). 
   Гидроним «Асиковая», ото-
браженный на военно-топо-
графической карте Екатеринос- 
лавской губ. (50-60-е гг. 19 в.), 
является, очевидно, диалект-
ной звуковой модефикацией 
варианта «Осиковая»: со сле-
дами «аканья» и приставной 
гласной фонемой «А», харак-
терной для географически  
близких нам донских говоров. 
Например, слово «лиман» про-
износится, как «алиман», «ли-
мон», «алимон» и т. д. Такие 
примеры в топонимике не еди-
нственны. Именно на основе 
этого Е. С. Отин объясняет во-
зникновение звукового вариан-
та «Адомаха» у топонима До-
маха, носителем которого было 
старое запорожское займище в 
устье Кальмиуса на месте ны-
нешнего Мариуполя (Избран-
ные работы, Д. 1997). Такое  
же происхождение, возможно, 
имеет и гидроним Альховатка, 
зафиксированный в прошлом 
за р. Ольховая (п. п. Миуса), 
являющейся частично естест-
венной границей между Ам-
вросиевским р-ном и Ростов-
ской обл.   
 
ОСЫКОВАЯ – речка в Марь-
инском районе 

   Левый приток Волчьей. О 
происхождении названия см.: 
ОСЫКОВАЯ – речка (балка) в 
Амвросиевском и Старобешев-
ском р-нах.    
 
ОСЫНОВАЯ БАЛКА – хутор 
Красноармейского (Покровс-
ко-го) района 
   До 1966 г. исключен с учет-
ных данных административно-
территориального деления. На 
карте Артемовского округа 
1928 г. отмечен в средней час-
ти водотока балки Осиновая. 
Отсюда и название.    
 
ОТРА́ДНОЕ – поселок Вели-
коновоселковского района 
   Первые поселенцы здесь по-
явились в 1909-1911 гг. Ими 
были выходцы из нынешнего 
г. Селидово. С организацией 
на его территории отделения 
совхоза «Богатырь» какое-то 
время имело описательное 
обозначение – «Поселок пер-
вого отделения совхоза «Бога-
тырь». Нынешнее название – с 
1958 г. В нем отражена поло-
жительно окрашенная лексема 
«отрадный» (ЛГТ, с. 32), вы-
ступающая в значении «дос-
тавляющий отраду, приятный» 
(СРЯ, с. 430). 
   Традиция давать населенным 
пунктам звучные названия на 
территории Донецкой обл. 
имеет глубокие корни. Под-
тверждением этому может по-
служить следующее. В одном 
из очерков о Донбассе (КД, с. 
12) писалось, что после рус-
ско-турецкой войны 1768-1774 
гг. «400 тысяч десятин земли 
по Северскому Донцу, Самаре, 
Быку, Волчьей были оставле-
ны за царским двором… Ста-



раясь привлечь в эти места 
новых по- 
селенцев, царские чиновники 
расписывали красоту и богат-
ство этих мест. Они давали 
новым слободам звучные на-
звания: Райское, Привольное, 
Отрадное, Прелестное, Добро-
полье, Золотые Пруды, Раз-
дольное, Солнцево. Места эти 
действительно красивы и бога-
ты».     
 
ОТРАДНОЕ – село Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на 
   Согласно РДО от 26 июня 
1969 г., вместе с селами Алек-
сандровка и Новониколаевка 
включено в черту с. Петровка 
Петровского (тогда Пустын-
ского) сельсовета Красноар-
мейского р-на (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 2, д. 1877, л. 128). 
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   В свое время оно являлось 
имением помещиков Розингов. 
На 1879 г., согласно акту ме-
жевания, составленного земле-
мером Калинским, хутор и 225 
десятин земли были совместны-
ми владениями Елизаветы Алек-
сандровны Розинг (1831-1900) 
и ее сестер «девиц Надежды, 
Аделаиды, Ольги и Лидии». 
   Елизавета Александровна бы-
ла единственной дочерью пред-
седателя Екатеринославской па-
латы Гражданского суда Алек-
сандра Ивано вича Розинг  
(1790-1849) и Натальи Фран-
цевны Брин (1799-1831). Ее 
сестры – это дети Александра 
Ивановича от второго брака. 
Муж Елизаветы Александров-
ны Илиодор Иванович Розинг 
(1830-1903) – действительный 

тайный советник, член Госу-
дарственного совета  (с 1896 
г.), сенатор кассационного уго-
ловного департамента и кава-
лер ордена святого Александра 
Невского.     
   Самым первым вариантом 
названия села было Отрада. 
Так его фиксирует справочник 
населенных пунктов Екатери-
нославской губернии, состав-
ленный по данным на 1859 г. В 
нем сообщается, что владель-
ческая деревня Отрада нахо-
дится при р. Соленой, состоит 
из одного двора и имеет насе-
ление 8 человек (ЕГТГ, с. 53).  
   Вариант названия Отрада 
является апеллятивом слова 
«отрада» – «удовольствие, ра-
дость» (СРЯ, с. 430) и относит-
ся, как и последний «Отрад-
ное»  к типу нарочито слаща-
вых топонимов. 
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   Если взять во внимание рас-
сказ донецкого краеведа Диа-
ны Белоконь об имении дворян 
Розингов на территории данно-
го села, то присвоение ему 
название Отрада было осуще-
ствлено не на пустом месте. В 
работе «Із історії Петрівської 
сільскої ради» она пишет, что 
после встановления советской 
власти было сделано все «щоб 
стерти з пам’яті заслуги воло-
дарки маєтку, Розинг Софії 
Андріївни, яка не лише облаш-
тувала квітучу садибу, побуду-
вала економію з коморами, по-
грібами, конюшнями, карет-
ним двором, гуртожитком і 
їдальнею для прислуги та для 
сезонних робітників, що з вес-
ни до осені працювали у неї як 
наймані робітники. Говорили, 
що був великий і багатий фрук-



товий сад і весь травень буяв 
бузковий розмай».      
 
ОТРАДНОЕ – урочище в Но-
воазовском районе 
   Источник фиксации: топогр. 
карта L-37(А) 1:100000, Дон. и 
Рост. обл. 1989 г. Расположено 
к западу от с. Ленинское. На 
его месте находилось с. Отрад-
ное, которое, согласно РДО от 
23 января 1974 г., исключено с 
учетных данных администра-
тивно-территориального деле-
ния в связи с переселением его 
жителей (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 
2, д. 2878, л. 229), отсюда и 
название. На топографической 
карте 1943 г. на месте села 
отмечены хутора Ворошилов-
ский и Ивановский (РККА-
1943). В решении Сталинского 
облисполкома от 15 нояря 1957 
г. записано: «переименовать… 
село Ворошиловское Комин-
терновского сельсовета Буде-
новского р-на – в село Отрад-
ное» (ГАДО, Ф. Р-2794, оп. 2, 
д. 316, л. 250). 
 
ОТРА́ДОВКА – село Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   Расположено на левом берегу 
р. Бахмутки. На карте Арте-
мовского округа 1928 г. отме-
чено хут. Отрадовка. О проис-
хождении названия  см. :  
ОТРАДНОЕ – поселок Вели-
коновоселковского р-на. Здесь 
также следует отметить, что 
наименования Отрадное, Отра-
довка, Отрадный могли носить 
и селения, которые были осно-
ваны старыми зажиточными 
крестьянами. Ведь этих домо-
витых хозяев в старину назы-
вали отрадными людьми (СРЯ, 
749). 
 

ОЧЕРЕТИНО – село Алек-
сандровского района 
   Расположено в верховье ле-
вого притока р. Бычек (п. Су-
хого Торца) б. Очеретина, от-
сюда и название.  По данным 
авторов книги «Россия… За-
мечательные населенные места 
и местности», изданной в 1900 
г. «в годы «освобождения кре-
стьян» принадлежало А. Ю. 
Адамову, владевшему здесь 
9000 десятинами» (ЗНМ). 
 
ОЧЕРЕТИНО – поселок го-
родского типа Ясиноватского  
района 
   Возник в 1880 г. во время 
строительства Константинов-
ско-Еленовского участка ж. д. 
Назван так по балке Очерет-
ной, в верховье которой начал 
застраиваться. 
ОЧЕРЕТНАЯ – балка в Ам-
вросиевском районе и на тер-
ритории Донецкого горсовета 
   Левый приток Грузской (л. 
Кальмиуса). Истоки – у с. Пол-
тавское Амвросиевского р-на, 
устье – в черте г. Моспино 
Донецкого горсовета.  
   С таким названием отобра-
жена на карте Екатеринослав-
ской губ. середины 19 в. 
(ВКЕ).  
   Ее гидроним происходит от 
укр. слова «очерет» – «камыш, 
тростник». 
 
ОЧЕРЕТОВАТАЯ – балка в 
Ясиноватском районе 
   В обиходе Камышовка. Пра-
вый приток р. Каменки (ранее 
Скотоватая). Истоки – в цент-
ральной части г. Ясиноватая в 
пар ке  Железнодорожников, 
сразу за зданием ДК, устье – в 
с. Новоселовка Вторая. 



   По данным Отина Е. С. (ГД, 
с. 298) в прошлом в разного 
рода источниках она фикси-
ровалась как овр. Очеретова-
той (1934 г.), б. Очеретоватая 
(1890 г.). Кроме этого, на карте 
Сталинского округа 1926 г. 
(КСО) отмечена б. Очеретин-
ская. 
 

П 
 
ПАВЛОВКА – село Артемов-
ского (Бойковского) района 
   До 1966 г. включено в черту 
с. Миньковка.  
   Застроено  по  обеим бере-
гам, по одним источникам, 
речки, по другим – ручья Ко-
панки (п. Васюковки, л. Бахму-
ту). Начало ему положил по-
стоялый двор, устроенный 
вблизи    почтовой    дороги  
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Харьков-Бахмут. В начале 19 в. 
принадлежало коллежскому ре-
гистратору Манойлову. Види-
мо, по его имени и было обо-
значено. В справочнике за 1869 
г. (СНМХ, с. 103) обозначено 
деревней владельческой Пав-
ловка (Копанки). 
 
ПАВЛОВКА – село Констан-
тиновского района 
   Расположено на р. Полтавка 
(п. п. Казенного Торца). За 
исключением карты Артемов- 
ского округа 1928 г., где село 
отмечено как Павловка №2, 
начиная со второй половины 
19 в., оно на картографической 
продукции прошлого имеет 
однозначное обозначение Пав-
ловка (ВТК РИ – лист 26-16; 
СКЕР; КИД; КБУ-1908; КБУ-

1914; КБУ-1915; РККА-1941-2 
и др.).  
 
ПАВЛОВСК (ПАВЛОГРАД) 
– город, существовавший на 
территории Мариуполя 
   Находился между заводом 
«Азовсталь» и железнодорож-
ным вокзалом. По одним ис-
точникам построен в 1778 г. 
азовским губернатором В. А. 
Чертковым в полкилометре 
западнее Домахи (Адомахи) 
или Кальмиусской слободы 
(ИГС, с. 368), а по другим – в 
1778 г. крепость Кальмиус 
вместе с прилегающей к ней 
слободой были переименова-
ны в город Павловск («Вечер-
ний Мариуполь», 7 декабря 
2011 г.). 
   «Источниковедческая база и 
историогр афия  Павловска 
очень скупы.  Имя города     
встречается в немногочислен 
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ных ведомостях и рапортах 
конца 18 в., упоминается в свя-
зи с запорожской Свято-Нико-
лаевской церковью и Мариу-
польским храмом Святой Ма-
рии-Магдалины. 
   Павловск был зафиксирован 
на картах Российской империи, 
в том числе и на составленной 
в сентябре 1778 г. О Павловске 
писали митрополит Феодосий 
(Макаревский), директор Ма-
риупольской мужской гимна-
зии Г. И. Тимошевский – в  
книге «Мариуполь и его окре-
стности» (…) 
   Город Павловск планировал-
ся как административный  
центр Павлоградской провин-
ции и одноименного  уезда 
Азовской губернии, созданной 



на Левобережье Днепра в 1775 
г. после окончания русско-
турецкой войны и присоедине-
ния новых земель. Место для 
него было выбрано не случай-
но. Его определил непосредст-
венно губернатор генерал-по-
ручик В. А. Чертков, который 
хорошо знал наши края. Он 
ранее командовал Днепровской 
линией крепостей, одно из 
сооружений которой находи-
лось в районе Бердянска. 
   Уже в 1776 г. у В. А. Чертко-
ва сложилось представление о 
том, где будет заложен новый 
город вверенной ему губернии. 
В проекте Азовской губернии 
значилось: «Павлоград – в 
Павлоградском уезде в славу 
имени Его Императорского 
Высочества Благоверного Го-
сударя Цесаревича и Великого 
Князя Павла Петровича на 
устье реки Кальмиуса при 
Азовском море…» (Р. Божко. 
Загадочный город Павловск – 
«Приазов-ский рабочий» 19 
января 2016 г.). 
 
ПАВЛОВСКОЕ – село Ам-
вросиевского района 
   Исторические документы сви-
детельствуют, что окрестности 
села в свое время были собст-
венностью Ивана Дмитриевича 
Иловайского. Согласно его ро-
дословной, у него было шесть 
братьев, в их числе и Павел 
(ДКИ). Известно, что в звании 
генерал-майора он был тяжело 
ранен в плечо в одном из жар-
ких боев с турками в 1812 г. и 
через месяц умер в Бухаресте. 
Там же был и похоронен. На-
прашивается вопрос: не в его 
ли честь Иван Дмитриевич на-
звал это село? Вероятность та-
кой возможности велика. Этим 

он мог почтить память о брате, 
прах которого покоится на 
чужбине. 
   В справочной литературе 
1920-х гг. фиксируется хут. 
Павловским (СНД, с. 132; 
СНС-26, с. 9; СНС-27, с. 13), а 
в справочнике за 1936 г. (НПД, 
с. 19) и на топографических 
картах 1940-х гг. (РККА-1941; 
РККА-1943) – как Павловка. 
 
ПАНКОВА – балка в Амвро-
сиевском районе  
   Правый приток Крынки (п. 
Миуса). Находится к западу от 
с. Новопетровское (Благодат-
новский сельсовет). В обиходе 
известна как Палкова и Мазае-
ва. Последний гидроним от 
оронима. В низовье балки в 
свое время находился хут. Ма-
заев 1, который в обиходе 
именовался Петровским. 
   Что касается этимологии ги-
дронима Панкова и его вариа-
нта Палкова, то она, можно 
сказать, не выявлена. Но по 
этому вопросу есть предполо-
жение. На картах Шуберта за 
1875 и 1878 гг.(ВТК РИ – лист 
27-17) эта балка почему-то не 
обозна-чена, за исключением 
хут. Пан-ков, находящегося в 
средней части русла б. Кали-
новой (примерно на террито-
рии нынешнего второго Ка-
линовского  ставка) и курга-
на Панков, который помещен 
между верховьем б. Панковой 
и руслом б. Калиновой. Все это 
наводит на мысль, что назва-
ния хутора, кургана и балки 
как-то связаны между собой. В 
их основе, возможно, находит-
ся один из вариантов имени 
Пантелей – Панько. И. И. 
Трийняком, автором «Словни-
ка українських імен», выявле-



но несколько топонимов от 
этого имени: «Паньки, Пань-
ків, Паньківка, Паньківці, 
Панькове, Панькові, Паньові» 
и др. (СУИ, с. 476). 
 
ПАНКОВКА – село Добро-
польского района 
   В справочнике населенных 
мест Бахмутского уезда по 
данным на 1859  г. отмечено 
деревней владельческой Пан-
ковка (Мерцаловка) «при речке 
Казенный Торец» (ЕГТГ, с. 
50). Интерпретация первой ча-
сти названия неизвестна, а вот 
во второй – Мерцаловка – от-
ражена фамилия его бывших 
владельцев. По данным меже-
вания за 1780 г. это селение 
принадлежало майору в от-
ставке Антону Лаврентьевичу 
Мерцалову и его жене Вере  
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Назаровне. В их владении то 
гда находилось 2689 десятин 
удобной и 294 десятины не-
удобной земли. Их сын, Иван 
Антонович, по-сле выхода в 
1825 г. в отставку в чине пору-
чика поселяется в Панковке и 
решает активно заниматься 
сельским хозяйством, а именно 
выведением новой породы то-
нкорунных овец – «инфанта-
до». В связи с этим, «начиная с 
1826 г., Мерцалов проводит 
непрерывный ряд опытов, ко-
торые постепенно дают удиви-
тельные результаты. До Мер-
цалова методы заключались в  
простом спаривании с элитны-
ми породами (сомнительные 
саксонские бараны спарива-
лись с цигейскими и волоше-
скими матками). Приезжие 
немецкие переселенцы стара-

лись держать в секрете свои 
знания и тем самым удержива-
ли за собой монополию тонко-
рунного овцеводства. Но Мер-
цалов своими опытами отстоял 
для нашего края тяжеловесную 
породу инфантадо, применив 
ее к нашим местным климати-
ческим условиям и его по пра-
ву можно назвать отцом тон-
корунного овцеводства юго-
восточной Украины… 
   И. А. Мерцалов свои наблю-
дения и итоги опытов изложил 
в своих «Записках», которые 
он составил в 1826 и 1848 гг. 
Эти записки были написаны 
под диктовку его крепостными 
грамотными сортировщиками, 
но они увидели свет в оформ-
ленном виде уже после его 
смерти. Умер И. А. Мерцалов 
8 января 1853 г. Д. Запара (по-
мещик-овцевод Изюмского  
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уезда) незадолго до смерти И. 
А. Мерцалова сдружился с 
ним. Иван Антонович, будучи 
тяжело больным и чувствуя, 
что возможно не успеет издать 
свои записки, доверяет их под-
готовку к печати Д. Запаре. В 
1860 г. по согласованию с род-
ственниками Мерцалова, выш-
ла в печать первая часть его 
трудов:  «Записки о разведении 
испанских овец – помещика 
Бахмутского уезда Мерцало-
ва», а в 1865 г. – вторая часть 
«Записки о сортировке испан-
ских овец и о качествах произ-
водимой ими шерсти». 
   После смерти Ивана Антоно-
вича Мерцалова деревня Пань-
ковка и земля, принадлежав-
шая ему отошла в наследство 
его родной сестре Анне Анто-
новне и ее детям и внукам (по 



сведениям о помещичьих име-
ниях за 1860 г. деревня Пань-
ковка принадлежит Анне Бан-
тыш – число душ мужского 
пола (крепостных – 64, дворо-
вых – 42), земли – 1871 деся-
тина не состоящей в пользова-
нии крестьян и 200 десятин 
состоящей в пользовании кре-
стьян, тягла – воловые и пе-
шие, толока общая, каждая 
семья получает земельный 
надел отдельно). Анна Анто-
новна, его родная сестра, выш-
ла замуж за гвардии-поручика 
Федора Бантыша. По данным 
Предводителя Изюмского дво-
рянства за 1825 г., видно, что 
тогда ему было 32 года. В бра-
ке они имели двоих детей: сы-
на Александра (родился 1828 
г., умер 18 июня 1889 г. в г. 
Севастополе), дочь София, ве-
роятнее всего, умерла в мла-
денчестве (нет метрических 
данных о дальнейшей ее судь-
бе). По данным межевания Ба-
хмутского уезда, утвержденно-
го в 1868 г. землемером Гер-
лезским – «Паньковки Сельца 
содержит с присоединенною 
частью сельца Михайловки, 
владение вдовы гвардии пору-
чика Анны Антоновной Бан-
тыш и временно обязанных 
крестьян деревни Паньковки. В 
пользовании находилось – 
1735 десятин удобной». 
   Сын Александр Федорович 
Бантыш был женат на Ольге 
Ивановне Хлоповой (1839 года 
рождения) и в браке имели 
троих сыновей: Антиоха (1859 
г. рожд., умер 5 мая 1900 г. – 
убит), Федора (1865 г. рожд., в 
1904 г. был Предводителем 
Дворянства Бахмутского уезда 
и умер в 1918 г. в Харькове), и 
Василий (дата рождения неиз-

вестна). Согласно ведомости 
Землевладения Бахмутского 
уезда за 1915 г. – «Деревня 
Паньковка (над.) имеет 178 
десятин или 1200 саженей» 
(Забытые имена новаторов 
животноводства Юга России 
середины 19 века» – Интер-
нет).    
 
ПАНСКАЯ ГОРА – холм в 
Амвросиевском районе 
   Расположен на северо-запад-
ной околице с. Благодатное с 
левой стороны дороги на с. 
Новопетровское. В советское 
время у его подножья находи-
лась животноводческая ферма 
бывшего колхоза им. Калини-
на, а в дореволюционное вре-
мя, по рассказам старожилов, 
это был красивый луг с источ-
ником очень вкусной питьевой 
воды, где проводились еже-
годные ярмарки (благами этого 
родника люди пользуются и по 
сей день). На восточной сторо-
не данного луга на склоне 
пойменной террасы р. Крынки 
располагался дом помещика 
Шеховского. Это и обусловило 
появлению за холмом такого 
названия. 
   Память о пребывании здесь 
Шеховских сохранена еще в 
двух здешних названиях – 
Пан-ский сад и Шеховский 
мост. Микротопоним Панский 
сад ныне известен лишь людям 
преклонного возраста, а для 
большинства жителей Благо-
датного это Кузня. Ведь в се-
верной части здешней поймы 
Крынки в советское время 
находилась кузница второй 
бригады колхоза им. Калини-
на. В дореволюционное же 
время как в северной части 
поймы Крынки, так и в южной, 



ныне занятой жилыми домами, 
находился сад Шеховских, 
который после Октябрьской 
революции 1917 г. перешел в 
соб-ственность организованно-
го в северной части с. Благо-
датное колхоза «Павших ком-
муна-ров», объединенного в 
1958 г. с другими хозяйствами 
в колхоз им. Калинина. По 
рассказам очевидцев, через 
весь сад Шеховских была про-
ложена алея, возле которой 
вкопали несколько памятников 
древней истории Донбасса – 
каменных баб, свезенных из 
окрестных холмов (одну из них 
забрали в Донецкий краеведче-
ский музей). В саду также бы-
ло построено две красивые 
беседки с колоннами, а возле 
них высажены цветы. Шехов-
ским мо-стом именуют мост 
через  
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Крынку на дороге Благодатное 
– Новопетровское. Это назва-
ние известно до сих пор не 
только жителям Благодатного, 
но и окрестных селений. 
 
ПАНТЕЛЕЙМО́НОВКА  –
поселок городского типа Гор-
ловского горсовета 
  Возник в 1925 г. в связи со 
строительством на станции 
Пантелеймоновка завода огне-
упорных материалов. Отсюда и 
название. Что касается наиме-
нования станции, то о его про-
исхождении горловский крае-
вед А. В. Шевченко (ТГ, с. 9- 
10)   рассказывал    следующее: 
«Неподалеку от станции рас-
положено село Корсунь, рядом 
с ним находилось имение по-
мещика Пантелея. Железная 
дорога между Горловкой и 

Криничной и далее на Ростов 
проходила по землях этого 
помещика. Богатый владелец 
земельных угодий решил ос-
новать станцию. Добился он у 
властей железной дороги, чтоб 
ее открыли 27 июля, в день 
великомученика Пантелеймона 
(…) По приказу помещика в 
зал ожидания станции принес-
ли икону святого мученика 
Пантелеймона и повесили на 
стене. Собрались толпы кре-
стьян, одетых по празднично-
му, приехал из Корсуня свя-
щенник. Он освятил святой 
водой здание вокзала, отслу-
жил молебен у иконы святого 
Пантелеймона. Прибывший по-
езд сделал остановку. Маши-
нист и его помошник сошли с 
паравоза. Девушки в нарядных 
одеждах приподнесли желез-
нодорожникам хлеб-соль. Ма 
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шинист с помошником подо-
шли к батюшке, поклонились 
иконе святого Пантелеймона, 
усердно целовали крест. Так 
новая станция получила назва-
ние – Пантелеймоновка».   
 
ПАРАСКОВЕЕВКА – село 
Артемовского (Бахмутского) 
района 
   В прошлом на картографиче-
ской продукции и других ис-
точниках фиксировалось как: 
Парасковеевка (КИД; СКЕР; 
СКШ; ПРК) и Прасковеевка 
(КБУ-1908; КБУ-1914; КБУ-
1915; карта Артем. окр. 1928г.; 
РККА-1941-2; РККА-1943). 
 
ПАРАСКОВЕ́ЕВКА – поселок 
Добропольского района  
   Согласно УПУ от 18 августа 
1953 г., вместе с селами Ново-



марьевка и Новоанновка, а 
также с поселками ж.-д. стан-
ции Доброполье, Песчаный Ка-
рьер и Доброполье, включен в 
черту г. Доброполье (ГАДО, ф. 
Р-2794, оп. 1, д. 688, л. 33). 
   Основан в первой пол. 19 в. и 
назван тогда помещиком Ал-
банским по имени его тещи 
Прасковьи. 
 
ПАРИЖ – неофициальное на-
звание небольшого участка (две 
улицы) микрорайона «Солнеч-
ный» г. Горловки (ЗЛТ, с. 42; 
СНТРК, с. 313) 
   Данный ойконим является 
иронической характеристикой 
внутригородского  объекта 
(ЗЛТ, с. 42).   
 
ПАРКОВЫЙ – жилой массив 
Калининского района г. До-
нецка 
   Он же – микрорайон №18. 
Построен в начале 1980-х гг. 
по проекту архитекторов «Дон-
бассгражданпроект» П. И. Ви-
гдаргауза и В. С. Мирошни-
ченко. В его центральной части 
расположен прибрежный парк. 
Это и послужило основанием 
так обозначить жилой массив.  
 
ПАСТУХОВКА – поселок го-
родского типа Макеевского ра-
йона 
   Согласно постановления пре-
зидиума Сталинского облис-
полкома от 25 сентября 1838 г., 
стал частью г .  Макеевка  
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 1, д. 5, л. 
64). Ныне это его городской 
поселок Красный Партизан 
Червоногвардейского р-на. 
   В справочной литературе 
1920-х гг. фиксировался как 
раб. пос. Пастуховский (СНС-
26, с. 18) и раб. пос. Пастухов-

ский рудник (СНС-27, с. 25), 
отсюда и название. 
   Свое развитие получил, бла-
годаря строительству здесь в 
1893-1894 гг. предпринимате-
лем Николаем Петровичем 
Пастуховым угольной шахты. 
Ныне это «Свято-Серафимов-
ская», а ранее: Берестовский 
рудник имени Н. Пастухова, 
Пастуховский рудник, шахта 
«Щегловка» №1, №1-1бис и 
«Красногвардейская». 
 
ПАТРИОТИ́ЧЕСКОЕ – село 
Новоазовского района 
   На топографической карте 
1941 г. оно подписано «свх» 
(РККА-1941), а на карте 1943 
г. – «свх. им. Розы Люксембург 
(Голодуны)» (РККА-1943). В 
справочниках административ-
но-территориального деления 
Донецкой обл. сообщается, что 
старым его названием является 
с. Голодуны (ДО-72, с. 96; ДО-
88, с. 134).  
   Современное название – с 
1967 г. Оно дано селу в честь 
советских патриотов – юных 
разведчиков 56-й армии Юж-
ного фронта, расстрелянных 
фашистами в марте 1942 г. 
 
ПЕЛИПАСЫ – урочище в 
Новоазовском районе 
   Источник фиксации: топогр. 
карта L-37(А) 1:100000, Дон. и 
Рост. обл. 1989 г. Расположено 
к югу от с. Красноармейское. 
На его месте находилось с. 
Пелипасы, которое согласно 
РДО от 24 ноября 1976 г. ис-
ключено из учетных данных 
административно - территори-
ального деления в связи с пе-
реселением   его   жите-
лей   



(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
3470, л. 262), отсюда и назва-
ние. 
   В справочной литературе и 
на картографической продук-
ции село фиксировалось как 
хут. Пилипас (СНД, с. 78; 
НПД, с. 30; РККА-1941; РККА-
1943).    
 
ПЕРВАЯ – балка в Старобе-
шевском районе 
   Правый приток р. Грузский 
Еланчик. Устье – в черте с. 
Победа. Источники фиксации: 
топогр .  карта L-37(А)  
1:100000, Дон. и Рост. обл., 
1989 г.; подроб. топогр. карта 
юга России 1999 г. На карте 
Миусского  о кр уга  1880 г. 
(ГКМО) нынешнее русло бал-
ки имеет иное обозначение. 
Верхняя часть его это, так зва-
ное, «Левое отложение б. Гни-
лища», а нижняя – низовье б.  
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Гнилища от впадения в нее 
вышеотмеченного отложения. 
 
ПЕРВОЕ ТРАВНЯ – поселок 
Красноармейского (Покровско-
го) района 
   На топографических картах 
1940-х гг. (РККА-1941 и др.) 
обозначено как «свх. им. 1 
Мая». Это говорит о том, что 
название поселка образовано 
путем перехода эргонима в 
ойконим. 
 
ПЕРВОМАЙСКИЙ – поселок 
городского типа Снежнянского 
горсовета 
   В его черту после Великой 
Отечественной войны включен  
хут. Первомайский. Это и по-
служило, вероятно, основани-

ем присвоения ему в 1957 г. 
современного названия в честь 
Дня международной солидар-
ности трудящихся, известного 
еще как Первое Мая.    
   Основан поселок в 1900 г. в 
связи с началом разработок 
здесь залежей каменного угля. 
Согласно краеведческой лите-
ратуре, в прошлом фиксиро-
вался рудником Кольберга и 
«Поселком шахты №2». В 
справочнике за 1936 г. обозна-
чен как пгт «Шахта №2 «Коль-
берга» (НПД, с. 129), а на то-
пографической карте 1943 г. на 
его месте отмечены два селе-
ния – Ремовские Рудники и 
Первомайск (РККА-1943).   
   Кстати, населенных пунктов 
в Украине, получивших в свое 
время имя Первого Мая, мно-
жество. Но самым первым из 
них был нынешний г. Перво-
майск Николаевской обл., ко 
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торый удостоен этого имени 1 
мая 1919 г. 
 
ПЕРВОМАЙСКОЕ – село 
Добропольского района 
   На картографической про-
дукции прошлого Мало-Васи-
льевка (КБУ-1908; КБУ-1914; 
КБУ-1915; РККА-1941), Мало-
Васильевка (Фридлерово) 
(карта Артем. окр. 1928 г.), 
Мало-Васильевка Фидлерово 
(РККА-1941-2). О происхож-
дении на-звания см.: 
ПЕРВОМАЙСКИЙ – поселок 
городского типа Снежнянского 
горсовета. 
    
ПЕРВОМА́ЙСКОЕ – село 
Тельмановского (Бойковского) 
района (центр сельсовета) 



   Образовано в 1959 г. путем 
объединения хуторов Перво-
майского и Кононова. По мне-
нию местных краеведов, хут. 
Первомайский возник, предпо-
ложительно, после Столыпин-
ской аграрной реформы 1906 г. 
и до 1931 г. именовался Ново-
Карповским, а Кононово пред-
ставляет собой объединение 
двух поселков – Каменоватско-
го и Кононов. О возникнове-
нии Каменоватского и Кононо-
ва  в 1905 г. И. Сулин писал 
следующее: «Каменоватый. На-
зван так потому, что располо-
жен с правой стороны балки 
того же имени, впадающей в р. 
Грузский Еланчик. Основание 
этого поселка было положено 
женою генерал-майора Мела-
ньею Степановной Жировою, 
посредством выселки 20 душ 
крестьян из слободы Алексан-
дровки. Заселен он после 1853 
года, ибо на трех-верстовой 
карте, составленной в период 
между 1849-1853 гг. он не на-
несен, а в 1866 уже существо-
вал. 
   Кононов, на владельческих 
землях, бывших срочных уча-
стках, при балке Каменоватой. 
Поселок этот по брульону 1820 
года значился принадлежащим 
войсковому старшине Нико-
лаю Гавриловичу Кононову, от 
которого получил и название. 
Когда же именно состоялось 
его заселение, данных нет» 
(СОД-5, с. 93-94). 
   На картографической про-
дукции 19 в. на месте нынеш-
него села обозначены пос. Ко-
нонов (СКШ; КИД; КЕР) и пос. 
Коньков Камено ватский  
(ГКМО). Кроме этого, на топо-
графической карте 1941 г. на 
его месте обозначено два селе-

ния Кононов и Первомайский 
(РККА-1941), а на карте 1943г. 
– один Кононов (РККА-1943). 
   О происхождении названия 
см.: ПЕРВОМАЙСКИЙ – по-
селок городского типа Снеж-
нянского горсовета.  
 
ПЕРВОМАЙСКОЕ – село 
Ясиноватского района 
   Согласно краеведческой ли-
тературе, первые поселенцы 
здесь появились во второй пол. 
19 в. Исходя из карты Шуберта 
за 1878 г. (ВТК РИ – лист 27-
15), нынешняя его территория 
расположена частично на пра-
вом берегу р. Водяная (прит. 
Волчьей), а частично на левом 
берегу ее притока р. Песчаная. 
На этой карте в устье р. Песча-
ная, на ее левом берегу обо-
значены хутора Бурьяновские 
(Марченские). Первомайским 
село стало именоваться после 
1936 г., когда произошло объе-
динение хуторов Бурьяновка, 
Кирова и Красного. 
   Первоначально так, видимо, 
именовался сельсовет, в под-
чинение которому входили 
вышеотмеченные хутора, а 
потом это имя перешло и на 
объединенное селение. На это 
наталкивает следующее. В 
справочнике за 1936 г. (НПД, 
с. 112-113) в составе Сталин-
ского р-на отмечен Первомай-
ский сельсовет в составе хуто-
ров Бурьяновка, Водяной, Из-
майловский, Кирш, Красный, 
поселка Измайловка и Совхоза 
Октябрьской Революции. 
   О происхождении названия 
см.: ПЕРВОМАЙСКИЙ – по-
селок городского типа Снеж-
нянского горсовета. 
 



ПЕРВОМАРЬЕВКА – село 
Славянского района 
   На военно-топографической 
карте за 1875 г. (ВТК РИ – лист 
25-16) на его месте отмечен 
хут. Абазы. О происхождении 
этого названия см.: АБАЗОВ-
КА – одно из числа самых ста-
рых селений на территории 
нынешнего Краматорска.    
 
ПЕРЕБУДО́ВА – поселок Ве-
ликоновоселковского района 
   До 1961 г. носил описатель-
ное обозначение: «Поселок 
первого отделения совхоза 
«Перебудова». Нынешнее на-
звание образовано путем пере-
хода эргонима в ойконим. 
 
ПЕРЕДЕРИЕВО – село Шах-
терского района 
   Ойконим села представляет 
собой немножко искаженное 
название от гидронима б. Пе-
радриева (п. Миуса), в верхо-
вье которой расположено. На  

ПЕРВ-ПЕРЕ     593 
 
топографических картах 1940- 
х гг. – с. Перадриево (РККА-
1941-2; РККА-1943). 
 
ПЕРЕЕЗДНОЕ – село Арте-
мовского (Бойковского) района 
   На военно-топографической 
карте 1875 г. (ВТК РИ – лист 
25-16). отмечено дер. Пере- 
ездная (Мал. Николаевка) и 
помещено на правом берегу р. 
Бахмут в месте пересечения 
нескольких дорог. Одна из них 
ведет через Бахмут в районе 
села к нынешнему с. Федоров-
ка Артемовского р-на. Отсюда 
и название. Деревней владель-
ческой Переездная (Малая Ни-
колаевка) село отмечено в 
справочнике за 1863 г. (ЕГТГ, 

с. 43), на карте 1816 г. (ПКР) – 
просто Переездна, а в основ- 
ном в прошлом оно фиксиро-
валось как Переездная (СКШ; 
КИД; СКЕР; КБУ-1908; СБУ, 
с. 16; КБУ-1914; КБУ-1915; 
РККА-1941; РККА-1941-2; 
РККА-1943). 
 
ПЕРЕСЫПЬ – местность в 
Амвросиевском районе 
   Находится к северо-западу от 
с. Благодатное, близ автодоро-
ги Благодатное-Новопетровс-
кое. Существует предание, что 
в седую старину здесь, якобы, 
обменивались товаром, т. е. пе-
ресыпали его из одной повозки 
в другую, оттого так и называ-
ется. Иными словами, этот 
топоним указывает на возмож-
ность проведения торгов в 
прошлом в этих местах. 
   Что интересно, такие доводы, 
очевидно, не безосновательны. 
Ведь не случайно же примы-
кающие к этой местности бал 
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ки носят названия Крамарская 
и Ладановая. Кроме того, и 
карты Шуберта за 1875 и 1878 
гг. (ВТК РИ – лист 27-17) сви-
детельствуют, что неподалеку 
от этих мест находится развил-
ка степной дороги, одно из 
ответвлений которой проходит 
через местность Пересыпь. И 
еще. Недалеко от этой местно-
сти, на восточной околице пос. 
Котовского мелководье на р. 
Крынке именуется Казачьим 
бродом. Старожилы рассказы-
вали, что ранее поговаривали о 
существовании в древности 
здесь казачьей переправы, на-
ходящейся на дороге, ведущей 
к Таганнему Рогу. 
 



ПЕРШЕ ТРАВНЯ – поселок 
Дзержинского горсовета 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Озеря-
новка. 
   Ранее фиксировалось: Озер-
ная Прасковеевка (КБУ-1908; 
КБУ-1915), как два селения 
Озерянка и Праско веевка  
(КБУ-1914), хут. Азеряно-Па-
расковеевский (СНД, с. 14; 
СНА; карта Артемовского окр. 
1928) и 1-е Мая (Озеряно-
Прасковеевка) (РККА-1941;  
РККА-1941-2; РККА-1943).  
 
ПЕРШОМАРЬЕВКА – село 
Славянского района 
   В прошлом на картографиче-
ской продукции фиксирова-
лось как: Абаз (КИД; СКЕР), 
Абазы (ВТК РИ – лист 25-16, 
1875 г.), Перво-Марьевка (Ду-
невка) (карта Артем. окр. 1928 
г.) и Первомарьевка (РККА 
1941; РККА-1941-2; РККА-
1943). 
 
ПЀСКИ – степной курган в 
Шахтерском районе 
   ВТК РИ – лист 27-17, 1875 и 
1878 гг.; РККА-1943 – к. Пес-
ки. На современных топкартах 
высота 179,6 м. Координаты:       
        47,918423°      47°55ʹ6ʹʹ –  
        39,024210°      39°1ʹ27ʹʹ. 
   Этимология названия неиз-
вестна. Ср. Э. М. Мурзаев со-
общает, что термин песок 
«обычен в топонимии Русской 
равнины, Урала и Сибири, 
формирует множество назва-
ний населенных пунктов, рек, 
холмов, улиц, мысов, островов 
в формах: Песок, Пески, Пес-
чаное, Песковка, Песочный, 
Песчанка, Песчаники, Песчана, 
Песковатая, Песковцы, Песоч-

но, Песочная» (СНТ, с. 435). С 
ним связано и ряд названий на 
Донбассе. См., к примеру, 
«Пески – поселок Ясиноват-
ского р-на».    
 
ПЕСКИ – поселок Ясиноват-
ского района 
   Ранее фиксиро вался  как 
«Совхоз Октябрьской Револю-
ции» (СНС-26, с. 29; СНС-27, 
с. 7; НПД, с. 113). 
   Валерий Степкин в своей 
работе «Юзовские сельхозуго-
дья. Поселок Пески», разме-
щенной в Интернете, пишет: 
«В 1889 г. после продажи эко-
номии наследников князя Ли-
вена, «Новороссийское Обще-
ство» стало владеть не только 
землей, на которой стоит за-
вод, но и землей в округе. В 
продажу поступило «15869 
десятин земли более или ме-
нее, сколько ныне в натуре в 
действительном владении кня-
зя Ливена окажется, все без 
остатка в одной окружной ме-
же, по экономическим же све-
дениям, за исключением цер-
ковного притча села Алексан-
дровки 115 десятин, около 
14900 десятин». 
   По доверенности, со стороны 
продавца выступил Джон 
Джеймс Юз – сын основателя 
Новороссийского Общества . 
Имение было куплено за 2 000 
000 рублей с условием, что 
налог с продажи и прочие рас-
ходы по купчей оплачивает 
покупатель. 4 сентября 1889 г. 
в Изюмское уездное казначей-
ство было внесено 3 руб. за 
актовую бумагу, 80 000 руб. – 
пошлина, 3 руб. за публика-
цию. С этого времени британ-
цы старались эффективно ис-
пользовать чернозем, понимая, 



что сельскому хозяйству отве-
дены вторые, подсобные роли. 
И тем не менее, для получения 
дополнительной прибыли, ру-
ководством НРО был проведен 
ряд организационных и агро-
номических мероприятий. Име-
ние прежнего владельца назы-
валось Александровским по 
расположенному недалеко во-
лостному селу Александровка, 
поэтому и свое сельхозподраз-
деление английчане назвали 
Александровским». 
   Данный материал свидетель-
ствует о том, что ко времени 
покупки Новороссийским Об-
ществом земель Ливена ны-
нешний поселок Пески уже 
существовал, а значит, выдви-
нутую ранее на страницах пе-
риодической печати, версию об 
основании данного поселка Д. 
Юзом следует поставить под 
сомнение. Здесь наиболее ве-
роятным будет то, что Пески  
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были основаны, скорее всего, в 
конце 50-х – начале 60-х гг. 19 
в. Сторонниками этой версии 
являются Валентина Мельни-
кова, Анатолий Бирюков и 
другие донецкие краеведы. 
   На карте Шуберта за 1878 г. 
(ВТК РИ – лист 27-15) на ны-
нешней территории поселка 
отмечен хут. Песчаный в вер-
ховье р. Песчаной рядом из 
устьем ее левого притока б. 
Вербовая. Это дает основание 
предположить о возможном 
образовании ойконима поселка 
от гидронима речки (балки). 
   В нынешней форме, по дан-
ным В. Степкина, он сущест-
вует из времен Первой Миро-
вой войны. О его интерпрета-
ции есть и другие предположе-

ния. Так, одни считают, что в 
нем отражена в искажении 
фамилия его бывшего управ-
ляющего И. Ф. Цветвова (не-
которые утверждают, что фа-
милия управляющего Песков), 
а другие связывают его с от-
крытием здесь залежей песка. 
 
ПЕСЧА̀НАЯ – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Левый приток р. Мокрый 
Еланчик. Истоки в черте г. 
Амвросиевка, устье на околи-
це с. Мокроеланчик. Так отме-
чена на картографической 
продукции прошлого (ВКД, 
ВКЕ, ГКМО) без сети прито-
ков. На подробной же топо-
графической карте юга России 
1999 г. балка Песчаная образу-
ется от слияния балок Киби-
на(л) и Ду-бина(п.), а также 
имеет правый приток б. Пла-
хутдина. Кроме этого в «Мате-
риалах…» И. Сулина б. Песча-
ная отмечена  
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б. Евтухова (СОД-5, с. 111-
112). 
   Что касается  гидронима  
«Песчаная», то он свидетель-
ствует об образовании балки в 
песчаных отложениях.    

        
ПЕСЧА́НОЕ – село Старобе-
шевского района 
   Возникло в нач. 20-го в. В 
прошлом значилось как Сар-
Яр (НПД, с .  119;  РККА-
1941;  РККА-1943) и Саар-Яр. 
Эти ойконимы – от гидронима 
балки Сар-Яр (лев. пр. Сухой 
Волновахи), на склонах кото-
рой расположено. В названии 
балки «отразилась ее природ-
ная реалия – выход на поверх-
ность залежей желтого песка» 



(ТПГ, с. 126). Отсюда и совре-
менное наимено вание  села, 
присвоенное ему, согласно РСО  
от 2 июня 1945 г., в котором 
записано: «По Старобешевско-
му району Саар-Яр сельсовета 
Горняк переименовать в хутор 
Песчаный» (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 1, д. 197, л. 54-55). 
 
ПЕТРЕНКИ – поселок Ам-
вросиевского района 
   Основан, по всей вероятно-
сти, после 1920 г., так как во 
время образования Донецкой 
губ. (май 1920 г.) среди ее на-
селенных пунктов не значится. 
В прошлом фиксировался как 
хут. Петренко (СНД, с. 132; 
СНС-26, с. 9) и хут. Петрен-
ковский (НПД, с. 20). На топо-
графической карте 1941 г. 
(РККА-1941) на его месте от-
мечено одно селение – Петрен-
ко, а на карте 1943 г.(РККА-
1943) два – Петренко и Про-
ценко.  
   Современная форма топони-
ма за поселком – с 1950-х гг. 
Она, как и предыдущая, отра-
жает фамилию первопоселен-
цев. 
 
ПЕТРОВА МИЛОСТЬ – дав-
но не употребляемое название 
селения 
   Горловский краевед А. В. 
Шевченко в книге «Топонимы 
Горловки» (ТГ, с. 12) пишет, 
что по утверждению старожи-
лов нынешнего пгт Зайцево 
Горловского горсовета так их 
селение именовалось когда-то. 
А появилось оно, как явствует 
легенда, о якобы пребывании в 
тех местах Петра Первого. 
Согласно ей «Летом 1709 г. 
Петр Первый с отрядом солдат 
и казаков ехал с Азова под 

Полтаву, где должна была со-
стояться баталия со шведами. 
Царь ехал обширными донец-
кими степями. Стояло знойное 
лето. Под вечер Петр Первый с 
отрядом прибыл к берегам 
реки Бахмутки. Зеленая сочная 
трава, чистая вода в реке, мно-
гочисленные родники в балках 
Сухой Яр и Житный Яр при-
влекли царя. И он решил оста-
новиться на ночлег. Лошадей 
спутали, пустили пастись, а 
солдаты и казаки, хорошо по-
ужинав, расположились спать. 
Только часовые в лагере не 
спали, зорко стояли на страже, 
оберегая уснувших товарищей. 
В центре круга развели костер 
и оживленно разговаривали. 
Царь Петр Первый также не 
спал, прохаживался по лагерю. 
Он подошел к солдатам, си-
девшим у костра. В это время 
один из них кинул несколько 
камушков, именующихся «зем-
ляной уголь». Костер запылал 
еще жарче. Царь спросил у 
солдата, где он взял это «уго-
лье», а тот рассказал, что на-
шел неподалеку от Бахмутки, и 
отдал небольшой камушек 
царю. Петр потрогал кусок, хо-
рошо горящего минерала и 
сказал: «Сей минерал если не 
нам, то нашим потомкам зело 
полезен будет!». А на следую-
щий день утром Петр вызвал 
майора и двух казаков, на-
шедших уголь, и заявил им: 
«Жалую вас землей до самого 
Ба-хмута. Ищите этот минерал, 
устраивайте добычу!». 
   И остались посланцы царя на 
донецкой земле, построили 
рубленые дубовые хаты, обза-
велись семьями и стали жить и 
добывать уголь. С тех пор и 



пошло название ПЕТРОВА 
МИЛОСТЬ» 
   Но енакиевский краевед  
Александр Купцов и член На-
ционального союза краеведов 
Украины И. И. Рубан не со-
гласны с тем, что это название 
могло принадлежать пгт Зай-
цево. Они установили, что 
сельцо Петрова Милость 
встречается в архивных доку-
ментах первой трети 19 в. и 
отмечено на геометрическом 
генеральном плане Бахмутско-
го уезда 1830 г. в месте, где в 
р. Садки впадает балка Хотняя. 
Проведенное ими сравнение 
современной карты с картами 
1830 г. и 1861 г., показало, что 
сельцо Петровая Милость 
должно находиться на месте 
Веровки (ныне пгт Карло-
Марксово Енакиевского горсо-
вета.    
 
ПЕТРО́ВКА – поселок город-
ского типа Дзержинского гор-
совета 
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   Ю. М. Кругляк (ИВМ, с. 103) 
писал: «Колись за ім’ям пана 
Фурса поселення звалось Фур-
сівка. Згодом пан дав назву 
Петрівка (нібито за ім’ям свого 
тестя)».В прошлом фиксирова-
лось как: Петровская (СКШ), 
Петровское (КИД; СКЕР), 
Петровское №2 (КБУ-1908; 
КБУ-1914; КБУ-1915), Петров-
ка №2 (карта Артем. окр. 1928 
г.) и Петровка (РККА-1941;  
РККА -1941-2; РККА-1943). 
 
ПЕТРОВКА – жилой массив 
Петровского района г. Донецка 
   В обиходе Малая Петровка и 
поселок шахты №4-21. Так обо-
значен потому, что построен 

впритык к шахте №4-21 «Пет-
ровская» (она же еще шахта 
№21, Вознесенский рудник и  
Комсомолец Украины). «Пет-
ровской» шахту назвали в 1922 
г. по имени Председателя 
ВУЦИК Григория Ивановича 
Петровского, работавшего на 
ней в начале 20 в. С момента 
постройки в конце 19 в. и до 
переименования в 1922 г. этот 
рудник назывался Вознесен-
ским и принадлежал дворян-
ской семье Карповых. 
 
ПЕТРОВКА, БОЛЬШАЯ 
ПЕТРОВКА – обозначение в 
обиходе Петровского района г. 
Донецка. 
   О происхождении названия 
см.: ПЕТРОВКА – жилой мас-
сив Петровского р-на г. До-
нецка.  
 
ПЕТРОВКА – одно из числа 
самых старых селений на тер-
ритории нынешнего Краматор-
ска 
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   Незадолго до Октябрьской 
революции 1917 г. официально 
включено в черту пос. Крама-
торовка. Но ряд источников 
еще в конце 1920-х гг. его 
фиксируют отдельным насе-
ленным пунктом. В справоч-
нике за 1869 г. (СНМХ, с. 105) 
отмечено как Петровское (Бе-
лянское), а на военно-
топографической карте Шу-
берта за 1879 г. (лист 25-16) и 
на карте Артемовского окр. 
1928 г. – дер. Петровка. Осно-
вано С. С. Тарановым. Перво-
начальным его названи-ем 
было сельцо Белянское. После 
того, как в 1850-х гг. стало 
собственностью Петра Тарано-



ва-Белозерова, за ним закреп-
ляются обозначения Пет-
ровское, Петровка.       
 
ПЕТРОВКА – село Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на 
   Официально считается, что 
село было основано в 1924 г. 
выходцами из Селидовки. Но 
местные краеведы и старожи-
лы утверждают, что это случи-
лось в трудный и голодный 
1921 г. 
   В периодической печати со-
общалось, что такое наимено-
вание село получило совер-
шенно случайно. Во время схо-
да, созванного по случаю вы-
бора названия селу, собрав-
шиеся просто «перебирали» 
традиционные названия (Алек-
сандровка, Васильевка, Ми-
хайловка, Николаевка и т. д.). 
Но все предложенные ими 
антропонимические варианты 
уже носили рядом располо-
женные деревни и хутора. Тог-
да и выбрали просто Петровку. 
 
ПЕТРОВКА-ПЕРВАЯ – село 
Александровского района 
   В «Экономических примеча-
ниях к атласу Бахмутского 
уезда», составленных около 
1796 г. (РГИА, ф. 1350, оп. 312, 
д. 201), сообщается, что на то 
время его владельцем был ге-
нерал-майор Петр Петрович 
Коновницын (сын Анны Ере-
меевны Родзянко и Петра Пет-
ровича Коновницына). Отсюда, 
видимо, и название. Номерное 
обозначение за ним закрепи-
лось после основания непода-
леку, на речке Самаре еще од-
ной Петровки, известной ныне 
как Петровка-Вторая. 

   На картографической про-
дукции и других источниках 
прошлого фиксировалось как: 
Петровка (КИД; КЕР; СКЕР; 
РККА-1941 РККА-1941-2) ,  
«Петровка 1-я (Старая, Петри-
цина, Ковалевская)» (ВВС, с. 
27) и Петровка 1 (КБУ-1908; 
КБУ-1914; КБУ-1915). 
 
ПЕТРОВКА-ВТОРАЯ – село 
Александровского района 
   На картографической про-
дукции и других источниках 
прошлого фиксировалось как: 
Петровка (КИД; КЕР; СКЕР; 
РККА-1941; РККА-1941-2) ,  
Петровка 2-я (Миноградова) 
(ВВС, с. 27), Петровка 2 (КБУ-
1908; КБУ-1914; КБУ-1915) и 
Петровка №2 (Милоградово)» 
(карта Артем. окр. 1928 г.). 
 
ПЕТРО́ВСКОЕ – село Волно-
вахского района (центр сель-
совета). 
   По решению Верховной 
Рады Украины в 2016 г. ему 
присвоено наименование Пет-
ровка. Обустроено в 1855 г. 
переселенцами из с. Петров-
ского Харьковской губ., отсю-
да и название. Так его фикси-
рует и картографическая про-
дукция прошлого(КИД;СКЕР). 
 
ПЕТРОВСКОЕ – село Енаки-
евского горсовета 
   По решению Верховной Ра-
ды Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Кри-
нички. 
   Вероятнее всего, что возник-
ло оно после Столыпинской 
аграрной реформы 1906 г. как 
хуторское поселение. Этим и 
обусловлена его форма назва-
ния Петровский, отмеченная 
на картографической продук-



ции 1920-х-1930-х гг. (КСО; 
РККА-1941; РККА-1941-2; 
РККА-1943). Ойконимы Пет-
ровский, Петровское связаны с 
именем советского гос. деятеля 
Г. И. Петровского.   
 
ПЕТРОВСКОЕ – село Добро-
польского района (Шиловский 
сельсовет) 
   В. Батицкий в очерке «Від 
невідомого хутора до села 
Петрівське» пишет, что на кар-
те Екатеринославской губ. 
1869 г. его место было обозна-
чено большой буквой «Х». Со-
гласно ему, так может быть 
зафиксирован неизвестный ху-
тор. Далее он сообщает, что 
первым названием села был 
ойконим хутор Каменское и, 
что в 1908 г. «володарем 
маєтку на хуторі був Іоган 
Іоганович Вінс. В 1912 році на 
хуторі проживало одинадцять 
чоло-вік. Землі було у господа-
ря 550 десятин та 528 квадрат-
них сажень. Сьогодні інколи 
почу-єш від мешканців нашого 
ре- 
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гіону про вживання назви 
Кам’янське. А це назва саме 
того місця, де раніше був хутір 
Петровський. 
   У списку населених пунктів 
Артемівського округу, за дани-
ми перепису 1926 року, за 
Юрівською сільскою радою 
значився хутір Петровський 
(друга назва – Іванівський). 
Після того, як маєток викупив 
І. І. Вінс, хутір змінив назву з 
хутора Кам’янське на хутір 
Іванівський (від імені власника 
економії – Іван). Вже в 
радянські часи хутір перейме-
нували на Петрівський. Якщо 

подивитися написи в паспор-
тах селян, які народились в 
цьому хуторі, то побачимо 
різні записи: «хутір Петрівка», 
«Петровського», «Петрівсько- 
го»; «село Петрівське», «Пет-
ровське», «Петрівка». Все це 
говорить про рівень грамот-
ності секретарів сільских рад 
та відповідальних працівників 
паспортного столу і загсу. 
   Назва хутора Петровський 
пов’язана з прізвищем 
Григорія Івановича Петровсь-
кого (1878-1958) – росіянина, 
радянського партійного та 
державного діяча СРСР, голо-
ви ВУЦВКа – вищого органу 
радянської влади в Україні… 
   До 1958 року хутір мав назву 
Петрівський. Рішенням Сталін-
ського облвиконкому про де-
котрі зміни в облікових даних 
адміністративно - територіаль-
ного ділення Сталінської об-
ласті від 19 вересня 1958 року 
було прийнято: включити в 
облікові дані село Петрівське 
Шилівської сільскої ради 
Добропільського району. Якщо 
по- 
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дивитись на мапу часів Другої 
Великої Вітчизняної війни, то 
помітимо, що в хуторі Петрів-
ський було побудовано 28 са-
диб з подвір’ями, а це десь 
більше 100 мешканців.    
   Біля хутора неподалік, зна-
ходиться кам’яний кар’єр, де в 
різні часи приватним чином 
мешканцями видобувався ка-
мінь-піщаник для будівництва. 
Можливо первісна назва хуто-
ра Кам’янське пов’язана саме з 
тим, що поряд з поселенням 
були родовища цього будівель-
ного матеріалу. Десь в 70 роки 



20 століття в селі Петрівське 
був побудований будинок мис-
ливця, який досі має своє жит-
тя. На сьогодні в селі залишив-
ся тільки цей будинок. Остан-
ній житель села Віталій Леоні- 
дович Васильєв покинув буди-
нок своїх предків восени 2014 
року. В листопаді 2015 року на 
сесії Шилівської сільскої ради 
було прийняте рішення про 
виключення села Петрівське з 
облікових даних та передачу 
клопотання до Добропільської 
районної ради народних депу-
татів про затвердження цього 
рішення» (ДОПО, с. 25, 28).                 
 
ПЕТРОВСКОЕ – село Тель-
мановского района 
   Основано в 1920-х гг. выход-
цами из западных районов 
Украины, преимущественно из 
нынешней Сумской обл. На-
звано так по колхозу им. Пет-
ровского, организованного в 
свое время на его территории. 
   До Великой Отечественной 
войны этот колхоз находился 
лишь в данном населенном 
пункте, затем село стало лишь 
бригадой колхоза им. Петров-
ского, а его центральную усадь-
бу перенесли в с. Шевченко. 
 
ПЕТРО́ВСКОЕ – село Шах-
терского района 
   В прошлом фиксировалось: 
пос – хут. Петровский (ГКМО; 
СОД-5, с. 133). Иван Сулин в 
1906 г. о нем писал: «Хутор 
Петровский при р. Севастья-
новке заселен в 1863 г. пол-
ковником Петром Петровичем 
Яновым, который выселил в 
этом году 48 душ принадле-
жавших ему крестьян из сло-
боды Артемовка-Янова (ныне 
с. Артемовка Амвросиевского 

р-на). Таким образом и состоя-
лось новое Петровское поселе-
ние» (СОД-5, с.133), сохранив-
шее память об основателе. 
 
ПЕТРОВСКОЕ – поселок 
Ясиноватского района 
   В справочной литературе 
1920-1930-х гг. значится как 
Алексеевка (СНД, с. 192), Пет-
ровский (Алексеевка) (СНС-
26, с. 5) и просто – Петровский 
(СНС-27, с. 9; НПД, с. 81). 
Первоначальное его название 
хут. Алексеевка. Петровским 
назван в 1923 г. Об этом сви-
детельствует письмо исполни-
тельного комитета рабочих, 
крестьянских и красноармей-
ских депутатов Авдеевской 
волости в отдел управления 
окрисполкома (№3021 от 
11.07. 1923 г.), где читаем: «В 
исполнение распоряжения за 
№6474 и за №7189, Райис-
полком вследствие желания 
населения ходатайствует о 
переименовании…» хутора 
Алексеевка в хутор Петровско-
го. В этом письме также сооб-
щается, что название Алексе-
евка было при-своено хутору « 
в память бывшего царского 
рода Романовых» (ГАДО, ф. Р-
2, оп. 1, д. 1245, л. 17). 
   Что касается нынешнего 
ойконима поселка, то он, ви-
димо, связан с именем совет-
ского государственного деяте-
ля Г. И. Петровского. 
 
ПЕТРОВСКОЕ – урочище в 
Новоазовском районе 
   Источник фиксации: топогр. 
карта L-37(А) 1:100000, Дон. и 
Рост. обл., 1989 г.; подроб. 
топогр. карта юга России 1999 
г. Расположено на восток от с. 
Казацкое. На его месте было с. 



Петровское, которое, согласно 
РДО от 23 января 1974 г., ис-
ключено из учетных данных 
административно - территори-
ального деления в связи с пе-
реселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
2878, л. 229), отсюда и назва-
ние. 
   На топографической карте 
1943 г. (РККА-1943) на месте 
с. Петровского отмечены хуто-
ра Петровский и Татьевский.    
 
ПЕТРОПА́ВЛОВКА – село 
Амвросиевского района 
   Основано в 1878 г. немцами 
лютеранского вероисповедания 
из коло нии Рибенедорф  
(НРЭС). Тогда названо Питер-
Пауль. Ранее в периодической 
печати  неоднократно писалось 
о том, что село было названо 
Петропавловкой, скорее всего, 
по церкви Петра и Павла, к 
парафии которой относилось. 
Фактов подтверждающих это 
не обнаружено. Здесь наиболее 
вероятным будет следующее. 
Где-то с 1915 г. в России на 
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брала широких размахов тен 
денция замены немецких на-
званий, обусловленная весьма 
отрицательным отношением  
народных масс к национально-
сти причастной к кровавым 
бойням на фронтах Первой 
Мировой войны. Вот тогда, 
существовавшее за селом на-
именование Питер-Пауль пе-
ревели на русский лад – Пе-
тропавловка. 
 
ПЕТРОПА́ВЛОВКА – село 
Шахтерского района 
   Основано в 1860 г. пересе-
ленцами из хут. Петропавлов-

ского Таврической губ., кото-
рые и назвали село так в па-
мять о покинутой родине. 
 
ПИВНОВКА – городской ра-
йон Енакиево 
   Об истории его появления и 
откуда у него такое название 
А. С. Тоторчук сообщает сле-
дующее: «В конце 19 в. на 
территории поселения невда-
леке от металлургического за-
вода (Енакиевского – А. Б.) 
было расположено дворянское 
владение, которое насчитывало 
пять дворов и сорок девять 
жителей. Назывался этот хутор 
Екатериновкой и принадлежал 
дворянину С. И. Митину. В 
1904 г. на территории Екате-
риновки был построен пивова-
ренный завод, его назвали Ека-
териновским. Владельцем за-
вода стал предприниматель И. 
Г. Кузякин. В ассортименте 
выпускаемой продукции заво-
да было не только пиво. Здесь 
был налажен выпуск газирова-
ных и фруктовых напитков. 
Позже завод взяли в аренду В.  
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И. Лауэр и Ф. И. Мареш. По-
степенно жители все чаще ста-
ли называть пос. Пивновкой» 
(ЗКТ, с. 73), а со строительст-
вом здесь городского поселка 
этот ойконим перешел на него.        
 
ПИЩЕВИК – село Новоазов-
ского района 
   На Генеральной карте Миус-
ского (Таганрогского) округа 
1880 г. (ГКМО) на левом бере-
гу Кальмиуса в устье б. Камы-
шеваха обозначен пос. Родио-
нов. В результате наложения 
современной карты на карту 
1880 г. получается, что на мес-



те пос. Родионов должно нахо-
дится нынешнее с. Пищевик.  
 
ПЛАТОНОВКА – село Арте-
мовского (Бахмутского) района 
   В краеведческой литературе 
сообщается, что оно основано 
в 18 в. Согласно народному 
преданию, в названии села от-
ражена фамилия бывшего его 
владельца помещика Платоно-
ва (ПГН). В прошлом оно фик-
сировалось, как Новоплатонов-
ка (карта Артем. окр. 1928 г.; 
РККА-1941; РККА-1941-2; 
РККА-1943). 
 
ПЛАТОНОВКА – хутор Ста-
робешевского района 
   После 1947 г. включено в 
черту с. Осыково. В справоч-
ной литературе 1920-х – 1930-х 
гг. фиксируется как хут. Пла-
тоновский (СНД, с. 132), хут. 
Ново-Платоновский (СНС-26, 
с. 9; СНС-27, с. 13) и хут Пла-
тоновский (Осыково) (НПД, с. 
19). Основан переселенцами из 
с. Платоновка, включенного, в 
свое время, в черту г. Волнова-
ха. Отсюда и название.  
 
ПЛЕЩЕЕВКА – село Кон-
стантиновского района 
   М. Швець и Е. Фиалко в сво-
ей публикации в местной прес-
се сообщают, что село основа-
но в первой половине 19 в. и 
названо так по фамилии поме-
щика И. П. Плещеева, которо-
му, в свое время, принадлежа-
ли здешние земли (ПГН). Что 
касается принадлежности здеш- 
них земель Плещееву И. П. в 
прошлом, то это все верно. А 
вот, сведения о времени появ-
ления села, то, вероятно, они 
ошибочны. На топкартах 1940-
х гг. на его месте помещено 

обозначение «свх» (РККА-
1941-2; РККА-1943). В спра-
вочнике более раннего издания 
(НПД, с. 61) ему соответству-
ют хут. Нелеповский и ж.-д. 
разъезд Плещеевка, а в спра-
вочнике за 1927 г. (СНА) – хут. 
Нелеповский. Далее, в «Спи-
сках населенных мест Бахмут-
ского уезда» за 1911 г. (СБУ) 
хут. Нелеповского нет. Все это 
наводит на мысль, что село 
могло появиться вскоре, после 
Столыпинской аграрной ре-
формы 1906 г., а в его ойкони-
ме отражено название ж.-д. 
разъезда, обозначенного так за 
близость к с.Ивнополье с дуб-
лирующим именем Плещеевка.  
 
ПЛИСЕЦКОЕ – урочище в 
Артемовском (Бахмутском) ра-
йоне 
   Источник фиксации: топогр. 
карта М-37(В) 1:100000, 
Харьк., Дон. и Луган. обл., 
1989 г. Расположено к югу от 
пос. Спорное в верховье лево-
го притока р. Сухая Плотва 
(она же Яма) б. Грицева (она 
же Грицаева, Грицеева (ГД, с. 
332). На топографических кар-
тах 1940-х гг. здесь обозначено 
селение Песецкое (РККА-1941; 
РККА-1941-2; РККА-1943), от-
сюда, возможно, и название. 
 
ПЛОСКИЙ – степной курган 
в Амвросиевском районе 
   Источник фиксации: ВТК РИ 
– лист 27-17, 1875 и 1878 гг. 
На современных топографиче-
ских картах высота 146,9 м. 
Координаты:  
           47,714219°   47°42ʹ51ʹʹ –        
           38,655532°   38°39ʹ20ʹʹ.  
Расположен на запад от с. Ус-
пенка в верховье б. Хмелевой 
(п.п.Крынки). В названии от-



ражен характерный признак 
его внешнего вида (КДНВ, с. 
25). 
 
ПЛОСКИЙ – степной курган 
в Шахтерском районе 
   ВТК РИ – лист 26-17, 1875 и 
1879 гг. – к. Плоской (Ольхо-
ватской). Расположен к югу от 
пгт Ольховатка у железнодо-
рожного полотна. На совреме-
нных топкартах высота 294,4 
м. Рядом с ним от верховья б. 
Плоской до пос. Веселая До-
лина имееся еще пять курга-
нов. В обиходе их обозначают 
как Плоские и Ольховатские.   
 
ПЛОТВА – хутор Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   До 1966 г. включен в черту 
пос. Владимировка (ДО-66). 
Так обозначен за то, что нахо-
дится на берегу р. Мокрая 
Плотва. На топографических 
картах 1940-х гг. он вместе с 
хут. Беленьким подписан под 
общим названием  хутора 
Урицкие. Об этом см.: БЕ- 
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ЛЕНЬКИЙ – хутор Артемов-
ского р-на.  
 
ПОБЕДА – поселок Амвроси-
евского района 
   Основан в связи с организа-
цией здесь отделения сельхоз-
предприятия. Отсюда и первое 
его наименование – «Поселок 
первого отделения совхоза 
№2». Современный ойконим за 
ним с 1958 г. Он присвоен ему 
в честь тринадцатой годовщи-
ны Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне. 
 

ПОБЕДА – городской поселок 
Буденовского района г. Донец-
ка 
   Заложен в начале 1944 г. Во-
зводился исключительно как 
поселок Рутченковского кок-
сохимического завода. Исто-
рию появления за ним такого 
названия поведал нам А. Би-
рюков в очерке «У карты горо-
да. Победа», где он пишет: «На 
календаре 1945-й. Канонады 
Великой Отечественной уже не 
слышно. Приближение победы 
над врагом отчетливо проявля-
ется в настроении заводчан и 
строителей поселка в том чис-
ле. Построено по несколько 
до-мов на первой, второй, 
третьей, четвертой из заплани-
рованых улиц. Проблем с их 
названия ми никаких нет. У 
всех на устах Толбухин, Ма-
линовский, Рокоссовский, 
Александр Матросов. В такой 
последовательности улицам и 
дают имена. 
   А в день, когда радио при-
несло многоожидаемую весть 
о победе, прямо на улице Тол-
бухина состоялся торжествен 
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ный митинг. Оживленный то 
был митинг. Естественно, из-
началь-но говорили о победе в  
войне. И незаметно перешли к 
теме новоселья. Первые ключи 
от квартир получили участни-
ки войны Григорий Злобин, 
Иван Холин, Николай Акимов, 
Григорий Лябах… Когда квар-
тиры распределили, встал во-
прос о названии поселка. 
Предложений и мнений было 
много и раз-ных. От патриоти-
ческих до нежно-лирических и 
даже технических. Импрови-
зированный зал шумел, обсуж-



дал. И тут взял слово вчераш-
ний командир роты, инвалид 
Великой Отечественной войны 
Геннадий Гафурович Таипов. 
   – Как по мне, – сказал он, – 
тут и думать-гадать нечего. 
Победой, вот как надо назвать 
наш поселок! На том дискус-
сия о названии поселка и за-
кончилась…» («Вечерний До-
нецк», 03.06.2013).     
 
ПОБЕДА – село Марьинского 
района 
   Начало ему положила орга-
низация здесь в 1922 г. на базе 
экономии помещика Янаки 
сельскохозяйственной артели 
«Победа», реорганизованной со 
временем в колхоз «Перемо-
га». Отсюда и название. 
   В справочной литературе 
1920-х – 1930-х гг. село значи-
лось как «артель Победа »  
(СНС-26, с. 20; КСО; РККА-
1941). «хутор Победа (артель)» 
(СНС-27, с. 27) и «коммуна 
Перемога» (НПД, с. 85). 
 
ПОБЕДА – село Старобешев-
ского района 
   Расположено на левом берегу 
Грузского Еланчика в месте 
впадения в него балок Кристу-
ха и Лиман. Названо так в 1958 
г. по колхозу «Перемога», су-
ществовавшему на его терри-
тории в советское время. А до 
этого оно фиксировалось как 
пос. Екатерининской (ВТК РИ 
– лист 28-17, 1870 и 1878 гг.; 
ГКМО), пос. «Екатериновский-
Хоперский» (ЗДВ-1873, с. 262), 
пос. «Екатериновский (Хопер-
ский)» (СОД-5, с.110), пос. Хо-
перский (СОД-5, с. 110), пос. 
Екатерино-Хоперский (АСНМ-
ОВД, с. 177) пос. «Екатерино-
Хоперск» (СНС-26, с. 30; СНС-

27, с. 34; НПД, с. 116), «Екате-
риново-Хапрово» (РККА-1941), 
«Екатериново-Хапрово. Екате-
рино-Коперская (РККА-1943) 
и с.  «Екатерино-Хопрово» 
(ДО-66, с. 102). И. Сулин, ка-
саясь наименования «Екате-
риновский (Хоперский)», со-
общил следующее: «Жители 
поселка Хоперскаго переселе-
ны сюда с р. Чира женою под-
полковника Екатериною Сте-
пановною Хоперскою, от ко-
торой он и носит свое назва-
ние» (СОД-5, с. 110). 
 
ПОГРЕБНАЯ – балка в Шах-
терском районе 
   Правый приток б. Кисиной 
(л. п. Большой Шишовки, л. п. 
Крынки). Источники фикса-
ции:  ВКД; ДКБ; АСНМ-ОВД, 
стр. 191. Л. Т. Масенко в рабо-
те «Гидронимия Восточного 
Подолья» (К., 1979, с. 64), ка-
саясь имени речки Погребная 
Винницкой обл., сообщает, что 
ее название, вероятно, «указы-
вает на подземный характер 
те- 
чения гидрообъекта». Отсюда 
напрашивается вопрос: Не мог-
ло ли нечто подобное послу-
жить основанием так обозна-
чить данную балку Погреб-
ную? Здесь также не исключа-
ется существование когда-то в 
ней какого-то подвального по-
мещения.  
 
ПОДГОРНОЕ – село Старо-
бешевского района 
   В краеведческой литературе 
сообщается, что после основа-
ния обозначалось на честь И. 
В. Сталина Сталинским. (на 
топографической карте 1941 г. 
– Сталин (РККА-1941). Со-
гласно РДО от 27 декабря 1961 



г., его официальное название 
сменилось на  Подгорно е  
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 744, 
л. 314), «адже розташоване 
воно під відвалами, що нага-
дують високу гору, проте 
місцеві мешканці ще користу-
ються старою наз вою » 
(СНТРК, с. 318).    
 
ПОДКОВЫРОВО – давно не 
существующее селение 
   Представляло собой имение 
помещика П. А. Подковырова. 
Отсюда и название. Находи-
лось на околице с. Ульянов-
ское Амвросиевского р-на. 
Значилось до 1926 г. В даль-
нейшем фиксировалось как 
территории «Совхоза «7 им. 1 
Мая (СНС-27, с. 13 и «Совхоза 
№7 Свиновод» (НПД, с. 19). 
 
ПОДПЕСО́ЧНОЕ – озеро на 
левом берегу Северского Дон-
ца,  в 7-ми км юго-западнее с. 
Дробышево Краснолиманского 
(Лиманского) района 
   Отмечено в работе П. Л. 
Маштакова (СРДБ, с. 54) и  
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других источниках. Ширина 
около ста метров, а длина бо-
лее чем два километра. Пред-
ставляет собой старицу, то есть  
отделившийся от речки уча-
сток прежнего ее русла. В на-
звании в своеобразной форме 
отражено его местонахожде-
ние. Расположено оно у по-
дошвы песчаной подпоймен-
ной террасы Северского Дон-
ца, как бы под песком. 
 
ПОКЛОНСКАЯ, ПОКЛОН-
КА – балка на территориях 
Горловского и Енакиевского 
горсоветов 

   Правый приток р. Садки (п. 
п. Булавинки, л. п. Крынки, п. 
п. Миуса). Истоки на тер-ри-
тории Горловки, устье на север 
от пгт Карло-Марксово Енаки-
евского горсовета. Как Длин-
ная отмечена на военно-топо-
графической карте за 1878-
1888 гг. (ВТК РИ – лист 26-16) 
и в каталоге Отина Е. С. (КРП-
12, с. 38). В обиходе же и в 
краеведческой литературе это 
р. Поклонская, Поклонка. Гид-
роним Долгая свидетельствует 
о ее размерах по отношению к 
близлежащим оврагам и бал-
кам, а Поклонская, Поклонка 
от Поклонского леса г. Гор-
ловки, где она берет свое нача-
ло. 
 
ПОКЛО́НСКИЙ – жилой 
массив Калининского района г. 
Горловки 
   А. В. Шевченко (ТГ, с. 36) 
сообщает: «В конце 19 века 
здесь находилось имение по-
мещика Владимира Поклон-
ского – с. Воробьевка Бахмут-
ского уезда. Он построил себе  
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дом строгого нрава. Старожи-
лы рассказывают, что когда 
крестьяне приходили к нему с 
каким-либо прошением, то  
становились перед ним на ко-
лени, били поклоны, поэтому 
помещика называли Поклон-
ским. По его имени и сельцо 
называлось Поклонским. В 
1905 г. Бельгийское акционер-
ное общество Государево-Бай-
ракских копий, рудников и 
заводов приобрело себе с. По-
клонское и лес Поклонский. 
После победы Великого Ок-
тября в с. Поклонское и в По-
клонском лесу был построен 



шахтерский Дом отдыха для 
трудящихся шахты им.Калини-
на. Сейчас Поклонск – жилой 
массив Горловки». 
 
ПОКРОВКА – село Амвроси-
евского района 
   Основано в нач. 19 в. гене-
рал-майором Степаном Ефи-
мовичем Кутейниковым. В 
прошлом поселок владельче-
ский Кутейников-Крынский  
(ЗДВ, с. 53). Современное на-
звание ему присвоено, предпо-
ложительно, в 1870-х гг. Оно 
связано с именем церкви Свя-
того Покрова, к парафии кото-
рой в свое время относилось. 
Здесь имеется в виду церковь, 
существовавшая в нынешнем 
с. Степано-Крынка. Ее строи-
тельство было начато в 1841 г. 
на средства вдовы генерал-
майора Марфы Кутейниковой 
рядом с возведенным ею По-
кровским молитвенным домом 
в 1835 г. Освячена она была 29 
октября 1844 г. 
    
ПОКРО́ВКА – поселок город-
ского типа Харцызского горсо-
вета 
   Скорее всего, назван так по 
церкви Святого Покрова, к па-
рафии которой относился.  На-
до думать, что это была цер-
ковь, построенная в 1844 г. не-
подалеку от него, в нынешнем 
с. Степано-Крынка Амвроси-
евского р-на. 
   Что касается истории его по-
явления то И. Сулин (СОД-5, с. 
99) писал об этом в 1905 г. 
следующее: «Покровский (Не-
мченков), при балке Калино-
вой,  впадающей в рч. Крынку. 
Первым основателем Покров-
ского поселка был подполков-
ник Михаил Гордеевич Нем-

ченков, по фамилии которого 
этот поселок получил и второе 
свое наименование. Это посе-
ление есть не что иное, как 
выселок из слободы Харцыз-
ской (ныне пгт Троицко-Хар-
цызск Харцызского горсовета), 
заселено оно, по преданию, в 
1844 г. выселением 25 душ 
крестьян из названной слобо-
ды». 
   В прошлом еще фиксировал-
ся: пос. Немченков Покров-
ский (ЗДВ, с. 53) и пос. По-
кровский (ЗДВ-1873, с. 254; 
ГКМО) 
 
ПОКРО́ВСКОЕ – село Арте-
мовского (Бахмутского) рай-
она 
   Названо так, потому что не-
сколько парафиян церкви По-
крова Богородицы г. Бахмута 
поселившиеся здесь в 1792 г. 
положили ему начало (ныне 
Артемовск). Через два года сю-
да же из Бахмута переселились 
и «прихожане Николаевской 
церкви, почти в полном соста-
ве» (А. Г. Копыл. Из истории 
храмов Бахмута. Артемовск, 
1993, с. 28). 
 
ПОЛЕВОЕ – поселок Шах-
терского района 
   Расположен в верховье р. 
Ольховатки (л. Булавинки, л. 
Крынки, п. Миуса). Его назва-
ние говорит само за себя. В 
прошлом – «Поселок совхоза 
им. Ворошилова». Так его 
фиксирует планшет топогра-
фической карты 1940 г. (М37-
137 (Горловка), а на топогра-
фических картах 1940-х гг. 
«свх. им. Ворошило ва »  
(РККА-1941; РККА-1941-2; 
РККА-1943).  
 



ПОЛКОВО́Е – село Волновах-
ского района 
   В его черту включено с. Зо-
рино. На топографических 
картах 1940-х гг. значится, как 
Полковая. Расположено в вер-
ховье балки Полковой, которая 
в каталоге рек Украины (КРУ, 
с. 135) значится речкой, левой 
притокой Кальчика. Отсюда и 
название. 
 
ПОЛОЗЮКОВА хут.: см. 
Зарощенское – поселок Шах-
терского района    
 
ПОЛТАВКА – речка в Кон-
стантиновском районе 
    Правый приток Казенного 
Торца. Истоки – возле с. Новая 
Полтавка, а устье – близ с. 
Павловка. Полагают, что на-
звана так по первопоселенцах 
на ее берегах, выходцах из   
Полтавщины. 
   В прошлом гидроним реки 
был использован для номина-
ции нескольких населенных 
пунктов на ее берегах. Так на 
карте Артемовского округа  
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1928 г. от хут. Н. Полтавка 
(ныне с. Новая Полтавка) до 
хут. Попов Яр (ныне с. Попов 
Яр) отмечены хутора «Перво-
Майский (Фесенко-Полтав-
ка)», «Полтавка (Реннер)», 
«Гродов-ская Полтавка», «Ни-
колаевская Полтавка №1» и 
«Николаевская Полтавка №2». 
   Кроме этого, в устье балки 
Русина нанесен хут. Геевская 
Полтавка, а в устье б. Видного 
– хут. Розовская Полтавка.     
    
ПОЛТА́ВКА – село Констан-
тиновского района 

  Расположено на берегу р.Пол-
тавка (прав. пр. Казенного Тор-
ца), отсюда и название. На кар-
те Артемовского округа 1928 г. 
на его месте отмечены хутора 
Николаевская Полтавка №2 (на 
лев. склоне б. Попов Яр) и 
Николаевская Полтавка №1 (на   
прав. берегу р. Полтавка при 
впадении в нее б. Сухой Яр). 
 
ПОЛТА́ВСКОЕ – село Ам-
вросиевского района 
   Находится в верховье б. Оче-
ретной (л. Грузской, п. Каль-
миуса) в месте впадения в нее 
б. Гузова (она же Гнилая). Ос-
новано в 1889 г. переселенца-
ми из Полтавщины, которые и 
назвали его так в память о по-
кинутой родине. 
 
ПОПАСНОЕ – село Костан-
тиновского района 
   Название от места располо-
жения в верховье б. Попасной 
(л. яра Часова, л. Беленькой 1, 
п. Казенного Торца), известной 
ныне в обиходе как Попаснян-
ская и Попаснянские Лески. В 
прошлом на картографической 
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продукции село фиксировалось 
как: хут. Попаснянский (карта 
Артем. окр. 1928 г.) и Попас-
ная (РККА-1941-2; РККА-
1943).   
 
ПОПОВА – балка в Амвроси-
евском районе 
   Правый приток р. Ольховая 
(п. Миуса). Истоки на южной 
околице с. Григоровка, а устье 
близ с. Новопетровское (Алек-
сеевский сельсовет). Отмечена 
на картографиической продук-
ции прошлого (ВКД; ВКЕ и 
др.). Говтва А. В. сообщает: 



«Ключ, пульсирующий в балке 
Поповой, особенно дорог жи-
телям села Григоровка. Это к 
нему жарким летом 1943 г. 
припадали пересохшими губа-
ми измотанные миусскими 
боями советские воины. Это 
отсюда брали воду для ране-
ных полевые медсанбаты. В  
августе 1983 г., когда отмеча-
лось сорокалетие освобожде-
ния района от немецко-фа-
шистских захватчиков, родник 
расчистили, оборудовали. Те-
перь к нему ведут каменные 
ступеньки, а студеная вода по 
желобу поднимается вверх и 
ниспадает струей» (А, с. 20). 
   Что касается названия балки 
то оно имеет антропонимиче-
ское происхождение. 
 
ПОПОВА – балка в Амвроси-
евском и Старобешевском ра-
йонах 
   Левый приток б (р.) Осыко-
вой (л. Кальмиуса). Истоки не-
далеко от пгт Кутейниково 
Амвросиевского р-на, устье на 
северной околице с. Осыково 
Старобешевского р-на. Отме-
чена на картографической про-
дукции прошлого (ВКЕ; 
ГКМО). 
   По рассказам старожилов с. 
Осыково обозначить так балку 
послужили следующие обстоя-
тельства. В далеком прошлом, 
когда в один из годов стояла в 
округе большая засуха, жители 
поселений в районе б. Осыко-
вой решили пригласить к себе 
священника, чтобы тот отслу-
жил молитву, способствую-
щую прекращению бедствен-
ного положения. Прибывший 
из нынешнего с. Степано-
Крынка поп Ананий для осу-
ществления данного ритуала 

выбрал на северной околице  
нынешнего Осыково безымен-
ную балку. После завершения 
крестного хода, говорят, пошел 
неожиданно очень сильный 
дождь. Все были очень рады 
этому и в знак благодарности 
священнику, стали именовать 
эту балку Поповой. 
 
ПОПОВА ПАСЕКА – балка в 
Амвросиевском районе 
   Левый приток б (р.) Камы-
шеваха (л. Севастьяновки, л. 
Крынки). Расположена между 
пос. Кринички и с. Артемовка. 
Отмечена на картографической 
продукции прошлого (ВКД; 
ВКЕ и др.). Вторая часть на-
звания указывает на размеще-
ние здесь в прошлом пасеки, а 
вот что касается первой части 
этого гидронима, то одни ста-
рожилы Артемовки связывают 
его с антропонимом, другие же 
утверждают, что в ней, якобы, 
долгое время предпочитал ста-
вить свою пасеку местный свя-
щенник. Потому так она и на-
зывается.      



ПОПОВ ЯР – село Констан-
тиновского района 
   Названо так по балке Попов 
Яр, левой притоке Полтавки (п. 
п. Каз. Торца), в устье которой 
находится. 
   Эта балка, а точнее одно из 
ее мест в районе 6 курганов, 
раскопанных в 2011 г. экспеди-
цией Донецкого областного 
краеведческого музея, пользу-
ется недоброй славой у мест-
ного населения, т. к. является 
местом, куда постоянно бьют 
молнии. По местной легенде 
молнии притягивает к себе 
золото, якобы, там закопанное. 
 
ПОПОВЫ МОГИЛЫ – кур-
ганный комплекс на террито-
рии г. Горловка 
   Находится справа от памят-
ной стелы «Горловка», возле 
въезда в город со стороны До-
нецка. Ныне частично разру-
шен. Его в 1940-х гг. использо-
вали как песчаный карьер. 
Наиболее ранним источником 
фиксации названия комплекса 
является военно-топографиче-
ская карта Ф. Ф. Шуберта 1863 
г. Его название, вероятней все-
го, произошло от фамилии зем-
левладельца, которому когда-
то принадлежал данный уча-
сток земли.   
 
ПОРОХНЯ – село Новоазов-
ского района 
   Согласно преданию, основа-
но запорожскими казаками, ко-
торые и нарекли его так по фа-
милии первопоселенца Порох-
ни. В подтверждение этому – 
его обозначение в справочнике 
за 1915 г., где оно значится 
хут. Порохни «в юрте Хреща- 
тицкой волости при б. Харцыз-
ской» (АСНМ-ОВД, с. 465) 
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    В здешних краях фамилия 
Порохня, видимо, в свое время  
было весьма распространен-
ной. На это, в какой-то мере, 
наталкивает следующее.  
   В справочнике за 1924 г. 
(СНД, с. 78) в составе «Ново-
Николаевского» района (ныне 
Новоазовский) значатся хутора 
«Порохня» и «Поронин (По-
рохня)». Немного позже эти 
селения фиксировались как 
«Порохня 1» и «Порохня 2». 
(ИАДО, с. 55). 
 
ПОРТОВСКО́Е – поселок 
Першотравневого (Мангуш-
ского) района 
   Возник в связи с организаци-
ей здесь совхоза «Портов-
ской». Отсюда и название, 
при-своенное ему в 1945 г. До 
этого именовался – «Поселок 
совхоза «Портовской». 
 
ПОРУКИНО – хутор Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона 
   В 1940-х гг. включен в черту 
с. Красный Лиман. Деревней 
владельческой Веселая «при 
прудах Спорной балки» он 
отмечен в справочнике 1863 г. 
(ЕГТГ, с. 51). В свое время 
именовался также Веселой Го-
рой (ВТК РИ – лист 26-15, 
1888 г.) и хут. Казенным. 
   Веселой Горой хутор, скорее 
всего, назван за близость к 
кургану Веселая Гора, отмече-
нном на карте за 1888 г. (ВТК 
РИ – лист 26-15) в верховье б. 
Митюхина.   
   О происхождении ойконима 
Порукино существует две вер-
сии. Согласно первой – здесь 
поначалу селили конокрадов,  
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которые были взяты на поруки, 
а по второй версии название 
хутора связывают с фамилией 
первых его поселенцев – Пору-
киных. 
   Последняя интерпретация на-
звания наиболее вероятна. 
Ведь фамилия Порукин суще-
ствует и весьма распростране-
на. Специалисты Центра ис-
следований «Анализ фамилии» 
(Интернет) о ней сообщают: 
«Обладатель фамилии Пору-
кин, несомненно, может гор-
диться своими предками, све-
дения о которых содержатся в 
различных документах, под-
тверждающих след, оставлен-
ный ими в истории России. 
   Фамилия Порукин образова-
на от личного прозвища и от-
носится к распространенному 
типу русских фамилий. 
   У славян издревле существо-
вала традиция давать человеку  
прозвище в дополнение к име-
ни, полученному им при кре-
щении. Дело в том, что цер-
ковных имен было сравнитель-
но немного, и они часто повто-
рялись. Поистине неисчерпае-
мый запас прозвищ позволял 
легко выделить в обществе 
человека. В качестве источни-
ков могли использоваться: 
указание на профессию, осо-
бенности характера или внеш-
ности человека, название на-
циональности или местности, 
выходцем из которой был че-
ловек. В большинстве случаев 
прозвища, изначально присое-
динявшиеся к крестьянским 
именам, полностью вытеснили 
имена не только в повседнев-
ной жизни, но и в официаль-
ных документах. 

   Фамилия Порукин, скорее 
всего, происходит от нарица-
тельного существительного 
«порука», образованного от 
глагола «поручать», то есть 
«вверять, передавать под опе-
ку, защиту». Прозвище Пору-
ка, в этом случае, мог получить 
либо человек, который нес 
поруку за кого-то, либо, на-
оборот, за которого несли по-
руку. В первой половине 13 ст. 
над Древней Русью разразился 
татарский погром. Татары вве-
ли на Руси десятину и пого-
ловные сборы, которым под-
лежали все слои населения. 
Дань сбиралась не с каждого 
человека в отдельности («по-
душно»), а «со двора», с кол-
лектива. Если же кто-то из 
жителей села был не в состоя-
нии оплатить свою долю воз-
ложенного на его налога, то 
остальным приходилось брать 
его на поруку, платить за него. 
Такой способ оплаты дани 
имел название «круговой по-
руки». Возможно, что предок 
рода Порукиных был очень 
бедным крестьянином, за ко-
торого деревня несла поруку, 
либо, наоборот, был зажиточ-
ным и платил недоимки за сво- 
их обнищавших односельчан: 
«За кого поручишься, за того и 
помучишься», – говорили в 
старину. 
   Также прозвище Порука мог 
получить и человек, вступаю-
щий в какой-либо спор или 
заключивший договор с опре-
деленными условиями, – то 
есть при «битие по рукам». 
   Уже в 15-16 веках на Руси 
начинают закрепляться и пере-
даваться из поколения в поко-
ление фамилии, обозначающие 
принадлежность человека к 



конкретной семье. Это были 
притяжательные прилагатель-
ные с суффиксами -ов/-ев, -ин, 
изначально указывающие на 
прозвище отца. 
   Таким образом, потомки 
человека, обладавшего про-
звищем Порука со временем 
получили фамилию Порукины. 
   Говорить о точном месте и 
времени возникновения фами-
лии Порукин в данный момент 
не представляется возможным, 
поскольку процесс формиро-
вания фамилии был достаточно 
длинным. Тем не менее, фами-
лия Порукин представляет со-
бой замечательный памятник 
славянской письменности и 
культуры».     
 
ПО́СТНИКОВО – поселок 
Шахтерского района 
   Согласно УПУ от 20 августа 
1953 г., включен в черту г. 
Шахтерска (ГАДО, ф, Р-2794, 
оп. 1, д. 688, л. 36).  В прошлом 
фиксировался как Постниково 
(разьезд 72 версты) СНС-27, с. 
43) и Постниково (НПД, с. 126; 
РККА-1941; РККА-1941-2; 
РККА-1943). 
   Основан поселок в 1901-1903 
гг. в связи со строительством 
здесь С. Постниковым уголь-
ной шахты. Отсюда и название. 
В 1911 г. Постников продал 
принадлежавшие ему рудник и 
ж.-д. ветку А. Катыку. 
 
ПОЧТОВАЯ – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Левый приток б. Вербовая (л. 
п. Грузской, л. п. Кальмиуса). 
Истоки в с. Зеленое. Источни-
ки фиксации в прошлом: ВКЕ; 
ВТК РИ – лист 27-16, 1875 и 
1878-1888 гг.; ГКМИ; РККА-
1943.  
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ПОЧТОВАЯ – балка в Шах-
терском районе 
    Правый приток речки (бал-
ки) Никишиной (п. Миуса). 
Находится на территории с. 
Никишино. Названо так по той 
причине, что в ее верховье в 
свое время был постоялый 
двор при почтовом тракте. Об 
этом свидетельствовал еще в 
1906 г. И. Сулин в своих «Ма-
териалах…» (СОД-6, с. 149).   
    
ПРА́ВДОВКА –  село Кон-
стантиновского района 
   По решению Верховной Ра-
ды Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Старая 
Николаевка. 
   Основано в 1886 г. немцами 
из хортицких колоний. В про-
шлом было известно как 
Кронштадт, Красный Крон-
штадт, Колония №5 и Никола-
евка (НРЭС).  На карте Арте-
мовского округа 1928 г. отме-
чено кол. Николаевка (Крас-
ный Кронштадт) на правом 
берегу р. Калиновой (ныне р. 
Калиновка, пр. Клебан-Быка). 
На этой карте в окрестностях 
села помещены также балки 
Святая и Широкая, овраги 
Крутой, Стегны и Станьков-
ский.Современное название – с 
1964 г. В нем отражено назва-
ние колхоза «Правда», суще-
ствовавшего на его террито-
рии.        
 
ПРЕДТЕЧИНО – село Кон-
стантиновского района 
   На картографической про-
дукции прошлого Предтечено 
(КБУ; карта Артем. окр. 1928 
г.), Предтечино (КБУ-1915), 
Предтеченка (КБУ-1914) и  
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Предтечено (Контивка) (РККА-
1941). 
   Согласно М. В. Жариковой 
(ЛТГ), ойконим села образован 
путем перехода агионима (име-
ни святого) в название. В дан-
ном случае оно названо в честь 
пророка и крестителя Иоанна 
Предтечи, он же Иоанн Кре-
ститель. После Девы Марии 
самый чтимый святой. В честь 
его установлены следующие 
праздники: 6 октября – зача-
тие, 7 июля – рождество, 11 
сентября – усекновение главы, 
20 января – Собор Иоанна Кре-
стителя в связи с праздником 
Крещения, 9 марта – первое и 
второе обретение его главы, 7 
июня – третье обретение его 
главы, 25 октября – праздник 
перенесения его правой руки с 
Мальты в Гатчину (по новому 
стилю).     
 
ПРЕЛЕ́СТНОЕ – село Сла-
вянского района 
   Основано в 1768 г. отстав-
ным поручиком Василием Ва-
сильевичем Бантышем (1740-
1812) на землях дарованных в 
1718 г. Петром І его деду. 
Здесь он и похоронен со своей 
женой Софией Антиоховной и 
предводителем изюмского дво-
рянства Бантышем Антиохом 
Александровичем. 
   Первоначально село имено-
валось слободой Веселой. Со-
временный топоним, по одним 
источникам – с 1780 г., по дру-
гим – с 1789г. Легенда гласит, 
что империатрица Екатерина 
Великая когда-то проезжала 
здесь и была поражена красо-
той помещичьей усадьбы Бан-
тышей, которая состояла из 

красивейшего дома, прекрас-
ного сада и искусственного 
озера с островами. Екатерина, 
увидев все это, воскликнула: 
«Какое прелестное место!». 
Так, по преданию, село и по-
лучило свое название. В дейст-
вительности же его могли обо-
значить так потому, что распо-
ложено оно в живописной ме-
стности. 
   Но есть и другое мнение. В 
конце 18 в. было еще мало 
желающих жить в здешних 
краях, совсем недавно подвер-
гавшихся нападению со сторо-
ны кочевников. Чтобы как-то 
завлечь сюда переселенцев, 
владельцы здешних земель сво-
им поселениям давали краси-
вые имена. Предполагают, что 
в их числе было и данное село. 
   Что интересно, в дальнейшем 
это  стало, видимо, традицией 
и нашло широкое распростра-
нение на территории нынешне-
го Славянского р-на. Подтвер-
ждением тому – справочник за 
1936 г. (НПД, с. 103-110). В 
нем сообщается, что в состав 
Славянского р-на входят селе-
ния: Краснополье-1, Красно-
полье-2, Рай Труд, Рай-
Александровка, Рай-Староду-
бовка и Райгородок.    
 
ПРИБРЕ́ЖНОЕ – поселок 
городского типа Енакиевского 
горсовета 
   Согласно преданию, его пер-
вопоселенцем был запорож-
ский казак Мандрика, бежав-
ший сюда в 1775 г. после разо-
рения Запорожской Сечи. В 
этом преданье есть какая-то 
доля правды. Ведь основате-
лем данного селения является 
Давид Мандрика. В прошлом 
фиксировался: «Убежище (Ман-



дрыкино)» ЕГТГ, с. 39; карта 
Артемовского окр. 1928 г.) и 
просто – Убежище (КИД; СБУ, 
с. 36). Современное название 
за ним – с 1964 г. Оно свиде-
тельствует о его местонахож-
дении. Поселок расположен 
вдоль р. Булавинки (пр. Крын-
ки) в районе впадения в нее 
балок Должик и Сорочья.  
 
ПРИВО́ЛЬЕ – село Славян-
ского района 
   «…Населено г. Мартыновым 
около 1775 года» (ИСЕ). Счи-
тают, что красота природы 
здешних мест и обусловила 
возникновение такого за ним 
названия. 
 
ПРИВО́ЛЬНОЕ – поселок 
Волновахского района 
   Название указывает на его 
местонахождение. Расположен 
он близ балки (речки) Полко-
вой (пр. Кальчика) среди степ-
ного приволья. До 1958 г. – 
«Поселок четвертого отделе-
ния совхоза «Бахчевик». 
 
ПРИДОРО́ЖНОЕ – поселок 
Амвросиевского района 
   Назвать его так оснований 
было достаточно. Во-первых, 
расположен он вблизи авто-
страды, связывающей район с 
областным центром, а во-
вторых, он находится возле 
Моспино-Иловайского участка 
Донецкой ж.-д. 
 
ПРИДОРОЖНОЕ – село Ста-
робешевского района 
   Не весьма удачное для этого 
селения название. Ведь распо-
ложено оно в стороне от ожив-
ленных автомобильных и ж.-д. 
трасс. По всей вероятности, 
здесь мотивом было то, что в  
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этот населенный пункт можно 
попасть из трех сторон (До-
нецка, Старобешево и Моспи-
но). Основано оно в 40-х гг. 19 
в., когда небогатый помещик 
Редькин приобрел здесь 500 
десятин целинных степей и 
поселил 5 крестьянских семей. 
Обустроинное им селение бы-
ло названо Григорьевкой, ко-
торое в 1960 г. переименовали 
в Придорожное. 
   Ранее фиксировалось: Гри-
горьевка (Редькина) (ЕГТГ, с. 
54), Григорьевка №2 (Редьки-
но) (СНС-26, с. 27), Григорь-
евка 2-ая (СНД, с. 192) и Гри-
горьевка №2 (СНС-27, с. 34). 
 
ПРИМО́РСКОЕ – село Ново-
азовского района  (центр сель-
совета) 
   Согласно краеведческой ли-
тературе, основано в нач. 19 в. 
и одно время именовалось ко 
лонией Бирт. На топографиче-
ской карте за 1941 г. отмечено 
как Бартов, а на карте за 1943 
г. на нынешней территории 
села имеются два обозначения 
«Берт» и «свх». Согласно по-
становлению Сталинского обл-
исполкома от 2 июня 1945 г., 
предлагалось хутор Бирт При-
морского сельсовета Тельма-
новского р-на переименовать в 
хут. Орловка (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 1, д. 189, л. 161-167). 
Но это решение почему-то не 
было реализовано. 
   Однако вскоре село все-таки 
переименовали, присвоив на-
звание – Приморское. Моти-
вом этому могло послужить то, 
что оно входило в подчинение 
Приморскому сельсовету и на  
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его территории находился сов-
хоз «Приморский». 
 
ПРИМО́РСКОЕ – село Ново-
азовского района (Виноградов-
ский сельсовет) 
   На топографических картах 
довоенного периода фиксиру-
ется хут. Коска, а на картах 
1940-х гг. – Приморский 
(РККА-1941) и Приморский. 
Коска (РККА-1943). Ойконим 
села – от места его расположе-
ния, ведь оно находится на 
побережье Азовского моря. 
 
ПРИНЦ – давно не сущест-
вующий отдельно хутор 
   В самом начале 1930-х гг. 
стал частью нынешнего пгт 
Тельманово. Основан в 1869 г. 
(НРЭС). Отмечен неоднократ-
но в справочной литературе 
1920-х гг. (СНД, с. 84; СНА). В 
названии отражена фамилия 
первопоселенцев, немецких ко- 
лонистов братьев Принц – Еф-
рема Федоровича и Самуила 
Федоровича. Именовали его 
еще хут. Харцызское (НРЭС), а 
в обиходе он был известен как 
Фрулин и Фрюлинт, что в пе-
реводе с немецкого означает 
«весна», «весенний» (ТР, с. 
120). 
    
ПРИОВРАЖНОЕ – поселок 
Володарского (Никольского) 
района 
   Название указывает на ме-
стонахождение селения. До 
1958 г. – «Поселок четвертой 
животноводческой бригады  
совхоза «Мариупольский». 
 
ПРИШИ́Б – село Славянского 
района 

   Название села образовано от 
термина «пришиб» – обрыв у 
реки на изгибе, излучине, на 
повороте (СНТ, с. 461). Внача-
ле так именовалось урочище, а 
затем этого имени было удо-
стоено и село. 
   Впервые это название упо-
мянуто в межевом акте В. 
Стрюкова, составленно м  в 
1665 г. после осмотра им Свя-
тогоровского монастыря: «…до  
Репина юрта по Пришиб..» 
(ИСЕ, с. 157).         
 
ПРИЯТНАЯ ДОЛИНА – село 
Артемовского (Бахмутского) 
района 
   До 1947 г. стало частью с. 
Переездное. Располагается в 
долине р. Бахмут. Вот отсюда 
и вторая часть названия, пер-
вая – является нарочито-
слащавым прилагательным для 
данного ойконима. В справоч-
нике за 1863 г. (ЕГТГ, с. 43) 
значится деревней владельче-
ской  «Приятная Долина (Аки-
мова, Варваровка, Купянка), на 
военно-топографической карте 
1875 г. (ВТК РИ – лист 25-16) 
– дер. «Приятная Долина 
(Акимова), в других источни-
ках фиксируется просто – 
«Приятная Долина» (КИД; 
СКЕР; КБУ-1908; СБУ, с. 16; 
КБУ-1914; КБУ-1915; СНД, с. 
8; НПД, с. 24). 
 
ПРОГРЕСС – село Красноар-
мейского (Покровского) рай-
она 
   «Основано в 30-е годы как 
хутор, название которого соз-
дано способом ойконимиза-
ции апеллятива прогресс «по-
ступательное движение впе-
ред», обладавшего в это время 
высокой номинационной ак-



тивностью не только в ойко-
нимии, но и в эргонимии. Ср. 
названия колхоз «Прогресс» в 
Волновахском (с. Максимов-
ка), Першотравневом (пгт Ял-
та), Шахтерском (с. Петропав-
ловка) районах Днц. (ДО-88, с. 
171, 176, 179). Аналогичное 
название носило и село в Яси-
новатском р-не (в настоящее 
время снято с учета в связи с 
переселением жителей). Ойко-
ним символического характе-
ра» (ИОД, с. 89). 
 
ПРОГРЕСС – село Ясиноват-
ского района 
   Согласно РДО от 24 ноября 
1976 г., исключено с учетных 
данных административно-тер-
риториального деления (ГАДО, 
ф. Р-2794, оп. 2, д. 3470, л. 
262). О происхождении его 
названия см.: ПРОГРЕСС – 
село Красноармейского (По-
кровского) р-на.   
 
ПРОЛЕТА́РСКОЕ – поселок 
городского типа Макеевского 
горсовета 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Пятипо-
лье. 
   Кругляк Ю. М. о поселке 
писал: «Виникло 1939 р., коли 
будували шахту. Раніше звало-
ся Холодна Балка. 1956 р. пе-
рейменовано в Пролетарське, 
бо до Макіївської міськраді 
належить ще одне смт Холодна 
Балка» (ИВМ, с. 109). В ре-
зультате наложения современ-
ной карты на карту 1943 г. 
(РККА-1943), получается, что 
территории нынешнего посел-
ка соответствуют два селения 
Пятиполье и Сахно (о нем см. 
отдельно). Согласно же карте  
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1941 г. (РККА-1941) Пятипо-
лью соответствует обозначе-
ние «свх. Угольщик», а Сахно 
– условный знак угольной 
шахты. По решению Сталин-
ского облисполкома от 12 ок-
тября 1956 г. «поселок шахты 
Холодная балка  №1» отнесен 
к категории поселков город-
ского типа и ему присвоено 
наименование Пролетарский 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 224, 
л. 305-306). В решении же 
Сталинского облисполкома от 
12 октября 1956 г. записано: 
вклю-чить «Пятиполье Сверд-
ловского сельсовета в черту 
поселка городского типа Про-
летарское Харцызского р-на» 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 226, 
л. 135).    
   Форма ойконима Пролетар-
ское относится к числу идео-
логических топонимов и вме-
сте с вариантами Пролетарий, 
Пролетарка, Пролетарск, Про-
летарский весьма расспростра-
нена на постреволюционном 
пространстве бывшего Совет-
ского Союза. Мотивом обозна-
чить так поселок послужило, 
скорее всего, следующее. По 
данным на 1947 г. (ДО-47), в 
составе Харцызского р-на зна-
чится Пролетарский сельсовет, 
которому подчинено ряд селе-
ний, в том числе Пятиполье и 
Сахно. В 1956 г., когда насту-
пил момент переименовать 
поселок, то, видимо, вспомни-
ли об этом и обозначили его 
Пролетарским, так как он ко-
гда то был частью Пролетар-
ского сельсовета.     
 
ПРОХОРОВСКОЕ – село 
Старобешевского района 
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   Основано в 1919 г. Название 
села хранит память о бывшем 
владельце здешних земель , 
участнике Крымской войны 
Прохорова (СНТРК, с. 317). На 
топографической карте 1943 г. 
на его месте отмечены два 
селения Водянский и Раков-
ский (РККА-1943). 
 
ПТИЧНИКОВА – балка в 
Амвросиевском районе 
   Находится на западной око-
лице с. Благодатное и является 
самой первой правой притокой 
б. Дубовая, от ее устья. На 
карте 1888 г. (ГКМО) отмече-
на, но не подписана.  
    В 1970-х гг. информатор из 
числа пожилых жителей с. 
Благодатное сообщал, что для 
людей старшего поколения она 
была известна как б. Птични-
кова, а почему так названа он 
не знает. 
   Ср. среди жителей с. Благо-
датное бытовало прозвище 
«Птышныкы».  
   Сюда еще нужно добавить, 
что на топографических картах 
1940-х гг. (РККА-1943 и др.) в 
верховье р. Малая Шишовка 
(л. п. Крынки), то-есть на дале-
кой северной околице с. Благо-
датное значится как жилой хут. 
Птичниковый.   
 
ПУГАЧЕВА – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Правый приток б. Степовой 
(п. п. Сухого Еланчика, п. п. 
Мокрого Еланчика). Находит-
ся на околице с. Новоивановка. 
Источники фиксации: ВТК РИ 
– лист 27-17, 1875 и 1878 гг.; 
ГКМО.  

ПУГАЧЕВА – балка в Арте-
мовском районе 
   Правый приток р. Васюковка 
(л. п. Бахмута). Истоки – у с. 
Зализнянское, устье – в черте 
с. Васюковка. В обиходе из-
вестна как Пугачівська (ГД, с. 
331). Источники фиксации: 
Пугачев Яр (топогр. карта М-
37 (В) 1:100000, Харьк., Дон. и 
Луган. обл.1989 г.; РККА-1943; 
РККА-1941-2), Пугачева (ВТК 
РИ – лист 25-16, 1875 г.; карта 
Арт. окр. 1928 г.;  СРДБ, с. 56). 
 
ПУГАЧЕВА – балка в Старо-
бешевском районе 
   Левый приток Кальмиуса. 
Находится на восточной око-
лице с. Раздольное. Источ-
ники фиксации: ВТК РИ – лист 
28-16, 1875 г.; ГКМО; РККА-
1943.  
 
ПУГАЧЕВКА – село Славян-
ского района 
   Согласно РДО от 13 марта 
1968 г. включено в черту ныне 
исключенного из учетных дан-
ных административно-террито-
риального деления с. Нововар-
варовка, входившего в подчи-
нение Андреевскому сельсове-
ту Славянского р-на (ГАДО, ф. 
Р-2794, оп. 2, д. 1766, л. 148). 
Согласно карте Артемовского 
окр. 1928 г., находилось между 
нынешними селами Новояв-
ленка (Александровский р-н) и 
Андреевка (Славянский р-н) и 
отмечено хут. «Пугачево 
(Мил-лер)».   
 
ПУСТЫНКА – село Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона 
   По рассказам старожилов и 
краеведов, в конце 18 в. некий 
барон Розен за дюжину поро-



дистых собак выменял у друго-
го помещика несколько семей 
крепостных крестьян из Рязан-
ской губернии и переселил их 
на свои пустопорожние земли 
в район р. Соленой. Возник-
ший таким образом хутор и 
назвали Пустынкой. 
   В действительности же это 
селение принадлежало Розин-
гам. В актах специального ме-
жевания от 20 октября 1863 г. 
сообщается, что «сельцо Пус-
тынка Селидовской волости, 
Бахмутского уезда Екатерино-
славской губ. – владение стат-
ского советника Александра 
Ивановича Розинга». Согласно 
одним источникам, с 5 октября 
1878 г. его владельцем стала 
вдова статского советника Вар-
вара Александровна, которая 
18 апреля 1896 г. передала его 
своим дочерям Надежде и На-
таше. Но, а вот по данным оче-
редного межевания дач в ра-
йоне р. Соленой, проведенного 
в 1889 г. землемером Калин-
ским «Пустынка – сельцо вла-
дение кандидата права Фауста 
Ардамановича Розенга». 
   В списках населенных мест 
Екатеринославской губернии 
на 1859 г. село значится дерев-
ней владельческой Пустынка 
(Прохоровка) при пруде Пус-
том (ЕГТГ, с. 54), а в «Списках 
населенных мест Бахмутского 
уезда…» на 1911 г. просто 
Пустынка (СБУ, с. 28). 
   Современное название села, 
скорее всего, образовано от 
народного географического тер-
мина «пустыня», выступающе-
го в данном случае в значениях 
«безлюдное, необитаемое мес-
то, пустынь» (СНТ, с. 468). А 
поименовать его могли так за 
то, что возникло оно практиче 
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ски на безлюдном участке До-
нецкой степи. 
   Но Диана Белоконь в своей 
работе «З історії Петрівської 
сільскої ради» приводит иную 
интерпретацию названия Пус-
тынка: «Як переказують 
споконвіку пустинці, пани 
бувають різні, хто любить 
місто, а хто жив у селі серед 
природи. Мабуть, пан рідко 
навідувався до маєтку, пере-
клавши турботи за облашту-
вання садиби і роботу кріпаків 
на управляючого – Пустова, 
тому й село почали називати 
не Розівка, а Пустовка, а потім, 
як це часто відбувається в  
топоніміц і ,  перетрансфор-
мувалося на Пустиньку і, 
нарешті, на Пустинку». 
 
ПУТИЛОВКА – городской 
поселок Киевского района г. 
Донецка 
   До 1926 г. был отдельным 
населенным пунктом. В те 
годы фиксировался раб. пос. 
Красномайский (Путиловский)  
(СНС-26, с. 28). Его возникно-
вение и развитие связано со 
строительством здесь артелли-
рийского завода. А началось 
все с того, что начавшаяся 
Первая мировая война выну-
дила акционеров Русского Об-
щества принять решение об 
эвакуации из Петрограда своих 
заводов, работавших на при-
возном сырье, которым не 
могла обеспечить загруженная 
из-за военных действий желез-
ная дорога. Один из заводов 
решено было построить близ 
станции Юзово на землях Но-
вороссийского Общества. Ра-
боты по его возведению нача 
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лись весной 1916 г. на терри-
тории граничащей с рудниками 
Бутовка и Ветка, станцией 
Юзово и железнодорожной 
магистралью. К середине 1917 
г. были полностью готовы 6 
корпусов, которые предназна-
чались для производства мел-
кого, среднего и крупного ка-
либра снарядов. Вместе с заво-
дом рос и его поселок. 
   По словам А. Бирюкова 
«Мнение, что завод в Донбассе 
стал называться Путиловским 
только потому, что он прото-
тип Путиловского завода в 
городе не Неве, является оши-
бочным. Его первое официаль-
ное название звучало так: «Ар-
тиллерийские заводы» Русско-
го Общества для изготовления 
снарядов и военных припасов 
близ станции Юзово. Сюда с 
петроградских предприятий 
прибыли рабочие, мастера, 
служащие, инженер… Среди 
прибывших из Петрограда 
было много путиловцев. По 
характеру – людей беспокой 
ных и непримиримых к не-
справедливости, активных бор-
цов за права пролетариата. 
Ветеран революции Н. С. Уша-
ков впоследствии о них вспо-
минал так: «Людей отбирали 
для отправки в Юзовку наибо-
лее революционно настроен-
ных, от которых стремились 
избавиться. Их старались от-
править подальше от бурлящей 
предреволюционными страс-
тями столицы». 
    Именно это обстоятельство 
сыграло определенную роль в 
будущем неофициальном на-
звании завода и его первого 
поселка, а со временем и всего 

жилмасива на севере Киевско-
го района нынешнего Донецка. 
   «Рабочие-петроградцы, – 
рас-скажет с годами один из 
первых рабочих завода Г. Е.  
Кузнецов, – были требователь-
ны и решительны как в быту, 
так и на работе. При невыпол-
нении их требований тотчас 
прекращали работу. Они стали 
ядром 
коллектива. Путиловцы поль-
зовались особым авторитетом. 
К ним шли за советом не толь-
ко свои, заводские  но и рабо-
чие других предприятий Юзов-
ки. С тех пор за заводом и по-
селком и закрепилось название 
«Путиловские» (Путиловка – 
«Вечерний  До нецк »,  06.09. 
2013 г.).       
 
ПУШКАРИ – хутор Амвроси-
евского района 
   В 1950-х гг. стал частью с. 
Малая Шишовка. Застраивать-
ся начал с 1910 г. По данным 
на 1915 г. это хут. Пушкарев-
ский, состоящий из 7 дворов и 
имеющий 200 десятин земель-
ного довольствия на 53 души 
населения (АСНМ-ОВД, с. 
487). А вот в справочнике за 
1926 г. (СНС-26, с. 6) он хут. 
Малошишовский, имеющий 23  
двора, а его население состав-
ляет 46 человек мужского и 55 
– женского пола. В повторном 
издании этой книги он фикси-
руется хут. «Пушкаря и Колес-
ника (Мало-Шишовка)» (СНС-
27, с. 10), на карте Сталинско-
го окр. 1926 г. (КСО) – как хут. 
М. Шишковка, а в справочнике 
за 1936 г. (НПД, с. 18) – хут. 
Пушкаря и Колесника. В даль-
нейшем за ним закрепляется 
множественная форма обозна-
чения – Пушкари. Она пред-



ставляет собой фамилию пер-
вопоселенцев, выходцев из 
нынешнего Благодатного. 
   Приписка в название хутора 
фамилии Колесник была свя-
зана, скорее всего, с тем, что на 
небольшом расстоянии от хут. 
Пушкари, а это чуть выше по 
течению р. Малая Шишовка 
находилось еще несколько 
домостроений, которые, види-
мо, обозначали хут. Колесника. 
По сведениям старожилов, из 
них последний житель выехал 
в начале 1960-х гг.    
 
ПЬЯНАЯ БАЛКА – овраг в 
восточной части города Юно-
коммунаровск 
   «Названа так оттого, что на 
ее склонах рос «пьяный лес» – 
с деревьями, наклоненными в 
разные стороны (из-за ополз-
ней). Известен и вариант муж-
ского рода Пьяный, делающий 
возможным предположение о 
существовании в прошлом пер-
воначального полного (дву-
словного) варианта названия 
балки (появившегося благода-
ря контактному переносу то-
понима: дримоним  ороним) 
Пьяный лес. Это подтвержда-
ется и сохранившимся назва-
нием рядом находящегося уро-
чища Плоский лес, которое 
вместе с ним составляло когда-
то коррелятивную топоним-
ную пару. Иногда балку назы-
вают Пионерской, так как в нее 
часто совершали походы пио-
неры близлежащих школ» 
(ПГНД, с. 139-140). 
 
ПЯТИЛЕТКА – хутор Старо-
бешевского района 
   После 1947 г. включен в чер-
ту с. Осыково Старобешевско-
го р-на. Его первопоселенца- 
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ми были четыре семьи Стояно-
вых, которые переселились сю-
да в 1910 г. из нынешней Запо-
рожской обл. В 1930 г. они 
были разкулачены и выселены 
на Соловки. Некоторые из них 
вскоре умерли, а выжившие в 
1937 г. возвратились и стали 
работать в совхозе на станции 
Ребриково. 
   Назван так хутор по совхозу 
«Пятирічка», организованном 
в 1930 г. на его территории.    
 

Р 
 
РАВНОПОЛЬ – село Волно-
вахского района 
   Основано в 1858 г. как ев-
рейская земледельческая коло-
ния переселенцами из Ковель-
ской, Могилевской и Витеб-
ской губ. Название села харак-
теризует его местонахождение. 
В перио-дической печати со-
общается, что ранее оно фик-
сировалось как Равнополье, 
Равнополь, Ровное Поле, Ла-
тен-хутор и Латышная.  
 
РАДОВАНОВКА – давно не 
существующее на территории 
г. Краматорска селение. 
   На его месте ныне возвыша-
ются корпуса Новокраматор-
ского машиностроительного 
завода. Его история такова. В 
1753 г. Бахмутская провинци-
альная канцелярия отвела ме-
сто у реки Казенный Торец 
против Белой Горы комисару 
Торских соляных заводов ти-
тулярному советнику Ивану 
Ивановичу Виттигу для по-
стройки водяной мельницы. 
Тогда там вначале обустроили  
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хутор, через три года – мель-
ницу. Вскоре И. И. Виттиг 
умер. Его жена через некото-
рое время вышла замуж за ка-
питана Бахмутского гусарского 
полка Ивана Радовано-ва. «Ро-
дился у них сын, и, наверное, 
брак был счастливый, но, к 
сожалению, тоже недолгим: в 
мир иной отошел и капитан 
Иван Радованов. Не везло го-
ремычной с мужьями. 
   Марина Осиповна утешала 
себя мыслями о единственном 
сыне Александре да самозаб-
венно занималась хозяйством в 
имении, доставшемся ей от 
первого мужа. Хуторок с года-
ми разросся, получил название 
Александровка. Название, ко-
торое закрепилось за хутором 
при жизни матери, почему-то 
не пришлось по душе молодо-
му помещику и впоследствии 
он его переименовал. В раз-
личных документах начала 19 
в. это селение фигурирует уже 
как «сельцо Радовановка Алек-
сандровка тоже» (Коцаренко В. 
Ф. Начало немецкой эпохи. 
(КБ). 
 
РАДЯНСКОЕ – село Тельма-
новского (Бойковского) района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование с. Лав-
ринова. 
   Расположено по обеим бере-
гам Грузского Еланчика. Его 
правобережная часть – это бы-
вший хут. Седово-Ивановка, 
включенный в черту села до 
1966 г. (о нем см. отдельно). 
Левобережная же часть села –
непосредственно с. Радянское, 
территорию которого на план-

шетах военно-топографичес-
кой карте Российской империи 
за 1870 и 1878 гг. (ВТК РИ –
лист 28 – 17) занимает селение 
Жирово. Это дает основание 
полагать, что на месте с. Ра-
дянское в свое время сущест-
вовал пос-хут. Жиров. Иван 
Сулин в 1905 г. о нем сообщал, 
что «…по карте 1850-х годов 
он значился» (СОД-5, с. 93). В 
справочной литературе про-
шлого данное селение фикси-
руется, как пос. Жирово (ЗДВ-
1873, с. 259; СОД-5, с. 93), пос. 
Жировский (СНД, с. 82 и хут. 
Жирово (НПД, с. 120). О про-
исхождении названия см.: ЖИ-
РОВО – исторически сложив-
шееся название юго-восточной 
части с. Греково-Александров-
ки Тельмановского р-на. 
   Касаясь ойконима Радянское, 
то здесь следует сказать сле-
дующее: в обиходе село часто 
обозначают Советским. Так 
его фиксирует и справочник за 
1936 г. (НПД, с. 121). Название 
села – это результат ойконими-
зации одного из самых важных 
символов советской эпохи. По 
данным Никитина С. А.,  осно-
ва советск- стала широко 
употребляться в ойконимии 
бывшего СССР в 1930-1950-х 
гг. (РИГ). Что интересно, в 
1954 г. название Советск полу-
чил г. Тильзит в Восточной 
Пруссии, и в том же году поя-
вился г. Со-ветск в Тульской 
обл, возникший первоначально 
как пос. Советский в 1950 г.   
 
РАЗДОЛОВКА – городской 
поселок Енакиево 
   Ранее был отдельним селом, 
которое фиксировалось, как 
Раздоловка  (ЕГТГ, с. 40; СНД, 
с. 12; НПД, с. 55), Роздоловка 



(КИД), Раздоловка (Опошня-
новка) (КБУ-1908), Раздольная 
(Апошнянка) (СБУ, с. 36), а по 
данным А. С. Тоторчука (ЗКТ, 
с. 71), селами Раздольское и 
Апошновка. 
   Названия Раздоловка и Раз-
дольское образованы, скорее 
всего, от народного географи-
ческого термина «раздол», вы-
ступающего в данном случае 
со значением «пойма, долина». 
Нарекли так селение потому, 
что находилось оно на правом 
берегу р. Булавинки (пр. Крын-
ки). А вот ойконим Апошнян-
ка, Апошняновка, исходя из 
вышеуказанных материалов То-
торчука, отображает фамилию 
его бывшего владельца поме-
щика Апошнянского. 
 
РАЗДО́ЛЬНОЕ – поселок Ве-
ликоновоселковского района 
   Название указывает на степ-
ное раздолье, среди которого 
он был построен. До 1958 г. – 
«Поселок отделения № 2 зер-
носовхоза «Богатырь». 
 
РАЗДО́ЛЬНОЕ – село Старо-
бешевского района 
   В прошлом фиксировалось, 
как Большая Каракуба (ИГС, с. 
665), Хара -Хоба,  Аргинь  
(КХА, с. 15), Больше-Каракуба 
(СКЕ, с. 229). 
   Вторая часть названий «Бо-
льшая Каракуба» и «Больше-
Каракуба» отражает топоним 
крымской деревни Аргин-Ка-
ракоба, переселенцы из кото-
рого и основали это село в 
1780 г. Определение «Боль-
шая» в наименование включе-
но после образования в 1787 г. 
выселка Новая Каракуба (ныне 
с. Красная Поляна Великоно-
воселковского р-на). 
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   Современное название – с 
1946 г. Оно образовано, скорее 
всего, от русского народного 
географического термина «раз-
дол» – «пойма, долина, балка». 
Такое объяснение названия 
вполне подтверждается гео-
графически. Село расположено 
на правом берегу р. Кальмиус, 
близ устья его притока Мокрой 
Волновахи. 
 
РА́ЗИНО – село Красноармей-
ского (Покровского) района 
   В 1927 г. в ознаменование 
десятой годовщины Октябрь-
ской революции в Советском 
Союзе, в том числе и по Ук-
раине, прокатилась волна мас-
совых переименований насе-
ленных пунктов. Это косну-
лось и данного села, которому 
и присвоили тогда настоящее 
название в честь ватажка кре-
стьянского восстания Степана 
Разина. В то время это тракто-
валось как «стремление народа 
увековечить память о первых 
борцах за счастье и волю наро-
да».  
   Большинство краеведов счи-
тает, что основано село в пер-
вой половине 19 в. На «Плане 
генерального межевния Бах-
мутского уезда» 1830 г. оно 
отмечено «сельцом Григорьев-
ка». В дальнейшем, как свиде-
тельствует справочник за 1863 
г. (ЕГТГ, с. 91) и ряд других 
источников второй половины 
19 в., село фиксируется дерев-
ней казенной Григорьевка (Ча-
плино). Согласно справочнику 
1911 г., это бывшее помещи-
чье сельцо Григорьевка (СБУ, 
с. 21), а в справочнике за 1927  
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г. (СНА) – деревня Разино 
(Григорьевка).  
  Что интересно, в разговорной 
речи местных жителей до сих 
пор встречаются обозначения 
села как Чаплино, Чаплина и 
Чаплинка. А послужило этому 
то, что вплоть до 1917 г. исто-
рия Разино была связана с дво-
рянским родом Чаплиных. 
Первым из них был секунд-
майор Михаил Парфенович 
Чаплин, получивший здешние 
земли в качестве ранговой дачи 
еще в 1785 г. Известно, что в 
конце 18 в. Чаплину М. П. в 
Бахмутском уезде принадле-
жало 6000 десятин удобной и 
1043 десятины неудобной зем-
ли. У Михаила Парфеновича 
было четверо незаконно рож-
денных детей (Григорий, Сте-
пан, Агафия и Хиония), кото-
рых официально усыновить 
ему удалось только в 1807 г. 
По всей видимости, деревней 
Григорьевка село было названо 
в честь старшего сына Григо-
рия Михайловича. Последним 
из Чаплиных, владевшим ча-
стью нынешнего Разино, была 
вдова штабс-капитана Элеоно-
ра Ивановна Чаплина (в деви 
честве Жила), имевшая в окре-
стностях села 1172 десятин 
земли.   
 
РАЗЛИВ – поселок Великоно-
воселковского района 
   Возник в связи с организаци-
ей здесь отделения совхоза 
имени Горького. Отсюда и 
первое наименование – «Посе-
лок шестого отделения совхоза 
имени Горького». Нынешнее 
название с – 1958 г. Оно свиде-
тельствует о его местонахож-

дении в пойме балки. Ведь 
народный географический тер-
мин разлив, согласно В. Далю, 
выступал и в значении пойма. 
 
РАЙ-АЛЕКСАНДРОВКА – 
село Славянского района 
   В его черту включено с. Бес-
кровное (ДО-88, с. 141). В 
прошлом на картографической 
продукции имеет однозначное 
обозначение – Рай-Александ-
ровка  (КИД; СКЕР; ВТК РИ–
лист 25-16, 1875 г.; КБУ-1894; 
КБУ-1908; КБУ-1915; карта 
Артемов. окр. 1928 г.; РККА-
1941; РККА-1941-2; РККА-
1943 и др.). 
   Основано село в 1730 г. вы-
ходцами из России и названо 
тогда хут. Подлесным. Со вре-
менем оно становится с. Бере-
стки, а после постройки на его 
территории храма в честь Але-
ксандра Невского – Александ-
ровкой. 
   Первая часть названия ука-
зывает на красоту здешних 
мест. Об этом существует даже 
преданье. Якобы в 1770 г. это 
село посетила царица Екатери-
на Вторая, которая была в вос-
торге от красоты здешней при-
роды и с восхищением вос-
кликнула: «У вас село – на-
стоящий рай!». После этого к 
названию села «Александров-
ка» и прибавили приставку 
«Рай». 
   Но есть и другая версия по-
явления названия Рай-Алек-
сандровка. В 1949 г. председа-
тель Райалександровского се-
льсовета Ф. Соколенко в райо-
нной газете «Коммунист» в од-
ной из своих заметок сообщил, 
что Рай-Александровка перво-
начально называлась хут. Дол-
гим, который стоял «на при-



горке в красивых местах, и 
потому иногда называли его 
Райским. В честь Александра 
Невского он был переименован 
в Александровку. Сохранилась 
и приставка «Рай». Так сложи-
лось название села Рай-Алек-
сандровка». 
   Весьма интересная и вполне 
обоснованная интерпретация 
как этого названия, так и дру-
гих, ему подобных, высказана 
Отиным Е. С. (ПГНД, с. 140). 
Он писал: «О красивом месте, 
где можно безмятежно и сча-
стливо жить, об очень хороших 
условиях жизни мы говорим, 
что это рай земной. И не сме-
шивайте это значение слова 
рай с другим его значением 
«место, где души праведников 
ведут блаженное существова-
ние». Оказывается рай земной 
можно найти и в нашем за-
дымленном, экологически не-
чистом регионе, что обозначе-
но и в его географических име-
нах. Это четыре топонима: 
Рай-Александровка – название 
села в Славянском р-не, Райго-
родок – поселок городского ти-
па в том же районе, поселок 
городского типа Райское неда-
леко от Дружковки и Райское в 
Константиновском р-не. Свои 
названия они получили вовсе 
не потому, что их жители вели 
безмятежную райскую жизнь. 
Дело в том, что жители этих 
селений активно занимались 
садоводством, и их дома и ули- 
цы буквально утопали в садах, 
а раньше слово рай имело дав-
но утраченное значение «сад» 
(См. И. И. Срезневский. Мате-
риалы для словаря древнерус-
ского языка. СПб, 1903, т. 3, с. 
62)». 
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РАЙГОРОДО́К – поселок го-
родского типа Славянского ра-
йона 
   Первоначально находился 
возле устья Казенного Торца. 
«По переписным книгам зе-
мель Святогоровского мона-
стыря 1665 г. видно, что здесь 
был Крестовский юрт – посе-
ление в виде хутора» (ИСЕ). 
Вот на его месте в 1685 г. для 
защиты подходов к Изюму, 
Святогоровскому монастырю, 
Маяцкому (ныне с. Маяки 
Славянского р-на) и Соленому 
(ныне Славянск) городкам, 
была построена небольшая зе-
мляная крепость с шестью ба-
шнями. Назвали ее тогда Ка-
зацкая Пристань. 
   Место для крепости выбрано 
не очень удачно. Дело в том, 
что она часто подтапливалась 
весенними водами. «Страшний 
паводок стався в 1709 році. Та, 
не дивлячись на це, протягом 
тривалого часу тут жили люди, 
що пояснюється дуже важли-
вим у стратегічному плані міс-
цезнаходженням цього укріп-
лення» (НКД, с. 29-30).            
   Полагают, что Казацкая При-
стань прекратила свое сущест-          
вование в 1738-1739 гг., когда 
ее жители стали массово пере-
селяться на территорию ны-
нешнего Райгородка. Обустро-
енное таким образом на новом 
месте селение нарекли Кресто-
вым по той причине, что нахо-
дилось оно на перекрестке до-
рог, ведущих в Изюм и Бахмут. 
После того, как этот населен-
ный пункт стал самым круп-
ным в здешней округе, его пе-
реименовали в Городок, а че-
рез некоторое время, благода- 



624     РАЙР-РАЙС 
 
ря красивой природе в этих 
местах, он прозван Ройгород-
ком. 
   Но здесь не исключена так- 
же возможноть, что в основе 
названия поселка лежит иной 
мотив. См.: РАЙ-АЛЕКСАНД-
РОВКА – село Славянского р-
на. 
 
РАЙРОВ – урочище в Тельма-
новском (Бойковском) районе 
   Источник фиксации: подроб. 
топогр. карта юга России 1999 
г.  Расположено к югу от с. Чу-
мак. Согласно топографиче-
ским картам 1940-х гг. (РККА-
1941; РККА-1943), здесь нахо-
дился хут. Раиров, отсюда и 
название. 
   Как Райров хутор отмечен в 
справочной литературе 1920-
1930-х гг (СНД, с. 84; ИАДО, 
с. 65; НПД, с. 121). В поста-
новлении Сталинского облис-
полкома от 2 июня 1945 г. за-
писано: «хутор Райиров, Дер-
совского сельсовета переиме-
новать в хутор Привольный» 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 1, д. 189, 
л. 161-167). Но это решение по 
каким-то причинам не было 
реализовано.    
 
РА́ЙСКОЕ – поселок город-
ского типа Дружковского гор-
совета 
   Его история ведет свое лето-
исчисление с конца 70-х – на-
чала 80-х гг. 18 в., когда нача-
лась массовая раздача и засе-
ление земель Дикого Поля пос-
ле р усско -турецкой  войны 
1769-1774 гг. и присоединения 
к России Крыма (1783 г.). Зем-
ли тогда раздавались вельмож-
ным дворянам и возвративши-

мся с войны офицерам с обяза-
тельным требованиям быстро-
го их заселения. Первым вла-
дельцем Райского, скорее все-
го, был майор Григорий Рома-
нович Шидловский, о котором 
упоминает «Справочная книга 
для Харьковской епархии» 
1908 г.: «Село Райское (оно же 
Хлопово). Варваринская цер-
ковь, построена в 1780 году 
стараниями майора Григория 
Шидловского». 
   Вскоре это селение купил по-
мещик Белгородского уезда 
Курской губернии, отставной 
полковник Николай Хлопов. 
После его смерти имение по-
делили его дети: капитан Ев-
граф, штабс-капитан Матвей, 
неслуживый дворянин Алек-
сандр, коллежский советник 
Петр, поручик Дмитрий, жена 
корнета Мария Старова. 
   Память о древнем дворян-
ском роде Хлоповых и по сей 
день сохранена. Жители окре-
стных селений называют посе-
лок и поныне Хлопово. Что же 
касается нынешнего названия 
поселка, то дано оно кем-то из 
первых его владельцев, веро-
ятно, за красоту окружающей 
природы. Но здесь не исклю-
чена возможность, что в назва-
нии поселка отображено иное 
его смысловое со держание . 
См.: РАЙ-АЛЕКСАНДРОВКА 
– село Славянского р-на.  
 
РАЙСКОЕ – село Константи-
новского района 
   Расположено в устье балки 
Берестовой (прав. пр. Казенно-
го Торца). На карте Артемов-
ского округа 1928 г. отмечено 
хут. Райским. О происхожде-
нии названия см.: РАЙ-АЛЕ-



КСАНДРОВКА – село Славян-
ского р-на. 
 
РАЙТРУД – село Славянского 
района 
   Согласно РДО от 17 июля 
1964 г., включено в черту с. 
Малиновка Славянского р-на 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1116, л. 119). Основано в 1922 
г. малоземельными крестьяна-
ми из ближайших сел Никола-
евка и Рай-Александровка. Их 
надежда на светлое будущее и 
нашла отражение в названии 
села. Ведь Райтруд  – это абре-
виатура от  слов  «р айский  
труд». 
 
РАСКОПАННАЯ-МОГИЛА 
– степной курган в Амвросиев-
ском районе 
   На современных топкартах 
Могила-Раскопанная. Высота 
169,5 м. Координаты: 
       47,817160°     47°49ʹ2ʹʹ –  
       38,808992°     38°48ʹ32ʹʹ.  
   Находится к востоку от с. 
Алексеевское рядом с грани-
цей Российской Федерации. 
Название кургана свидетельст-
вует, скорее всего, о том, что 
он объект не профессиональ-
ных раскопок, то есть прове-
денных не археологами, а лю-
бителями. Как свидетельствует 
ряд литературных источников, 
в 19 в. такой род занятий среди 
помещиков был не редкостью. 
В частности, к археологам-
любителям относился и поме-
щик бывшей Голодаевской во-
лости Миусского округа Об-
ласти Войска Донского Алек-
сей Андреевич Мартынов 
(1777-1865). Образование он 
получил в иезуинтской колле-
гии в Белоруссии, в 1851 г. 
стал действительным членом  
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Одесского общества истории и 
древностей. После смерти отца 
в 1816-м году А. А. Мартынов 
вышел в отставку в чине пол-
ковника, принял управление 
громадным, унаследованным 
им имением и почти безвыезд-
но проживал свою долгую 
жизнь сначала в слб. Голода-
евке (ныне с. Куйбышево Рос-
товской обл), а позже в г. Но-
вочеркасске. 
   Мартынова А. А., как чело-
века очень богатого, служеб-
ная карьера вообще не интере-
совала, он стал археологом-
люби-телем, который на собст-
венные средства производил 
раскопки курганов в окрестно-
стях принадлежавших ему 
слобод Голодаевки и Недви-
говки (Росто-вская обл.). На-
писал труд «Записки о местно-
стях в войске Донском и веще-
ственностях там открытых, 
заслуживающих внимание 
антиквариев и историков, с 
присовокуплением преданий», 
опубликованный в 7-12 номе-
рах журнала «Дон» в 1887 г.      
   Если учесть, что земли в 
районе кургана Могила-
Раскопан-ная принадлежали в 
свое время Мартыновым, то 
есть основание полагать, что 
раскопки на этом кургане мог 
произвести Мартынов А. А. 
 
РАСКОПАННАЯ - МОГИЛА 
– степной курган в Красноар-
мейском (Покровском) районе 
   ВТК РИ – лист 27-15, 1875 и 
1888 гг. – м. Раскопана. Нахо-
дится на северной околице с. 
Ясеновое. О происхождении 
названия см. выше.    
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РАССОХОВА́ТАЯ, 
РОССОХОВА́ТАЯ – балка 
(речка) на территориях Гор-
ловского и Енакиевского гор-
советов   
   Левый приток р. Корсунь (п. 
Крынки, п. Миуса) Истоки – в 
Калининском р-не г. Горловки, 
а устье – на территории пгт 
Корсунь Енакиевского горсо-
вета. Скорее всего, название 
данного водотока образовано от 
географического термина «рас-
соха, россоха» – «приток вто-
ростепенной реки, впадающей 
в основную реку» (СНТ, с.478). 
Такое предположение подтвер-
ждается географически. Здесь 
второстепенной рекой следует 
считать Корсунь, а основной –
Крынку, которая, кстати, на 
целом ряде географических 
карт 18 в. отмечена главной 
рекой нынешнего Миусского 
бассейна, т.е.  ее притокой зна-
чится Миус (КРП-12, с. 40). 
   На военно-топографической 
карте за 1878-1888 гг. (ВТК РИ 
– л. 26-16) обозначена как Раз-
соховата. Кроме этого, здесь 
же, в верховье балки, отмечены 
могила Павловская, а на ее 
русле хут Рячкина. 
 
РАССЫПНАЯ – балка в Шах-
терском районе 
   Правый приток Миуса. Нача-
ло – на околице с. Рассыпное, 
устье – южнее с. Стрюково 
Шахтерского р-на. Имеет пра-
вую притоку б. Рассыпная. 
Согласно данным Отина Е. С. 
(КРП-12, с. 23-24), в прошлом 
фиксировалась, как Рассыпная, 
Большая Рассыпная, овр. Рас-
сыпной и балки Рассыпные. 
Название балки связано с на-

родным географическим тер-
мином «россыпь», возможно, 
выступающем в данном случае 
со значением – скопление ка-
менистого материала на отло-
гих склонах балки. 
 
РАССЫПНОЕ – село Шах-
терского района (центр сельсо-
вета) 
   Согласно преданию, основа-
но в 1850 г. (СОД-6, с. 149). В 
прошлом фиксировалося по-
селком владельческим Иловай-
ский Рассыпной (ЗДВ, с. 57) и 
пос. Разсыпной, Рассыпной 
(ЗДВ-1873, с. 232; ГКМО; СОД-
6, с. 149). Назвать его так ос-
нований было предостаточно. 
Расположено оно между вер-
ховьями правого притока Миу-
са балки Рассыпной и ее одно-
именным правым притоком. 
 
РАССЫПНОЕ – село Шах-
терского района (Дмитровский 
сельсовет) 
   Расположено в верховье б. 
Рассыпная (п. Миуса) в месте 
впадения в нее балок Долгая 
(п.) и Рубная (л.), отсюда и 
название. 
 
РАССЫПНО́Е – поселок го-
родского типа Торезского гор-
совета 
   Основан в 1905 г. в связи со 
строительство м  здесь ж.-д. 
станции, от которой и позаим-
ствовал себе название. Стан-
цию же нарекли тогда так за 
близость к с. Рассыпное (ныне 
центр сельсовета Шахтерского 
р-на). 
   В справочной литературе 
1920-х-1930-х гг. он значится 
железнодорожным поселком 
Рассыпная (СНС-26, с. 38; 
СНС-27, с. 43; НПД, с. 128). 



 
РЕБРИКОВО – село Старо-
бешевского района 
  Расположено на правой сто-
роне б. Ребрикова в месте впа-
дения ее в Кальмиус, отсюда и 
название.  
 
РЕДКОДУБ – балка в Красно-
лиманском (Лиманском) райо-
не 
   Левый приток р. Нетриус (л. 
п. Северского Донца). Истоки 
у с. Редкодуб, устье в черте с. 
Новое. Источники фиксации: 
ВТХ; ВТК РИ – лист 24-16, 
1869 и 1896 гг. ГКСЗ; СРДБ, с. 
54. По мнению кандидата фи-
лологических наук Шапошни-
кова А. К., гидроним от тер-
мина редкодуб – «дубовый 
лесок, дубки», представляюще-
го собой сложное слово «основ 
редкий и дуб с соединитель-
ным -о-» (ЛНГ).   
 
РЕДКОДУБ – балка на грани-
це Шахтерского района и Лу-
ганской области 
   Левый приток б. Скелевой (п. 
п. Ефимовой, л. п. Булавин, л. 
п. Крынки). Источники фикса-
ции: ВКЕ; ВТК РИ – лист 26-
17, 1875 и 1879 гг. Здесь же 
находится еще одна балка Ред-
кодуб, являющаяся правым 
притоком б. Скелевой. (О про-
исхожд. названия см. выше).  
 
РЕДКОДУБ – село Красноли-
манского (Лиманского) района  
   Согласно решения Сталин-
ского облисполкома от 12 фев-
раля 1960 г., в его черту вклю-
чено с. Мацегоровка (ГАДО, ф. 
Р-2794, оп. 2, д. 613, л. 251).  
   Расположено село на левом 
притоке р. Нетриус балке Ред-

кодуб, отсюда и название. Но 
есть и другое предположение.  
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Н. Швець и Е. Фиалко полага-
ют, что так было обозначено 
село по «притаманній цій міс-
цевості рослинності, де «рід-
ко», подекуди ростуть дуби» 
(ПГН). 
   Возникло село в нач. 19 в. В 
первой половине 19 в. принад-
лежало жене помещика Бого-
духовского уезда, надворного 
советника Карпа Александро-
вича Павлова Марии Андреев-
не, которое ей досталось в 
качестве приданного. Здесь 
было 70 душ крепостных муж-
ского пола и всего 35 дворов. В 
конце 1855 – начале 1856 гг. 
умирают Карп Александрович 
и Мария Андреевна и Редко-
дуб, согласно завещанию, пе-
реходит к их меньшему сыну 
Николаю.  
   На картографической про-
дукции прошлого фиксирова-
лось как Нетриуская (СКШ) и 
Редкодуб (СКЕР; КИД; ВТХ; 
ВТК РИ – лист 24-16, 1864 и 
1896 гг.; РККА-1941; РККА-
1941-2). 
 
РЕДКОДУБ – 1) поселок Ена-
киевского горсовета; 2) посе-
лок Шахтерского района 
   Есть два предположения об 
их этимологии. Согласно пер-
вой интерпретации, обозначе-
ны они так за близость к вер-
ховью б. Редкодуб (л. п. Ске-
левой, п. п. Ефимовой, л. п. 
Булавин, л. п. Крынки). А вот 
Тоторчук А. С., имея в виду 
пос. Редкодуб Енакиевского 
горсовета, писал, что свое на-
звание он «получил от местно-



сти, на которой растут редкие 
дубы» (ЗКТ, с. 88).  
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РЕЗАНОВО – озеро в Красно-
лиманском (Лиманском) райо-
не 
   Находится к югу от пгт Ям-
поль. Отмечено в каталоге П. 
А. Маштакова (СРДБ, с. 56) и в 
монографии Отина Е. С. (ГД, с. 
321). Название возможно от 
слова резак, резука – «осока 
островатая» (ГД, с. 321). 
 
РЕЗНИКОВКА – село Арте-
мовского (Бахмутского) района 
   Расположено на р. Сухой (л. 
п. Бахмутки) в месте впадения 
в нее балок Волчья, Сорочья и 
Крутой Яр. В краеведческой 
литературе сообщается, что его 
основали в первой половине 17 
в. реестровые казаки из ны-
нешнего с. Закотное Красно-
лиманского р-на. На военно-
топографической карте 1870 г. 
отмечено хут. Резникова. Эта 
информация дает основание 
полагать, что в названии села, 
скорее всего, отражена фами-
лия первопоселенца или его 
владельца. 
 
РЕ́МОВКА  –  поселок   город- 
ского типа Снежнянского гор-
совета 
   Согласно РДО от 8 января 
1963 г., вместе с поселками  За- 
прудное, Ореховский и Кре-
менное включен в черту Снеж-
ное (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
938, л. 35). 
   Возник, по одним источни-
кам до 1840 г., а по другим – в 
1850 г. на землях, принад-
лежавших до этого русскому 
военному инженеру, участнику 

русско-турецкой войны 1787-
1792 гг. Реми Гавриил Павло-
вичу (1758-1821). Его основа-
телем был сын Реми Г. П. 
Александр. Отсюда и название 
поселка. 
   Известно, что Александр Га-
врилович Реми был в свое 
время видным русским воен-
ным и гражданским деятелем. 
Родился он 30 августа 1809 г. в 
Санкт-Петербурге. Начал свою 
военную карьеру в 1826 г. С 
1835 г. – ротмистр лейб-гва-
рдии Гусарского полка. Тогда 
он и подружился с русским 
поэтом Лермонтовым М. Ю.,  
который тоже служил в этом 
полку. 
   Весной 1840 г. Лермонтов 
от-правлен в новую ссылку на 
Кавказ, а Александр Реми в чи-
не подполковника переведен в 
Новочеркасск штабным офице-
ром. Известно, что они выеха-
ли вместе из Москвы 25 мая, а 
в начале июня были уже в дон-
ской столице. По утверждению 
учителя истории Ремовской 
школы №6 Николая Бривко, в 
это время Реми и Лермонтов 
посетили и Ремовку, где не-
множко отдохнули и поменяли 
лошадей. 
   В Войске Донском А. Реми 
состоял для особых поручений 
при наказном атамане М. Г. 
Хомутове. Дослужился до ге-
нерал-майора (с 27.04.1848). 
Был кавалером ордена Святого 
Георгия 4 класса (за 25 лет 
службы). Женившись на дон-
ской дворянке Марии Дмитри-
евне Леоновой (по матери, 
урожденной Иловайской), пра-
внучке знаменитого атамана 
графа М. И. Платова, стал вла-
дельцем крупнейшего имения 
в Таганрогском округе Облас-



ти Войска Донского. Железно-
дорожная катастрофа 27 сен-
тября 1871 г. оборвала его 
жизнь.  
 
РЕПНО́Е, РАПНОЕ – соленое 
озеро на северо-восточной ок-
раине г. Славянска 
   О происхождении названия 
нет единого мнения. Одни счи-
тают, что образовано оно от 
географического термина «ра-
па» –  «крепкий соляной рас-
твор, из которого получают 
соль. Другие – от украинского 
слова «репнуть», т. е. треснуть, 
и объясняют его возникнове-
ние, ссылаясь на преданье. А 
оно гласит, что на его месте 
долгое время стояла солеварня. 
В 1722 г. в рультате оседания 
верхних пластов, лежащих под 
подземными пустотами, земля 
треснула, и соляной завод, 
вместе со всеми постройками 
скрылся в широкой трещине, 
наполнившейся водой. Образо-
вавшийся водоем и нарекли 
озером Репным. 
   Этот факт подтверждают и 
авторы книги «Россия… Заме-
чательные населенные места и 
местности», изданной в 1900 г. 
В ней читаем: «В 1822 г. земля 
под казенным заводом лопнула 
– «репнула» по местному, от-
куда и название озера – засы-
панные ключи разлились и та-
ким образом солеваренный 
завод очутился на дне образо-
вавшегося озера, получившего 
название Репного. В 1744 г. 
пробовали это озеро спустить, 
но предприятие успехом не 
увенчалось» (ЗНМ). 
   Такие провалы, по местному 
«топила», в районе Славянских 
озер имели место и в наше 
время. Так в 1963 г. жителей 

Славянска ночью разбудил ог-
лушительный треск. Обеспоко 
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енные случившимся люди в 
тревоге ждали повторения тре-
ска и вызванного им толчка, но 
их больше не было. Только ут-
ром все разъяснилось: на ок-
раине города зияла большая 
пропасть. Люди боялись к ней 
подходить, так как подземный 
гул и треск продолжался еще 
целую неделю. Провал все 
расширялся, и в него рухнул 
близлежащий дом с постройка-
ми, а затем провал заполнился 
водой. 
   Причину появления такого 
рода провалов геологи объяс-
няют так: в далекие геологиче- 
ские эпохи в этих местах про-
стиралось мелководное Перм-
ское море. Когда оно высохло, 
образовались залежи каменной 
соли и гипса. 
   Подземные воды в течение 
нескольких тысяч лет, проходя 
по отложениям соли и гипса, 
постоянно растворяют и выно-
сят их.  
   Так образуются пустоты – 
пещеры и карсты, которые все 
время расширяются. Со време-
нем их своды оседают, и появ-
ляются различной величины 
провалы, которые заполняются 
водой.  
   Жители Славянска их назы-
вают «топило». 
 
РЕСПУБЛИКА – село Воло-
дарского (Никлиновского) ра-
йона 
   По данным энциклопедиче-
ского словаря «Немцы России» 
(НРЭС) оно появилось в 1837 
г., когда здесь поселилось 29 
немецких семей из хортицких 



колоний, и в прошлом обозна-
чалось: Бергтель, Петропав 
630     РОДИ 
 
ловка, Бодни, Республиканское 
и колония №1. На топографи-
ческой карте 1875 г. (ВТК РИ – 
лист 28-16) – Бергталь. 
   Согласно Полидовичу Ю. Б. 
(НКМ) самым первым назва-
нием села был ойконим  Берг-
сталь, который в переводе оз-
начает «Горная долина». Он 
также сообщает, что Петропав-
ловкой село стало именоватся 
в 1911 г. «в честь святых Петра 
и Павла, которым был посвя-
щен местный собор», а в 1920 
г. его переименовали в Респуб-
ликанское, затем в село Рес-
публика. 
   (Что касается даты присвое-
ния селу названия Республи-
канское, то она, вероятно, у 
Полидовича Ю. Б. ошибочна. 
Как явствуют материалы из 
книги «История администра-
тивно-территориального деле-
ния Донецкой обл» (ИАДО, с. 
15, 16), ойконим Республикан-
ское присвоен селу, согласно 
приказу Мариупольского ок-
рисполкома от 22 сентября 
1923 г. в «ознаменование 6-й 
годовщины Октябрьской рево-
люции»). 
   Полидович Ю. Б. в своей ра-
боте еще пишет, что ойконим 
Бодни бытовал за селом в оби-
ходе и указывал на место его 
расположения: находится оно в  
месте слияния балок Глубокая 
и Малая Надия (она же Бодни 
и Малая Падия), образующих 
б. Водяную (л. п. р. Каратыш). 
Но существуют и другие вари-
анты интерпретации названия 
Бодни. В периодической печа-
ти высказывается предположе-

ние, что оно может быть обра-
зовано  от топонима немецкого 
города Баден-Баден, или исто-
рической области Германии – 
Баден. По мнению же Отина Е. 
С. (ПГНД, с. 141) название 
села Бодни происходит «от 
местного географического тер-
мина бодня «провал в земле», 
образовавшегося от апеллятива 
бодня «кадка, бочка».  
 
РОДИНСКОЕ – город Крас-
ноармейского (Покровского) 
горсовета 
   В его черту включено с.  
Мирное (о нем см.: МИРНОЕ – 
село Красноармейского р-на). 
   Город начал застраиваться с 
1950 г. в связи со строительст-
вом здесь шахты «Родинская 
2». По одной версии, отсюда и 
его название, согласно же вто-
рой – выдвинутой краеведом 
Павлом Белецким, город по-
именовали по Родинскому 
участку угольного месторож-
дения, обозначенному так по  
хутору Родина (ныне  в составе 
с. Светлое Красноармейского 
р-на.), севернее которого уча-
сток располагался.                     
 
РОДИОНОВА – урочище в 
Новоазовском районе 
   Источник фиксации: подроб. 
топогр. карта юга России 1999 
г. Расположено к северу от с. 
Хомутово на правом берегу р. 
Грузский Еланчик. На топо-
графических картах 1940-х гг. 
здесь отмечен хутор, на одной 
карте как Родионов (РККА-
1941), на другой – Радионов 
(РККА-1943), отсюда и назва-
ние. 
   Фиксирует этот хутор и 
справочная литература 1920-



1930-х гг.: Родионов (СНД, с. 
86) и Радионов (ИАДО, с. 64).     
 
РОДИО́НОВКА – село Арте-
мовского (Бахмутского) района 
   В 1961 г., согласно РДО, село 
включено в черту г. Яма (ныне 
Северск) Артемовского р-на. В 
списках населенных мест Бах-
мутского уезда, по данным на 
1859 г. (ЕГТГ, с. 44), на воен-
но-топографической карте 1870 
г. и других источниках ВВС, с. 
26) значится дер. Родионовка 
(Старая Мельница). А вот в 
справочнике Бахмутского уез-
да за 1911 г. – уже просто Ро-
дионовка (СБУ, с. 16). 
   Основано село до 1780-х гг. 
Г. Р. Депрерадовичем и назва-
но им так по имени своего отца 
Райко (Родиона) Прерадовича, 
который в 1753 г., будучи под-
данным Австро-Венгрии, пере-
шел сам и переманил часть 
своих соотечественников (сер- 
бов и хорват) на службу к рус-
скому царю. По переезде в 
Россию он получил чин гене-
рала и ему было поручено 
сформировать из числа при-
бывших Бахмутский гусарский 
полк, который расселили по-
ротно в окрестностях Бахмута 
(Артемовска). Вот почему их 
селения первоначально имено-
вались по номерам рот. Сам же 
Прерадович со своим штабом 
обосновался в Бахмуте и к 
своей фамилии присоединил 
частицу «де» в знак своего ав-
стрийского дворянства. С тех 
пор он, его дети и внуки стали 
Депрерадовичами. 
   Появление за Родионовкой 
его второго названия «Старая 
Мельница» связано вот с чем. 
В «Ведомости о состоящих в 
Бахмутском гусарском полку у 

разных лиц мельницах», под-
писанной командиром полка 
Георгием Депрерадовичем, в  
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1765 г. во владении офицеров 
имелось 17 водяных и 1 ветря-
ная мельница. В этой ведомо-
сти указывается, что вдове 
генерал-майора Р. Депрерадо-
вича принадлежало две водя-
ных мельницы на р. Бахмут и 
одна ветряная мельница при 1-
й роте. На месте одной из этих 
мельниц Г. Депрерадович и 
основал Родионовку, которую 
и именовали за это Старой 
Мельницей.    
 
РОДНИКИ́ – поселок Амвро-
сиевского района 
   Топографические карты Шу-
берта ряда лет отмечают, что в 
окрестностях нынешнего по-
селка, т. е. в устье балки Овча-
рова, находится хутор Бродя-
ного и Скрынника, а в районе 
впадения в нее балки Казенной 
– хут. Барышников. Рядом с 
этими поселениями в 70-х гг. 
19 в. помещик Владимир Ми-
халков обустроил свою эконо-
мию, на месте которой в нача-
ле 1920-х гг. и было создано 
коллективное сельскохозяйст-
венное предприятие, получив-
шее название «Совхоз №5». 
Вот отсюда и старые наимено-
вания поселка: «Совхоз №5» 
(СНС-26, с. 6), «Совхоз №5 
имени Троцкого» (СНС-27, с. 
11),  «Совхоз №5  Донмолоко- 
треста» (НПД, с. 18). Настоя-
щий ойконим за поселком – с 
1958 г. Такого имени он удо-
стоен за изобилие в его окре-
стностях родников. 
 



РОДНИКИ – гидрологический 
памятник природы 
   Расположен у подножия вы-
сокого и обрывистого левого  
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берега Нетриуса, на восточной 
окраине с. Шандриголово Крас-
нолиманского р-на, в месте 
схождения двух оврагов Кост-
ры и Поликарпов Яр. Здесь в 
живо писно м  месте сквозь 
верхнемеловые отложения из 
водоносных горизонтов проса-
чиваются прохладные и свежие 
ключи низкоминерализованной 
воды, отсюда и название па-
мятника природы.     
 
РОДНИКО́ВО – поселок Ста-
робешевского района 
   В справочнике за 1936 г. 
значится «Совхоз Каракуб-
строя» (НПД, с. 120), на  топо-
графических  картах 1940-х гг. 
обозначен как «свх Каракуб-
ский» (РККА-1941; РККА-
1943), а в справочниках адми-
нистративно-территориального 
деления Донецкой обл. сооб-
щается, что старым его назва-
нием является «Поселок Кура-
кубского зерносовхоза» (ДО-
66, с. 93; ДО-72, с. 90; ДО-88, 
с. 129) 
   В современном ойкониме 
отражена характерная особен-
ность его окрестностей.  Здеш-
ние места богаты источниками 
пресной воды – родниками. 
 
РОЗОВКА – хутор Добро-
польского района 
   До 1947 г. стал частью с. 
Октябрьское. Как деревня вла-
дельческая Геевка (Федоровка) 
отмечен в справочнике за 1863 
г. (ЕГТГ, с. 50) и на сводной 
военно-топографической карте 

1861 г. Гаевкой его фиксиру-
ют: карта Бахмутского уезда 
Гринера 1891 г., «История 
Екатеринославской епархии» 
1908 г., справочники за 1911 
г.(СБУ, с. 10) и за 1924 г.(СНД, 
с. 28). Кроме этого, в справоч-
никах за 1927 г. – он хут. Ро-
зовка (Федоровка, Геевка) 
(СНА), а за 1936г. – хут. Ра-
зовка (НПД, с. 53). 
   В ойконимах Геевка, Гаевка 
и Федоровка отражены фами-
лия и имя его бывшего вла-
дельца Федора Васильевича 
Гаевского. По имеющимся да-
нным, в 1862 г. он представлял 
Бахмутский уезд в дворянском 
депутатском собрании Екате-
ринославской губ. («Памятная 
книжка  Екатеринославской 
губ.» 1864 г.)  
 
РОЗОВКА – село Шахтерско-
го района 
   Основано в 1912 г. немцами. 
Нынешний ойконим, скорее 
всего, получило после 1917 г. 
Так его могли назвать в честь 
Розы Люксембург (1871-1919).    
 
РО́ЗОВКА – село Ясиноват-
ского района 
   Основано в сер. 19 в. немца-
ми-колонистами и названо бы-
ло тогда Александрополем. 
Современное название полу-
чило уже в советское время по 
желанию жителей села. «На 
загальных зборах, що відбули-
ся 18 липня 1923 році, було 
прийнято рішення про перей-
менування села на честь Рози 
Люксембург» (ИМС, с. 935). 
   На карте Артемовского окру-
га 1928 г. отмечено в верховье 
б. Сухой (лев. пр. Кривого 
Тор-ца) с названием кол. Ро-
зовка №2 (Шахово).   



 
РОЗОГОВАТОЕ – озеро в 
Краснолиманском (Лиманском) 
районе 
   Находится к югу от пгт Ям-
поль. Отмечено в каталоге П. 
А. Маштакова (СРДБ, с. 56) и в 
монографии Отина Е. С. (ГД, с. 
321). Его название, возможно, 
представляет собой искажение 
от слова рогоз – болотная тра-
ва.    
 
РО́ЗЫ ЛЮКСЕМБУ́РГ – се-
ло Добропольского  района 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Новое 
Шехово.  
   Основано в 1891 г. немцами 
лютеранского вероисповедания 
и ранее фиксировалось как 
Хрестовка, Люксембург, Ша-
хово и Роза Люксембург 
(НРЭС). В справочнике за 1927 
г. (СНА) и на карте Артемов-
ского округа 1928 г. значится 
кол. Люксембург (Шехово). 
Названия Люксембург, Роза 
Люксембург и Розы Люксем-
бург в честь Розы Люксембург 
(1871-1919) – деятеля немецко-
го, польского и международно-
го рабочего движения. 
 
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ – се-
ло Новоазовского района 
      По решению Верховной 
Рады Украины в 2016 г. ему 
присвоено наименование Алек-
сандровское. Этим постанов-
лением селу возвращено его 
старое обозначение. 
   В его черту в свое время 
включены хутора Велико-
Шурупово, Малошурупово и 
Саханка (о них см. отдельно). 
О происхождении названия 
см.: РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ – 

село Добропольского р-на. По-
селком Александровским оно 
фиксируется на карте 1880 г. 
(ГКМО) на левом берегу Груз 
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ского Еланчика. На этой же 
карте немножно ниже от него 
по течению реки, на правобе-
режье, обозначен пос. Шуру-
пов, ставший со временем хут. 
Велико-Шурупово.  
 
РОМАНОВКА – село Кон-
стантиновского района 
   Основано в 1890 г. немцами 
из хортицких колоний и име-
новалось ранее колонией №2 и 
Красный Колодезь (НРЭС). На 
карте Артемовского округа 
1928 г. отмечено на левом 
склоне б. Сухой (лев. пр. Кри-
вого Торца) с названием коло-
ния Романовка (Красный Ко-
лодезь). 
 
РОССОХОВАТАЯ – балка в 
Константиновском районе 
   Правый приток Кривого 
Торца. Расположена в окрест-
ностях пгт Алексеево-Друж-
ковки. В прошлом (ГД, с. 303) 
так зафиксирована на «Военно-
топографической карте Харь-
ковской губ…» 1863 г. (ВТХ), 
на «Геологической карте Изю-
мского уезда…» (ГКСЗ) и др. 
источниках. Встречается за 
ней еще вариант Рассоховатая 
(ГЕХГ, с. 110, 114, 1882 г.; 
ГИПБУ, с. 124, 1894 г.). О 
происхождении названия см.: 
РАССОХОВАТАЯ, РОССО-
ХОВАТАЯ – балка (речка) на 
территориях Горловского и 
Енакиевского горсоветов. 
 



РТУ́ТНЫЙ – жилой массив 
Никитовского района г. Гор-
ловки.  
   Данный ойконим хранит па-
мять о поселке Ртутное, суще-
ствовавшем на его месте как  
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отдельный населенный пункт 
до 1960-х гг. 
   Что касается поселка, то его 
появление было обусловлено 
открытием здесь в 1880 г. в 
урочище «Дробные камушки» 
геологом Аркадием Василье-
вичем Миненковым киновари 
– первого в Российской импе-
рии месторождения ртутных 
руд. Тогда высокие научные 
авторитеты в Петербурге с 
прохладцей отнеслись к этому 
событию. Под градом «науч-
ных сомнений» и принебрежи-
тельно-снисходительных отзы-
вов доклад Миненкова об от-
крытии в донецких степях за-
лежей киновари был бойкоти-
рован и в Императороском Ми-
нералогическом Обществе. 
   Но не смотря на это, Минен-
ков был уверен в перспектив-
ности открытом им месторож-
дении ртутной руды и заклю-
чил с крестьянами с. Зайцево 
договор на их разработку. Но 
вскоре компаньены Миненкова 
отказались давать средства для 
продолжения работ. Профес-
сор Петербургского горного 
института А. Ауэрбах в 1888 г. 
в «Горном журнале» писал: 
«Узнав об этом в начале 1885 
г., я отправился на место, ос-
мотрел месторождение и, убе-
дившись,  что  оно  заслужива- 
ет серьезного внимания, тотчас 
же заключил с крестьянами 
села Зайцево договор на право 
разработки в их землях ртут-

ных руд, и предложил Минен-
кову продолжить разведку от-
крытого им месторождения. 
Произведенными в течении 
лета 1885 г. разведочными 
работами мы вполне убедились 
в благонадежности месторож-
дения и потому решились не-
медленно же приступить к 
разработке его, то есть к уст-
ройству рудника для добычи 
руд и к постройке завода для 
обработки их. Не располагая 
достаточными для сего денеж-
ными суммами, я пригласил 
еще несколько участников для 
дела и таким образом состоя-
лось товарищество на вере под 
фирмою «Товарищество ртут-
ного производства А. Ауэрбах 
и К». 
   Осенью 1885 г. было присту-
плено к углубке шахт и прово-
ду подготовительных вырато-
ток из имевшихся уже разве-
дочных шахт, а весною 1886  г. 
была начата постройка завода 
и домов для служащих и рабо-
чих. К осени того же года все 
постройки были окончены, а 
14 декабря было приступлено к 
первому обжогу руд. Первона- 
чально завод был построен в 
самых минимальных размерах, 
соответствующих потреблению 
ртути в России, то есть на про-
изводство около 4000 пудов 
ртути в год. Но убедившись с 
первых же месяцев действия 
завода в выгодности производ-
ства и в возможности сбыта 
ртути не только в России, но и 
за границей, летом 1887 г. за-
вод был значительно увеличен 
и число домов для помещения 
служащих и рабочих тоже уве-
личилось. В настоящее время 
(то есть в 1888 г.) при заводе 
имеется уже население более 



тысячи душ, тогда как еще 
весной 1886 г. эта местность 
представляла голую степь без 
признаков жилья, а так как 
ближайшее селение Зайцево 
находилось на расстоянии 8 
верст, то вначале, для времен-
ного помещения рабочих, при- 
шлось строить бараки». 
   Так было положено начало 
поселку Ртутное, в основу на-
звания которого была положе-
на хозяйственная направлен-
ность его жителей. 
 
РУБАШКИНО – поселок Ам-
вросиевского района 
   Ранее о нем сообщалось: 
«Маринин-Рубашкин на левой 
стороне р. Крынки. Это срав-
нительно поздний поселок. 
Происхождение его относится, 
приблизительно, только к 1864 
г.» (СОД-6, с. 133). В прошлом, 
как мы видим, он именовался 
«Маринин-Рубашкин». Начи-
ная с 1920-х гг., первая часть 
этого названия упразднена и 
поселок стал фиксироваться 
Рубашкинским (СНД, с. 132; 
СНС-26, с. 6). 
   Современный вариант на-
именования – Рубашкино- 
впервые отображено в спра- 
вочнике за 1936 г. (НПД, с. 17), 
где данное селение почему-то 
отмечено колонией. Хотя та-
ким его назвать нельзя. Ведь 
по данным на 1927 г. в нем 
проживало 196 украинцев и 
всего 6 немцев (СНС-27, с. 10). 
   Первая часть названия «Ма-
ринин-Рубашкин», скорее все-
го, является определителем, 
указывающим на подчинение 
поселка Марининской волости, 
в составе которой он до 1923 г. 
находился, а вторая – Рубаш-
кин – возможно, от фамилии 

его бывших владельцев, пред-
ставителей именитого, в свое 
время, на Дону рода Рубашки-
ных. На это наталкивает сле-
дующий факт. В окрестностях 
данного поселка одна из пред 

РУБА-РУБЕ     635 
 
ставительниц этого рода Ма-
рия Петровна Рубашкина, 
внучка генерал-майора Дмит-
рия Мартынова(ок.1730-
25.01.1810) имела свои земли и 
крестьян. Так по генеральному 
межеванию 1822 г. за ней в 
деревне Надеждиной (ныне 
Карпово-Надеждинка Амвро-
сиевский р-н) состояла земля и 
36 крестьян муж. пола; в сл. 
Артемовской (ныне с. Арте-
мовка Амвросиевского р-н) – 
40 душ муж. пола, а при сл. 
Мариновке (ныне с. Маринов-
ка Шахтерский р-н) – земля и 
крестьяне. Всего на то время за 
ней числилось 243 души муж. 
пола. 
 
РУБЕЖНОЕ – село Добро-
польского района 
   Расположено в верховье р. 
Грузская (лев. пр. Казенного 
Торца). В краеведческой лите-
ратуре сообщается, что здесь в 
старину проходил так назы-
ваемый Залосный шлях, связы-
вающий побережье Азовского 
моря с русскими землями. Это, 
по мнению авторов публика-
ций, видимо, и послужило 
основанием для строительства 
в этих местах запорожскими 
казаками в кон. 17 в. стороже-
вого поста, на месте которого и 
обустроили в начале 18 в. се-
ление Снигоровка. 
   В 1764 г. в данном селении 
расквартировали подразделе-
ние вновь сформированного 



Луганского пикерского полка, 
для защиты подходов к рубежу 
своеобразной административ-
но-территориальной единицы 
Приазовья Славяносербии от 
вторжений турок и татар. Ис 
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ходя из этого, можно предпо-
ложить, что село могли назвать 
Рубежным по той причине, что 
оно находилось возле рубежей 
земель Славяносербии. 
 
РУБЛЕНАЯ КРИНИЦА – 
балка в Амвросиевском районе 
   Правый приток Крынки. Ис-
токи – неподалеку от с. Карпо-
во-Надеждинка, устье – на 
южной околице с. Великое 
Мешково. Отмечена на карто-
графической продукции про-
шлого (ВКЕ и др. источниках). 
Название свидетельствует о 
существовании в ней в про-
шлом колодца, выложенного 
не камнями, как обычно, а 
бревнами. 
   Интересно, в народе и по сей 
день Рубленой Криницей име-
нуют колодец на северо-за-
падной околице с. Благодатное 
Амвросиевского р-на, близ 
верховий балок Дубовая (п. 
Крынки) и Кислая (л. Орлов-
ки). На топографических кар-
тах 1940-х гг. он отмечен кри-
ницей Кислой. Рубленным 
данный колодец нарекли не по 
методу его облагораживания, а 
за близость к кургану «м. Руб-
леная», который в прошлом 
фиксировали карта за 50-60-е 
гг. 19 в. (ВКЕ) и топографиче-
ские карты 1940-х гг.               
 
РУБЦЫ – село Краснолиман-
ского (Лиманского) района 

   Первоначально находилось 
на берегу р. Оскол. В 1956 г. 
при формировании Красноос-
кольского водохранилища 
было принято решение о пере-
носе его на нынешнее место. 
На прежнем месте село было 
основано в середине 17 в. во-
сем-надцатью сербскими семь-
ями. В 1668 г. в нем построили 
небольшую церковь, из-за чего 
Сербовка почти сразу стала 
называться Зацерковкой, а по-
том Рубцовкой, в честь казака 
Рубца, высланного сюда Ека-
териной Второй. 
   Впрочем, по другой версии 
Рубцами село нарекли из-за 
его географического поло-
жения:  историки утвер-
ждают, что именно здесь ко-
гда-то находился рубеж между 
Киевской Русью и Золотой 
Ордой в виде крепости-
таможни. 
 
РУДЕ – ранее бытовавшее в 
обиходе среди жителей с. Бла-
годатное Амвросиевского рай-
она название Бердянского го-
сударственного заказника 
   Несколько информаторов из 
числа старожилов с. Благодат-
ное в 1970-х гг. сообщали, что 
так назван заказник за сущест-
вование в его окрестностях 
залежей железной руды, кото-
рую даже добывали до Ок-
тябрьской революции 1917 г. и 
возили на подводах в Макеев-
ку для переплавки. 
   Данная информация, можно 
сказать, в какой-то степени 
подтверждается материалами 
из книги «Будущность горно-
заводского промысла на Юге 
России», написанной горным 
инженером Мевиусом и издан-
ной в 1867 г. В ней, по словам 



автора, «прииски железных 
руд» Донецкого кряжа им раз-
делены на четыре группы. Во 
вторую группу входят те, что 
находятся «В вершинах р. 
Кальмиуса с его притоками и 
по среднему течению р. Крын-
ки», а именно в районе селе-
ний: «Александровка (князя П. 
И. Ливена), Амвросиевка (Ще-
ховскаго), Зарянское (Микла-
шевскаго), Калиновое (Леоно-
ва и Иловайского) и Ясинова-
тое». 
   Так вот Амвросиевка это и 
есть нынешнее с. Благодатное. 
Мевиус даже уточняет, что 
залежи железной руды в райо-
не Амвросиевки, находятся в 
окрестностях той ее части, 
которая принадлежит Щехов-
скому, то есть находящаяся на-
иболее ближе к данному заказ-
нику. Он пишет, что «Здесь 
встречены довольно тонкие по-
логопадающие пласты бурых 
железняков и преимуществен-
но глинистых сферосидеритов, 
залегающих в глинистых слан-
цах. Толщина пластов прости-
рается от 5-12 вершков. Руды в 
Амвросиевке около 50%, а в 
прочих местах от 35-45%. Эти 
месторождения исследованы 
лишь поверхносно, почему и 
можно с основательностью до-
пускать, что при дальнейшей 
их разведке откроется еще нес- 
колько новых пластов» (с. 6).    
   Как известно, Мевиус эту 
книгу написал после всесто-
роннего анализа имеющихся 
уже сведений о залежах угля и 
железных руд на Донбассе, а 
также после проведенных им 
собственных полевых исследо-
ваний. Данная работа была им 
настолько добросовестно про-
ведена, что он даже обосновал, 

где наиболее целесообразней 
строить заводы по выплавке 
чугуна. Один из них он пред-
лагает возвести возле Зуевки 
(ныне пгт Харцызского горсо-
вета). Об этом он пишет сле-
дующее: «Село Зуевка, И. Г.  
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Иловайского. В 6 верстах на 
запад от села находится двух-
аршинный пласт угля, на кото-
ром можно было бы заложить 
завод для чего, однако, необ-
ходимо потребуется провести 
воду из р. Крынки помощью 
подъемных труб на разстояние 
около 4 верст и на высоту око-
ло 40 сажень. Вследствие зна-
чительного разстояния от села, 
неизбежна немедленная по-
стройка помещений для рабо-
чих и служащих. Что касается 
до руд, то хотя их здесь пока и 
не отыскано, но месторожде-
ние Амвросиевское лежит от 
Зуевки в 25 верстах, Орловское 
в 10, Кумшацкого, Бзовской и 
Катасонова в 17, кн. Долгору-
ковой и Туткевича в 23 вер-
стах, из коих первая 30 верст 
приходится по железной доро-
ге на Таганрог» (с. 21-22).     
   
РУМЯ́НЦЕВО – поселок го-
родского типа Горловского 
горсовета 
    Согласно РСО от 21 марта 
1958 г., включен в черту г. 
Горловки (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 400, л. 490). 
   Начало ему положило строи-
тельство здесь в 1932 г. уголь-
ной шахты. Назван так в честь 
одного из организаторов 
угольной промышленности 
Донбасса Константина Анд-
реевича Румянцева, трагически 
погибшего в 1932 г. в резуль-



тате дорожно-транспортного 
происшествия. 
 
РУСИН ЯР – село Константи-
новского района 
   В его черту включен хут. 
Надежда. Находится в верхо 
638     РУСС 
 
вье б. Русиной (она же Русин 
Яр) (п. Полтавки, п. Казенного 
Торца), отсюда и название. На 
картах Шуберта 1878 и 1888 гг. 
(ВТК РИ – лист 26-16) на мес-
те, соответствующем нынеш-
нему местонахождению с. Ру-
син Яр, помещено обозначение 
«Х» – то есть хутор. Это дает 
основание предположить, что в 
конце 1870-х гг. на территории 
современного села уже суще-
ствовали какие-то постройки, 
которые можно было обозна-
чить хутором. 
    
РУ́ССКО-ОРЛО́ВКА – село 
Амвросиевского района 
   В прошлом фиксировалось 
как пос. влд. Кутейников-Крын-
ский (ЗДВ, с. 53), пос. Русский-
Орловский (ГКМО), пос.-хут. 
Русско-Орловский (СОД-5, с. 
115; СНД, с. 204; СНС-26, с. 
35; СНС-27, с. 40; НПД, с. 20), 
пос. Русско-Орловской (ЗДВ-
1873, с. 253), хут. Кутейников 
(СОД-5, с. 115) и пос. Орлов-
ский (СОД-5, с. 115). 
   Возникло в нач. 19 в. Его ос-
нователем был генерал-майор 
Степан Ефимович Кутейников, 
благодаря которому существу-
ет еще и нынешнее с. Степано-
Крынка Амвросиевского р-на.  
   Родился он, по одним источ-
никам, в 1762 г., по другим – в 
1754-1755 гг. С 1 января 1772 
г. зачислен на службу казаком  

в полк своего отца Ефима Ку-
тейникова. С этим полком уча-
ствовал в русско-турецкой 
войне 1771-1775гг. 10 апреля 
1775 г. переведен в полк Ефи-
ма Барабашникова и с ним 
направлен на Кубанскую обо-
ронительную линию, где про-
был до 1778 г. 10 июля 1779 г. 
произведен в есаулы, а 10 но-
ября 1779 г. зачислен в полк 
походного атамана Кутейнико-
ва, находившегося в Польше. В 
1780-1782 гг. снова на Кубани 
на охране русских границ от 
набегов горцев. 11 мая 1787 г. 
произведен в войсковые стар-
шины. В этом звании в 1785 г. 
принимал участие в боевых 
действиях по усмирению ка-
бардинцев, а в 1787 г. – против 
закубанцев. В звании майора, 
присвоенного ему 9 апреля 
1790 г., направлен в 1790 г. с 
казацким подразделением в 
состав русской армии, участво- 
вавшей в русско-турецкой 
войне 1787-1791 гг. и принял 
участие в штурме Измаила. 
Тогда был ранен в левое плечо 
стрелой, за что награжден ор-
деном св. Владимира 4 кл. В 
1794 г. участвовал в подавле-
нии польского восстания гене-
рала Костюшко, где с вверен-
ным ему полком сражался с 
мятежниками у местечка Ко-
быляки, 30 октября 1794 г. – у 
Праги, затем во взятии Варша-
вы. 24 октября 1794 г. произ-
веден в подполковники, 7 мар-
та 1798 г. – в полковники, а 6 
декабря 1799 г. – в генерал-
майоры. В 1800 г. вышел в 
отставку. Умер 26 января 1826 
г. Похоронен на кладбище 
Преображенской церкви ста-
ницы Старочеркасской. Степан 
Ефимович был женат два раза. 



Первый раз венчался в 1783 г. 
с Марией Амвросиевной Лу-
ковкиной, а в 1805 г. с Марфой 
Петровной Яновой. Имел 11 
детей. 
   Со времен своего основания 
и до 1930-х гг. с. Русско-Ор-
ловка относилось к разряду то 
поселков, то хуторов. Этим 
обусловлена родовая форма 
его названия Русско-Орлов-
ский. «По своему составу дан-
ный ойконим является слож-
ным, состоящим из двух эле-
ментов. Во втором из них от-
ражается местонахождение се-
ления: «расположенный на р. 
Орловке». Первая же часть 
названия ориентирована на от-
ражение этнической принад-
лежности населения в момент 
возникновения населенного  
пункта, что является значимым 
номинационным признаком в 
условиях национальной неод-
нородности жителей. Ойкони-
мы с отмеченной определи-
тельной частью встречаются и 
в других местах Украины, на-
пример: Русская Лозоватая,  
Русские Тишки в Харьковской 
обл., Русско-Ивановка, Русская 
Слобода в Одесской обл., Рус-
ская Поляна в Черкасской обл. 
В Донбассе в начале 20 в. бы-
товали также названия, как 
Русский Колодезь, Русско-
Сидоровский, Русско-Лютин-
ский, Русско -Прохоровский, 
Темрюк Русский, Карпо-Рус-
ский (1923 г. СНД). Интересно, 
что подобные названия селе-
ний имеются также и в России 
– в местах компактного про-
живания украинцев, например 
Русская Буйловка (село в Пав-
ловском р-не Воронежской 
обл.). Ср. также: в Каланчин-
ском р-не Омской обл. по со-

седству с деревней Львовка, 
где живут украинцы, распола-
гается дер. Русская Львовка 
(Нерознак В. И. Перенесенная 
топонимия Западной Сибири 
(к постановке проблемы) // 
Вос-точнославянская онома-
стика: Материалы и исследо-
вания.  
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М., 1979, с. 180). Современная 
форма названия Русско-Орлов-
ка закрепляется в послевоен-
ные годы (1976 г. ИГС, с. 161; 
1979 г. УССР АТД с. 78), Русь-
ко-Орлівка (1969 г. УРСР 
АТП, с.90; 1973 г. УРСР АТП, 
с. 112). Она возникла в резуль-
тате структурного воздействия 
ойконимов с формантами -ка,   
-овка, которому способствовал 
переход населенного пункта в 
разряд сел» (ИОД, с. 89-90).      
 
РУТЧЕНКОВО – городской 
поселок Кировского района г. 
Донецка на север от ж.-д. 
станции Рутченково 
   Название это идет от фами-
лии Рутченко – бывших вла-
дельцев земель на территории 
нынешнего Донецка. Установ-
лено, что первым здесь обос-
новался прапорщик Алексей 
Кириллович Рутченко, вы-
шедший в отставку в 1817 г. 
Всего у него было 5600 га зем-
ли. Ныне это земли в составе 
Куйбышевского, Кировского и 
Ленинского р-нов Донецка. 
   Существует интересный 
факт. Справочная литература 
1920-х гг. на территории со-
временного Донецка фиксиру-
ет аж три населенных пункта, 
названия которых образованы 
от фамилии Рутченко. Это раб. 
пос. «Рутченковский (Красно-



твор-ческий» ,  ж.-д.  пос.  
«Рутченковский» и хут. «Рут-
ченково» он же «Рутченково-
Чеганенко (б. Софиевка)» 
(СНС-26, с. 27, 30; СНС-27, с. 
19, 27). 
   К этому нужно еще добавить 
следующее. В 1923 г. админи-
страция Юзовского округа  
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направила в губисполком пи-
сьмо с просьбой переимено-
вать ряд населенных пунктов 
округа, так как те носят «быв-
шие помещичьи названия». В 
этом списке оказались и хут. 
Рутченковский с пос. Рутчен-
ково. Первому селению пред-
лагалось присвоить наимено-
вание хут. Зиновьевский, а 
второму – пос. Ленинский, от-
разив в этих ойконимах имена 
двух советских политических и 
государственных деятелей Г. 
Е. Зиновьева (Евсей-Гершен 
Аронович Радомысльский) и В. 
И. Ленина (Ульянова).    
 
РЫБИНСКОЕ – село Волно-
вахского района 
   Согласно В. С. Тетерюку и Н. 
Н. Морылеву (Волноваха. Пу-
теводитель. Д., 1980, с. 74), ос-
новано в 1830 г. На топогра-
фической карте за 1941 г. от-
мечено как «Волновахский свх. 
№1» (РККА-1941), а на карте 
за 1943 г. – «Волновахский 
зерносовхоз №1, 6-е отд. свх. 
Сартана» (РККА-1943). В 
справочниках административ-
но-те-рриториального деления 
Донецкой обл. сообщается, что 
старым его названием является 
с. Губское (ДО-66, с. 93; ДО-
72, с. 90; ДО-88, с. 129). 
 

РЯСНЫЕ МОГИЛЫ – кур-
ганная группа в Шахтерском 
районе 
   ВТК РИ – лист 27-17, 1875 и 
1878 гг. – к. Рясные. Располо-
жены между городами Шах-
терск и Торез в 500 метрах от 
шоссе. Археологи здесь насчи-
тывают 24 небольших кургана. 
Чем было обусловлено появ-
ление за ними такого названия, 
Усачук А. Н, Полидович Ю. Б. 
и Колесник А. В. сообщают 
следующее: «Группу неболь-
ших курганов, насыпи которых 
располагаются кучно, недалеко 
друг от друга (в отличие от бо-
лее часто встречающейся цепо-
чки курганов), обычно называ-
ют Рясными…» (КДНВ, с. 26). 
 
РЯСНЫЕ МОГИЛЫ – кур-
ганная группа в Ясиноватском 
районе 
   ВТК РИ – лист 27-16, 1878-
1888 гг. – м. Рясныя. Состоит 
из 8 курганов. Находится в 4 
км. на юго-запад от п. Пески 
(КДНВ, с. 32) в верховье б. 
Домаха. Первые их раскопки 
проведены в августе 1888 г. Э. 
Ю. Петри. В 1903 г. здесь про-
водил исследования и В. А. 
Городцов, называя эту группу 
«Рясными курганами» (КДНВ, 
с. 32, 35). О происхождении 
названия см. выше.     
 
                        С  
 
САВЕЛЬЕВКА – поселок 
Енакиевского горсовета 
   Основан в 1880 г. немцами из 
бердянских колоний. В про-
шлом был известен как Гофен-
таль (НРЭС). Нынешнее на-
звание, скорее всего, получило 
после 1915  г. Его этимология 
полностью не ясна. 



 
САДКИ́ – речка на территории  
Енакиевского горсовета 
   Правый  приток р. Булавинки 
(л. Крынки, п. Миуса). Исток 
на околице с. Каютино, устье 
западнее с. Авиловка. В 18-19 
вв. на географических картах и 
других источниках фиксирова-
лась как: Сатковая, Садки, 
Садка и Садок. Современная 
форма наименования впервые 
обозначена на «Плане Бахмут-
ского уезда», составленном в 
1784 г. (АЕН). Об ее этимоло-
гии в периодической печати 
высказано два предположения. 
Согласно первому гидроним 
«Садки» связывают из садами, 
якобы посаженными когда-то 
по ее берегам. Даже указыва-
ется имя их владельца – поме-
щик Поклонский. Однако, до-
кументального подтверждения 
этому нет. 
   О существовании в 18 в. на 
берегу р. Садки сада факт, ко-
нечно, есть. Но он датируется 
более поздним периодом чем 
время возникновения названия 
реки. Здесь имеется ввиду 
«Экономическое примечание к 
атласу Бахмутского уезда», со-
ставленное около 1796 г. где 
сообщается о существовании 
«регулярного фруктового са-
да» на левом берегу р. Садки 
на месте нынешнего пгт Кар-
ло-Марксово Енакиевского гор-
совета, принадлежавшего в то 
время Ивану Марковичу. 
   Второй вариант интерпрета-
ции полагает образование гид-
ронима Садки от старинных 
слов «садить, сажать рыбу», то 
есть «держать ее в сажалке, 
оберегая, или пускать пруд для 
приплоду» (ТСЯ). Но не ис-
ключена также возможность 

образования гидронима «Сад-
ки» от мол. Давского «сат» –  
большое село, деревня. При-
нять такую этимологию позво-
ляют следующие обстоятель-
ства: наименование Сатковая 
является найболее ранней фор-
мой ее названия. Оно отмечено 
на карте за 1778 г. (ГКГ). Кро-
ме того, истоки данной реки  
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находятся в черте г. Горловка 
на территории бывшего пгт 
Кондратьевский, совсем рядом 
с теми местами, где в 1754 г. 
возникло поселение с причуд-
ливым названием «Девятая 
рота». Его основателями были 
сербы, венгры и молдаване, 
перешедшие на службу Рос-
сии. По всей видимости, мол-
даване поселились и на этой 
степной речушке, что и послу-
жило им основанием назвать 
ее «Сат», т. е. «речкой дерев-
ни». В дальнейшем это непо-
нятное для украинцев и рус-
ских название было преобра-
зовано в форму Сатковая, а 
дальше река стала для них – 
Садка, Садки, Садок. 
 
САДКИ – городской поселок 
Ильичевского (ныне Заводско-
го) районов г. Мариуполя 
   На его месте в самом конце 
19 в. после начала строитель-
ства металлургических заводов 
«Никополь» и «Провиданс» 
возникло два заводских посел-
ка с индентичными с заводами 
названиями. В первые годы 
советской власти они именова-
лись колониями «А» и «Б». Со 
временем их обозначили од-
ним названием Садки. В спра-
вочнике за 1936 г. это пос. 
Садки 1 района (НПД, с. 83). 



   Такое название ему присвое-
но не спроста. В нем отражена 
хар актер ная  о собенность  
внешнего вида поселка: гово-
рят, он в то время, утопал в 
приусадебных фруктовых сад-
ках, заведенных еще его пер-
вопоселенцами, бывшими кре-
стьянами из Харьковской и 
Черниговской губ. 
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САДКИ́ – село Тельмановско-
го (Бойковского) района 
  Образовано в 1850 г. путем 
переселения сюда части крепо-
стных крестьян помещиком 
Краснощековым из сл. Садков-
ско-Кондрюческой, и названо 
было тогда хут. Краснощеко-
вым. 
   Современный ойконим селу 
присвоен в 1862 г. после того, 
как из вышеуказанной слободы 
было переселено в хут. Крас-
нощеков еще несколько кре-
стьянских семей. В нем отра-
зили или первую часть назва-
ния покинутого селения, или 
оно образовано при помощи 
термина «садок», который в 
донских говорах выступает в 
значении «поселок на новом 
месте» (ЛТГ, с. 32).  
   Ранее село фиксировалось: 
Садки (Краснощеков) (СОД-5, 
с. 93) и Садки (ГКМО; ЗДВ-
1873, с. 260). 
 
САДО́ВОЕ – село Амвросиев-
ского района 
   Основано в 1887 г. немцами 
лютеранского вероисповеда-
ния. В прошлом значилось: кол. 
Иловайская (АСНМ-ОВД, с. 
209; РККА-1941; РККА-1943), 
кол. Иловайская 8-я (СНД, с. 
202), кол. Иловайская №8 
(СНС-26, с. 33; СНС-27, с. 39; 

НПД, с. 82), «к-в. Артема» 
(КСО) и хут. Колония №8 (ДО-
66, с. 103). 
   Современное название полу-
чило, согласно постановления 
Сталинского облисполкома от 
2 июня 1945 г., в котором от-
мечено: «По Харцызскому 
району… Колонию №8 Цет-
кинского сельсовета переиме-
новать в хут. Садовый Цеткин-
ского сельсовета» (ГАДО, ф. 
Р-2794, оп. 1, д. 189, л. 161-
167). В то время отличитель-
ной чертой некоторых сел, не 
говоря уже о немецких коло-
ниях, было наличие на приуса-
дебных участках хорошо ухо-
женных садов. Это и отражено 
в ойкониме села.    
 
САДО́ВОЕ – село Великоно-
воселковского района 
   Согласно РДО от 17 июля 
1964 г., включено в черту с. 
Красная Поляна Великоново-
селковского р-на (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 2, д. 1116, л. 118). 
   Возникло в 1825 г. Ему нача-
ло положили 35 немецких се-
мей из Бадена, Гессен-Дарм-
штадта и Эльзира. В прошлом 
было известно как Блюмен-
таль, Елизаветдорф, Елизаве-
товка, Елизаветталь, Елизавет-
поль и колония №19. 
   Садовым стало после 1945 г. 
Этот ойконим является свое-
образной калькой предыдуще-
го названия Блюменталь, кото-
рое переводится как «цветущая 
долина». 
 
САДОВОЕ – поселок Шахтер-
ского района 
   Расположено в верховье б. 
Большая Скелеватая (л. Крын-
ки). На планшете топографи-
ческой карты 1940 г. (М., 37-



137 (Горловка) отмечен как 
«свх. им. Фрунзе», далее это 
«Поселок совхоза 
им.Парижской Коммуны». 
 
САЖ – балка в Старобешев-
ском районе 
   Левый приток р. Грузский 
Еланчик. Находится в черте с. 
Победа. Источник фиксации: 
подроб. топогр. карта юга Рос-
сии 1999 г. На карте Миусско-
го округа 1880 г. б. Лиман. 
   В украинском языке есть 
уменьшительная форма «саж» 
от слова «сажок» – хлев. (СУМ 
(2), т. 9, с. 16). Видимо, она 
присутствует в гидрониме бал-
ки Саж. 
 
САЗОНОВО – село Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона 
   До 1972 г. включено в черту 
с.Зверево (ДО-72). На военно-
топографических картах за 
1875 и 1888 гг. (ВТК РИ – лист 
26-15) отмечено – хут. Надеж-
дин (Сазонов). Назван так по б. 
Созонова (п. п. Соленой, п. п. 
Волчьей), на которой располо-
жено.  
 
СА́ККО И ВАНЦЕ́ТТИ – село 
Артемовского (Бахмутского) 
района 
   Его топоним хранит память 
об организации здесь в 1923-
1924 гг. коммуны «Сакко и 
Ванцетти», названной так на 
честь американских рабочих-
революционеров Н. Сакко и Б. 
Ванцетти, арестованных в 1920 
г. по безосновательном обви-
нении в убийстве. 
   Такое наименование село 
носит с 1930-х гг. В прошлом 
на картографической продук-
ции и других источниках фик-

сировалось как: Васильевка 
(Маньковка) (ВТК РИ – лист 
25-16, 1875 г.), хут. Васильевка 
№2 и хут. Стешенко (карта 
Артем. окр. 1928 г.), Васильев-
ка №2 (СНД, с. 6; СНА), Сакко 
Ванцетти (РККА-1941), Сакко 
Ванцетти и Маньковка (РККА-
1941-2; РККА-1943). 
   

САЗО-САМА     643 
 
САМА́РА – речка, лев. пр. 
Днепра 
   В Донецкой обл. протекает в 
Александровском и Добро-
польском р-нах. Во времена 
Киевской Руси была известна 
под именем Снепород, Снопо-
род. Такое название одни свя-
зывают с сарматским «сне, 
сно» – вода; другие с древне-
индийским словом «snauti» – 
течь (ГНР, с. 93). 
   Что касается гидронима Са-
мара, то впервые он упомянут 
в Ипатьевской летописи. В 
документах дипломатических 
сношений Московского госу-
дарства с Крымом и Турцией 
(кон. 15 - нач. 16 вв.), а также в 
рукописном приложении к 
карте Русского государства 
нач. 17 в. (КБЧ) наряду с со-
временной формой «Самара» 
часто встречается вариант «Са-
мар». О происхождении этих 
гидронимов высказано не-
сколько предположений. 
   А. А. Иваницкий (ГИ, с. 84) 
считал, что название Самара 
произошло от татарского «са-
марк» – воловье ярмо. Народ-
ное преданье рассказывает, что 
татары на берегу этой речки на 
воловьем ярме распинали рус-
ских и украинцев, не желав-
ших принять мусульманство. 



   Н. И. Надхин (ПЗС, с. 47) 
писал: «По-турецки Самара – 
значит воловье ярмо. Судя по 
всему, можно предположить, 
что здесь, в Присамарье, на 
полях Новомосковских, издав-
на занимались хлебопашест-
вом; вол в ярме и пахота – род-
ственники между собой» 
   Н. Т. Янко (ТСУ, с. 128) ви-
дит в этом названии киргиз 
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ское слово «самар» – чаша, со-
суд. 
   Но наиболее вероятным яв-
ляется то, что гидроним Сама-
ра восходит к тюркскому «са- 
мар (семер)» – мешок, седло. 
«Берега этой речки издавна 
были излюбленным местом ко-
чевий тюркских народов – сна-
чала половцев (в 12 веке здесь 
находился один из центров по-
ловецких веж), а затем и крым-
ских татар. Древняя форма 
названия реки – мужского рода 
(Самар). Она часто встречается 
в документах 15-16 веков. При- 
водят ее, наряду с более «мо-
лодой» формой Самара и 
«Книга Большому чертежу». 
Сначала словом «Самара» бы-
ло названо место в районе из-
вестной когда-то Самарской 
Луки – значительной ярмовид-
ной излучины северо-восточ-
нее Новомосковска, а затем 
уже распространилось на всю 
реку. Форма Самара (вместо 
Самар) возникла уже в речи 
украинцев и русских впослед-
ствии приспособления тюрк-
ского имени к привычным и 
многочисленным славянским 
именам женского рода» (ПТН, 
с. 310).    
    

САМА́РИНА БА́ЛКА – посе-
лок Мариупольского горсовета 
   В начале 1960-х гг. исключен 
из учетных данных админист-
ративно-территориального де-
ления. Находился близ балки 
Самар ино й,  впадающей в 
Азовское море к западу от 
Белосарайской косы. Отсюда и 
название. Гидроним балки, по 
мнению Отина Е. С. (ГСУ, с. 
24), от прозвища Самар. 
САМАРСКАЯ – балка в Ста-
робешевском районе 
   Левый приток Кальмиуса. 
Истоки – в черте пгт Горбаче-
во-Михайловка, устье – на его 
околице. Во время топоними-
ческих экспедиций Донецкого 
университета 1969-1972 гг. 
был записан ее левый приток с 
названием Василь Евгениевича 
(КРП-11, с. 54). Сама же балка 
ранее фиксировалась как Сама-
рокова (ВКЕ) и  Самар ская  
(ГКМО; МГДБ, с. 56). Соглас-
но Отину Е. С., гидроним об-
разован от прозвища Самар 
(ГСУ, с. 24).  
 
САМА́РСКОЕ – поселок 
Александровского района 
   Расположен в верховье р. 
Самары (пр. Днепра), отсюда и 
название. Ранее фиксиро-
валось как: «Самарские Пруды 
(Самаровка, Старая Левшина)» 
(СНМХ, с. 98), Самарские 
Пру-ды (КИД; карта Артем. 
окр. 1928 г.), «свх. Самарские 
Ставки»  (РККА-1941-2) и 
просто «свх» (РККА-1943). 
Нынешний ойконим ему при-
своен, согласно решения Ста-
линского облисполкома от 30 
мая 1958 г. где записано: 
«Присвоить поселку совхоза 
«Самарские став-ки» Федоров-
ского сельсовета Андреевского 



района (наименование) Самар-
ское» (ГАДО, ф, Р-2794, оп. 2, 
д. 405, л. 348). 
   Луковенко С. сообщает, что в 
актах межевания 1813-1815 гг., 
составленных землемерами 
Инюковым и Липовым, «Село 
Золотое колодец и Самарские 
пруды с деревнями указаны, 
как «владения прапорщика 
Алексея Андреевича и детей 
его капитана Сергея, 7 класса 
Дмитрия, Ираклия Андрееви-
чей Левшиных». По докумен-
там 1855 года сельцо Самар-
ские пруды и 1259 десятин 
земли принадлежали девице 
Татьяне Дмитриевне Левши-
ной (дочери Дмитрия Ираклие-
вича)» (ДОПО, с. 76).  
 
САМСОНОВО – село Ново-
азовского района 
   До 1966 г. в его черту вклю-
чен хут. Климуш (о нем см. 
отдельно). 
   В И. Сулина о селе читаем: 
«Хутор Самсонов первоначаль-
но занимал место около самой 
Новониколаевской станицы 
(ныне Новоазовск), как это 
видно из десятиверстовой 1865 
г. и треверстной 1850 г. карт. 
На карте же, составленной в 
1876 г., поселение хутора Сам-
сонова обозначено на устье б. 
Широкой. Переселение хутора 
на его настоящее место – берег 
Азовского моря в пяти верстах 
от станицы, вероятно, состоя-
лось между 1865-1876 гг. Из 
брульона 1820 г. усматривает-
ся, что на прежнем месте хуто-
ра Самсонова… находился 
хутор Цыплаков, принадле-
жавший уряднику Андрею Ми-
хайловичу Цыплакову. Около 
1819 года хутор Цыплаков был 
продан сотнику Самсонову, от 

которого и получил настоящее 
свое название» (СОД-5, с. 84). 
Ранее в справочной литературе 
и на картографической про-
дукции село фиксировалось 
как хут. Самсонов (ЗДВ-1873, 
с. 230; СОД-5, с. 84), пос. Груз-
ско-Еланчинской  (ГКМО), 
Грузско-Еланчинской (Седов) 
(СКЕР; КИД) и хут. Седов 
(СКШ).  
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САМСОНОВО – село Тель-
мановского (Бойковского) ра-
йона 
   Расположено на правом бе-
регу р. Грузский Еланчик. 
Иван Сулин в 1905 г. писал: «В 
1859 г. он уже был» и больше 
никакой информации о селе. А 
вот авторы краеведческого 
издания «Тельмановский рай-
он: история в лицах и событи-
ях» называют уже конкретную 
дату его появления – 1859 г. 
(ТР, с. 293). Они также сооб-
щают:«По рассказам старожи-
лов села на этом месте поме-
щиком Самсоновым был зало-
жен хутор Самсонов. Несколь-
ко позже вверх по течению 
реки поселились немецкие 
колонисты, ос-новав поселение 
Климуш. В последствии оба 
поселения слились, образовав 
село Самсоново» (ТР, с. 293). 
   На карте 1880 г. (ГКМО) на 
его месте отмечен пос. Груз-
ско-Еланчинской. В справоч-
ной литературе прошлого это 
Самсонов Еланчинский (ЗДВ, 
с. 51) и Самсонов (ЗДВ-1873, с. 
260; СОД-5, с. 94). На топо-
графических картах 1940-х гг. 
на его месте обозначаются два 
селения – Самсонов и Климуш 
(РККА-1941; РККА-1943).  



 
САНЖАРОВКА – село Арте-
мовского (Бахмутского) района 
   Названо так по месту своего 
расположения р. Санжаровке 
(п. п. Лугань, п. Северского 
Донца), в верховье которой 
расположено. 
 
САНЖАРОВКА – речка в 
Донецкой и Луганской обл. 
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   Правый приток р. Лугань (п. 
Северского Донца). Согласно 
Отину Е. С. (ГД, с. 398), назва-
ние реки «возможно, от заим-
ствованного казаками тюрк-
ского слова санжер – «вал, 
укрепление»  
   Н. Т. Янко (ТСУ, с. 129) счи-
тает, что этот гидроним  «зане-
сли переселенці з с. Нові Сан-
жари (на Полтавщині) в другій 
половині 18 ст.».                       
 
САНТУРИНОВКА – одно из 
первых поселений на террито-
рии Константиновки 
   До конца 1930-х гг. значи-
лась отдельным населенным 
пунктом. Заселена около 1812 
г. помещиком Номикосовым на 
земле, купленной у Четверико-
вых. Ее первопоселенцами бы-
ли 20 крестьянских семей, куп-
ленных у наследников Камен-
ских в Корочаевском уезде 
Курской губернии. По предпо-
ложению Андрея Новосель-
ского свое имя это село полу-
чило «по прихоти владельца и, 
по основной версии, связано с 
родным или памятным ему 
местом в Греции, носящем 
сходное название. Так, на тер-
ритории современной Греции 
обнаружим остров Santorini – 
самый южный остров Киклад-

ской гряды Эгейского моря. 
Архипелаг Санторини (Санто- 
рин) представляет собой груп-
пу из пяти островов. Фира – 
главный остров, Терасия, Ас-
прониси, Старая Камени, Но-
вая Камени. Своему появле-
нию остров обязан сеймиче-
ским подвижкам, он сформи-
рован в третичный период, 
когда геологические подвижки 
привели к разрушению эгей-
ского континента. Фактически, 
Сантурини является самым 
крупным в мире действующим 
морским вулканом. Периоди-
чески, на протяжении несколь-
ких тысячелетий, вулкан ак-
тивно атаковал сушу и море. 
И, в результате, современный 
серповидный архипелаг Сан-
турини представляет собой 
остатки от некогда единого 
целого – круглого, коническо-
го острова, с действующим 
вулканом посередине. Остров 
богат историей и мифами. Со-
гласно греческой мифологии, 
Сантурин – это ком земли, 
подаренный аргонавтам мор-
ским богом Тритоном. Говоря 
об истории, следует отметить, 
что древнейшее население ост-
рова, которое появилось около 
3000 года до н. э. было догре-
ческим. 35 веков назад, в 1500 
(1450) году до н. э., в результа-
те страшного извержения вул-
кана, как уже отмечалось, 
большая часть острова погру-
зилась в море. Вызванные из-
вержением волны цунами об-
рушились на северное побере-
жье Крита. Многие ученые 
предполагают, что это стихий-
ное бедствие привело к концу 
миной-ской цивилизации – 
одной из самых древних и вы-
сокоразвитых в Европе. Отсю-



да и самый яркий факт в исто-
рии острова – наиболее  веро-
ятным  местом 
расположения бывшей Атлан-
тиды учеными считается, осо-
бенно в последние годы, Гре-
ция, а точнее, – Сантурини и 
есть этот легендарный материк 
Атлантида, счастливый уголок, 
описанный в древнегреческих 
текстах. Примечательно, Жак-
Ив Кусто выдвинул такую же 
версию. Это утверждение ос-
новывается на его кропотли-
вых исследованиях и на описа-
ниях Платона. Вот так деревня 
Сантуриновка, а вместе с нею 
и вся Константиновка, сопри-
коснулась с самою легендар-
ной Атлантидой. 
   Как же сложилось название 
Санторини? Извержения вул-
канов придали острову круг-
лые очертания, что и опреде-
лило первое название – Круг-
лый. Каллисти (Прекрасней-
ший) – такое имя дали этому 
острову аргонавты. Турки на-
зывали остров Дейермедзик 
(«Малая мельница») по причи-
не находящихся там ветряных 
мельниц. И все же, название 
Санторини породило именно 
христианство, проникшее на 
остров довольно рано. Так, 
церковь существовала здесь 
уже в 4 в. н. э. По одной вер-
сии, крестоносцы дали острову 
имя в честь церкви Agia Irini 
(Святой Ирины), по другой, 
арабский географ подписал 
название острова на карте по 
аналогичному названию нахо-
дившейся на острове церкви. 
Результат обеих версий иден-
тичен – трансформировавшись, 
европейские слова образовали 
название острова – Санторин 
(Санторини). 

   Что касается непосредствен-
но связи названия острова с 
фамилией Номикосов (оконча-
ние -ов- возможное видоизме-
нение фамилии на российских 
территориях), то на острове 
немало жителей по фамилии 
Номикос, фамилия здесь весь-
ма древняя и знатная, имеет 
ярких представителей. Так, 
например, дворец на острове  
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принадлежит этой фамилии, 
отель, улица Номикоса, судов-
ладелец Номикос учредил су-
довые рейсы на Санторини, на 
острове же находится иссле-
довательский центр «Петроса 
М. Номикоса», принимающий 
многочисленные международ-
ные научные конференции и в 
том числе, по вопросам исче-
знувшей Атлантиды» (газета 
«Провинция», №36, 8 сентября 
2010 г.). 
 
САПАТАЯ ГОРА – холм в 
Амвросиевском районе 
   Находится на восточной око-
лице с. Благодатное с юго-
восточной стороны дороги 
Благодатное-Сеятель, между 
горами Каменной и Ясеновой. 
Все склоны холма имеют при-
личную крутизну, а это, есте-
ственно, создает определенные 
трудности при подъеме. Отсю-
да, возможно, и название.    
 
САРТАНА́ – поселок город-
ского типа Мариупольского 
горсовета 
   С 1938 по 1990 гг. – Примор-
ское. Основан в «1779 г. гре-
ками, выходцами из одноиме-
нного крымского села (по ве-
домости А. В. Суворова, 743 
чел.), Карасубазарского уезда. 



Ойконим не имеет каких-либо 
других диахронных и совре-
менных вариантов. Многие 
греки название Сартана тол-
куют как сары тана «рыжий\ 
двухлетний теленок». Мотив 
номинации содержится в мест-
ной топонимической легенде: 
греки поселились на этом мес-
те после того, как увидели 
пришедшего на водопой рыже 
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го теленка, он как бы подска-
зал им выбор места поселения. 
Однако название поселка воз-
никло не в Приазовье, а в 
Крыму. Вероятно, вначале оно 
имело метафорическое значе-
ние, относясь к какому-то гео-
графическому объекту – воз-
вышенности, скале, похожему 
на теленка. Крымскотат. апел-
лятив tana «теленок-двухлетка» 
встречается в топонимии Кры-
ма: в названии речки Тана-Су 
(Тунас) и в названии сел Сары-
тана (!), Танабос, Танагельди, 
Коктана. Примечательно к то-
понимам Крыма можно, веро-
ятно, говорить о незавершив-
шемся процессе терминологи-
зации этого слова. Ср. также 
народные географические тер-
мины, появившиеся благодаря 
употреблению в переносном 
смысле апеллятивных обозна-
чений животных, и развившие-
ся из них географические име-
на: бык, бычок «скалистый 
берег», «каменный утес», 
«мыс», «камень в воде», с од-
ной стороны, и селение Бык, с 
другой; конь «большой камен-
ный валун» и селение Конь (в 
Тульской области России) и т. 
д. Ороним Сары Тина впослед-
ствии мог быть перенесен на 
расположенное рядом селение. 

В разговорной речи произошла 
редукция срединного Ы в при-
лагательном (Сары Тана  
Сартана). Катойконимы: сар-
танцы, приморцы. На базе сов- 
ременной румейской «уличной 
фамилии» Сартаньоту (с суф. –
оту) востанавливается катой-
коним сартаньоту» (ПГНД, с. 
143). 
 
САУ́Р-МОГИ́ЛА – останец 
Донецкого кряжа  
   Является одним из выдаю-
щихся памятников историко-
природного ландшафта Донет-
чины. «Находится в верховье 
Камышевахи, левого притока 
Севастьяновки (бассейн Крын-
ки, правого притока Миуса), 
недалеко от города Снежное. 
Относительная высота Саур-
Могилы над прилегающим с 
запада пространством доходит 
до 100 м» (ПГНД, с. 144). 
   В своей основе – это геоло-
гический останец одного из 
размытых юго-западных отро-
гов Донецкого кряжа, иными 
словами – моноклинальный 
холм. 
   Реальная история Саур-
Могилы уходит своими корня-
ми в глубокую древность. На 
ее вершине обнаружено захо-
ронение, относящиеся к сруб-
ной культуре. Как курган Са-
ур-Могила описана впервые в 
1864 г. русским археологом И. 
Е. Забелиным, который был 
известен как исследователь 
больших скифских курганов 
Подднепровья. Он зафиксиро-
вал на ней большую насыпь 
около 70 саженей и высотой 
примерно 3 саженя (соответст-
венно – около 150 и 6 м.). Вер-
ховье этой насыпи представ-
ляет собой ровную площадку 



диаметром около 5 сажень (10 
м). Осмотр Саур-Могилы при-
вел И. Е. Забелина к мысли, 
что в древности эта возвышен-
ность могла быть «маяком при 
степном бездорожье». 
   По словам Отина Е. С., «Са-
ур-Могила – глубоко почитае-
мый  украинцами ориентир на 
восточных рубежах их истори-
ческих земель. Следствием это-
му явилась и явная гиперболи-
зация ее размеров в народном 
сознании. Так, знаменитый коб-
зарь Остап Вересай в 1873 г. на 
вопрос: «Що то за могила і де 
вона?» ответил: «Кажуть, що 
ідуть у Ростов чи Марнополь 
за два дні чи за три, кажуть, її 
видно, поки дойдеш» Т. Г. 
Шевченко в своем дневнике 
(13 августа 1857 г.) характери-
зует ее такими словами: «наша 
славная-преславная Савор-Мо-
гила». 
   Самую раннюю фиксацию 
этого топонима мы находим в 
тексте украинской историчес-
кой песни «Втеча трьох братів 
з міста Азова, з турецької 
неволі», в разных редакциях 
которой представлено не-
сколько вариантов ее названия 
(цитируется по книге «Украин-
ские народные думы» – М., 
1972.; в скобках после цитат 
указаны даты записи текстов): 
САВОР-МОГИЛА («До Савор-
могили прибув, От голоду, ран 
знемо-гав. Під Савор-могилою 
спочивав», 1804 г.; так же и в 
записи 1876 г.); САУРА-
МОГИ-ЛА («До Саури могили 
перебуває, Там на Сауру моги-
лу снисхожає»; «Только козац-
кая голова на Сауре могилы 
пробувае», 1805 г.); ОСАВУР-
МОГИЛА («До Осавур-могили 
прибуває, На Осавур-могилу 

зіходжае», 1854 г.; так же и в 
записи 1886 г.); САВУР-МО-
ГИЛА («Найменшого брата го-
лова полягла на Савур-
могилі», 1850-1860 гг.; так же 
и в записях 1857-1860, 1873, 
1875, 1904, 1908, 1916, 1930, 
1946 гг.); САВІР-МОГИЛА 
(«Де вже ж ті два брати до 
Савір-мо-гили доїжджали»; 
«Савір-моги- 
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лу величає»; «Савір-могило, 
будь мені рідна мати», 1863). 
   Название не славянского, а 
тюркского происхождения . 
Особенностью многих старых 
географических названий ино-
язычного происхождения, ко-
торые в течение долгого вре-
мени «приспасабливались» к 
славянской речи – ее звуково-
му и граматическому строю, 
явля ется  их  многовариант-
ность. Такому топониму на 
первых порах «неуютно» в 
новом речевом окружении, на 
него влияют и как-то преобра-
зуют народные говоры и те 
ассоциации, которые появля-
ются в результате сближения с 
другими общеизвестными сло-
вами и собственными имена-
ми, что часто приводит к появ-
лению так называемой «народ-
ной этимологии» и топоними-
ческих легенд. 
   В разных записях до нас 
дошли шесть вариантов этого 
географического имени, но в 
прошлом их могло быть боль-
ше. Сначала объясним причи-
ны их появления, после чего 
определим этимологию того из 
них, который ближе других 
стоит к исходному виду тюрк-
ского топонима в период его 



вхождения в славянскую речь, 
а потом остановимся на новых, 
т. е. поздних осмыслениях это-
го географического названия в 
народном сознании. Не обой-
дем вниманием и уже сущест-
вующие в научной и краевед-
ческой литературе попытки 
объяснить это название воз-
вышенности. 
   Вариант Саура могила свиде-
тельствует о переосмыслении  
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первой части оронима как при-
лагательного – определения, 
хотя и с неясным значением. 
Варианты Савур, Осавур, Са-
вор и Савір имеют вставочный 
звук В, с помощью которого в 
народной речи устранялось не 
свойственное ей «зияние», т. е. 
соседство двух гласных -АУ-
внутри топонима. Этот звук 
развился не во всех вариантах 
(ср. Саур-могила, Саура моги-
ла). Вариант Осавур содержит, 
к тому же, приставное О-, не-
редко встречающееся в укра-
инских и русских диалектах 
(на юге России это приставное 
А-: алимон, алиман, алипа и т. 
д.). Ср. украинские диалектные 
слова с этим добавочным зву-
ком: оскирдок «маленькая 
скирда», осолода «услада», 
опісля «после», опіяка «пьяни-
ца», опак «назад», омряк 
«мрак», одробина «кроха» и 
др. Добавим к этому, что на-
звание поселения запорожцев в 
устье Кальмиуса (бывшей 
Кальмиусской паланки) – До-
маха в 18 в. выступало также в 
двух фонетических вариантах: 
Адомаха и Одомаха. Из всех 
указанных вариантов оронима 
наименее подверженной фоне-
тическим изменениям оказа-

лась современная «норматив-
ная» форма Саур. В ее основе 
лежит тюркский народный 
географический термин, обо-
значающий особую разновид-
ность географических объек-
тов – возвышенности со сгла-
женной вершиной округлой 
формы. Его исконное (дотер-
мипологичес-кое) значение: 
«круп лошади». Во многих 
тюркских языках подобные 
термины возникали вследствие 
метафорического употребле-
ния названий частей тела жи-
вотных и человека («анатоми-
ческой лексики»). Со временем 
переносное значение в них 
угасло, и в языке возникали 
лексические пары: общеязыко-
вое нарицательное существи-
тельное и географический тер-
мин. Так, например, казахское 
слово эркеш «горб верблюда», 
пройдя через метафоризацию, 
превратилось в географиче-
ский термин со значением 
«вершина горы». Круг приме-
ров можно расширить: аяк 
«нога» и «устье (или низовье) 
реки»; бурун «нос» и «мыс»; 
каш «бровь» и «вал», «холм»; 
кулак (хулак) «ухо» и «залив 
озера», «овраг»; джал (ял, жал) 
«грива» и «гребень горы», 
«возвышенность (вытянутая, 
низкая, каменистая)» и др. 
Юго-восточ-нее озера Зайсан в 
Восточно-Казахстанской об-
ласти Казахстана расположен 
хребет Саур. Гора Саур имеет-
ся и в Кабардино-Бал-карии. 
Это отдаленные «тезки» при-
азовской Саур-могилы. 
   В прошлом в топонимии 
Северного Приазовья, безус-
ловно, существовало несколь-
ко степных возвышенностей с 
таким названием. Но народная 



память сохранила не все эти 
топонимы. Известны две при-
азовские Са(в)ур-могилы: пер-
вая в Токмакском районе Запо-
рожской области, восточнее 
села Новопрокофьевки (была 
нанесена на военно-топогра-
фическую карту-трехверстку 
бывшей Таврической губернии 
1862 г.); вторая – в Запорож-
ском районе Запорожской об-
ласти, на правом берегу речки 
Конки, или Конской (в про-
шлом Конские Воды), между 
селами Юльевкой й Григорь-
евкой. В народных преданиях, 
записанных в 60-е годы про-
фессором Запорожского уни-
верситета В. А. Чабаненко, 
название этой последней воз-
вышенности представлено в 
нескольких вариантах: Савур-
могила, Савурина гора, Саву-
рюга и Городиська могила. На-
пример: «Між Юлівкою і 
Григорівкою, над річкою 
Кінсь-кою, є могила – висока. 
А кругом неї – рівчак. Дехто 
називає її Савур-могилою, а 
більше Се-вірюгою»; «Між 
Юлівкою і Григорівкою на 
правому березі річки Кінської є 
висока гора, а біля неї старий 
обвалений колодязь. Кілька 
десятиліть тому ця гора була 
ще вищою, а тепер осунулась, 
бо з-під неї жи-телі навколиш-
ніх сіл беруть пісок. По всяко-
му її називають: хто Савури-
ною горою, хто Савур-
могилою, а хто просто – Саву-
рюгою. Старики, що вже по-
вмирали, так ті ще називали її 
Городиською могилою, а 
місцевість навколо неї – Горо-
дищем». 
   При заселении Северного 
Приазовья восточные славяне 
фонетически, морфологически 

и семантически освоили тюрк-
ский топоним Саур, дополнив 
его собственным географиче-
ским термином могила «степ-
ная возвышенность», распро-
страненным в Приднепровье и 
на востоке Украины. Так воз-
ник составной топоним, каж-
дое слово которого имеет 
близкие этимологические зна-
чения: Саур «возвышенность с 
округлой вершиной» + могила 
«всякая степная возвышен-
ность». Однако при обьедине 
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нии этих слов в одном назва-
нии их смысловой близости 
уже не существовало. В сла-
вянской речи народный гео-
графический термин объеди-
нился не с лексически про-
зрачным тюркским термином, 
а с собственным именем – то-
понимом, уже утратившим 
этимологическую мотивиро-
ванность, в основе которого 
лежал этот термин. Сравните 
аналогичным путем появив-
шееся древнерусское летопис-
ное название Черного моря – 
Поньтъ-море, или Понътъское 
море (греч. понтос «море». 
   В народных легендах первая 
часть топонима Са(в)ур-
могила связывается с антропо-
нимом – именем казака Саввы, 
или Савура, будто бы жившего 
когда-то возле такой возвы-
шенности и погибшего здесь в 
неравном бою с турками, тата-
рами или панским войском, 
защищая крестьян. Такие ле-
генды в 70-е годы 19 века были 
записаны Я. П. Новицким в 
селах бывшего Мариупольско-
го уезда Екатеринославской 
губернии. Вот некоторые фра-
гменты его записей: «На Са-



вур-могилі колись жив ватаг 
Савва і тримав шайку розби-
шак таких, як і сам»; «Колись 
була така приказка в старих 
чумаків: Савур-могила, Теп-
линський ліс, де бере чумаків 
біс. Жив колись на Савур-
могилі Сава – ватаг з товарист-
вом. Було поставить ратище 
(копье) біля шляху, а біля ра-
тища простеле повсть. Чумаки 
й кладуть: хто хліба, хто солі, 
хто зерна сипне»; «Пішов Сава 
на Савур-могилу». Информан 
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ты Я. П. Новицкого форму 
Савур осмысливали как произ-
водную от личного мужского 
имени. Так, в тексте приведен-
ного выше предания о Савур-
могиле на берегу реки Конки 
имеется сообщение о том, что 
вблизи этого холма «в 
незапамятні часи… стояла бу-
цімто велика фортеця», а «Са-
вурою, себто Савою, в фортеці 
старого-престарого нікчемно-
го, але дуже мудрого діда». По-
этому первая часть описатель-
ного варианта оронима – Саву-
рина могила следует рассмат-
ривать как отно сительно -
притяжа-тельное прилагатель-
ное, об-разованное от имени 
Савура» (ПГНД, с. 144-148). 
   Антропонимической версии 
происхождения топонима при-
держивались в 1904 г. акаде-
мик А. Крымский и в 1957 г. К. 
К. Целуйко. Согласно им, «к 
основе Сав- (из Сава) был при-
соединен суффикс -ур(а) с 
уменьшительно - ласкательным 
значением, как в именах Са-
шура, Мишура и т. д.» (ПГНД, 
с. 148). 
   Есть также версия, связы-
вающая происхождение назва-

ния Саур-Могила «с заселяв-
шим когда-то Подонье и прос-
торы вдоль течения Днепра 
славянским племенем северов. 
О них знали в древней Греции 
в Риме. Упоминание о северах 
встречается в древних русских 
летописях, где их называют 
«северой». Они оставили па-
мятьо себе в названиях Север-
ского княжества, Северского 
Донца, Новгорода-Северского, 
Се-верских леса и балки в Ба-
лаклеевском районе Харьков-
ской области. Саур – севур – 
север – имя собирательное. 
   Напрашивается и такое пре-
дположение. Ученые пришли к 
выводу, что Савромат общее 
имя всех боспорских царей. Не 
участвовало ли это слово в со-
здании названия древнего кур-
гана» (СМ, с. 8).  
   А вот Д. С. Лихачев в книге 
«Повесть временных лет» по 
Лаврентьевской летописи» (ч. 
2, М., 1950, с. 522) отмечал, 
что слово «савур» вместе с 
аффиксом «мак», который 
образует имя действия, обо-
значает пускание дыма или 
размахивание сабель. Он счи-
тал, что наименование этого 
кургана свидетельствует о 
былом его предназначении (он 
служил местом подачи зри-
тельных сигналов). 
   Это высказывание в какой-то 
степени контактирует из суще-
ствовавшими за курганом ле-
гендами, где раасказывается о 
борьбе нашего народа с турка-
ми и татарами. Есть даже ле-
генда о более древней истории 
Приазовья. Согласно ей на 
Саур-Могиле захоронен вождь 
одного из половецких отрядов 
Савур, который совершал час-
тые опустошительные набеги 



на земли славян и был убит 
богатырем Матвеем. Русские 
ратники, в свою очередь, в 
память об этом сражении на-
сыпали на месте битвы высо-
кую могилу, известную в на-
стоящее время под названием 
Матвеев-Курган. Надо думать, 
что это одноименный курган 
возле поселка Матвеев-Курган 
Ростовской обл. 
   Отин Е. С., как бы подводя 
черту в своих высказываниях 
об этимологии названия леген-
дарного кургана отметил: «Сей-
час уже невозможно устано-
вить, появились ли названия 
всех рассмотенных выше Саур-
Могил в Северном Приазовье 
независимо друг от друга (это 
позволило бы предположить, 
что в древности таких имен в 
этом регионе могло быть боль-
ше), или же некоторые из них 
(очевидно, запорожские Саур-
могилы) позднего происхож-
дения, так как появились бла-
годаря переносу широко из-
вестного топонима на новые 
географические объекты».   
(ПГНД, с. 148).                           
 
САУ́РОВКА – село Шахтер-
ского района 
   В прошлом фиксировалось 
как: Саур-Могильной (СКШ), 
Саур -Могильской  (СКЕР; 
ГКМО) и Саур-Могильский 
(РККА-1941; РККА-1944).  
   В ойкониме села, без всякого 
сомнения, отражено название 
находящегося неподалеку кур-
гана Саур-Могила. Но были 
сторонники и иного мнения. 
Иван Сулин, например, в 1906 
г. (СОД-6, с. 141) о данном се-
лении писал: «Саур-Могила 
находится на вершине б. Ка-
мышевахи при впадении в нее 

балки Саур-Могильской, а эта 
последняя названа так от уро-
чища, носящего до настоящего 
времени имя «горы Саур-Мо-
гильской». Саур -Могильское 
поселение значится: на карте, 
составленной около 1806 г., из 
брульона же 1820 года видно, 
что оно принадлежало полков-
нику Петру Алексеевичу Ило-
вайскому, что же касается до 
времени основания его, то та-
кое неизвестно». Сейчас крае-
веды с. Степановка Шахтер 
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ского р-на склоняются к тому, 
что Сауровка появилась более 
чем за сто лет до того, как ста-
ла собственностью Иловайско-
го П. А. В книге «Забытые 
клады нашего края…» приво-
дится рассказ одного из по-
томков рода Быкардовых, 
проживающих в с. Степановка, 
о том, что царь Петр І подарил 
за храбрость его деду в пятом 
ко-лене Быкардову в 1710 г. 
земли с. Сауровка (ЗКНК, с. 
33). 
 
САХАЛИН – неофициальные 
названия частей («кутков») с. 
Ивановка Славянского р-на, г. 
Святогорска, сел Красноподо-
лье и Первомайского Добро-
польского р-на, г. Димитрова и 
с. Свиридовка Красноармей-
ского р-на (МСОИ, с. 10) 
   Является топонимом, испы-
тавшим вторичную топоними-
зацию и выступающем исклю-
чительно в метафорическом 
значении – отдаленное место 
проживания. Его первичное 
значение – остров у восточных 
берегов Азии в Охотском море. 
В дореволюционной России – 



одно из мест ссылки (МСОИ, с. 
10).   
 
САХАНКА – село Новоазов-
ского района 
   Расположено на склонах б. 
Саханская (л. п. б. Малая Ши-
рокая, л. п. б. Широкая), отсю-
да и название. Ранее фиксиро-
валось, в основном, как хут. 
Суханским (ЗДВ-1873, с. 271). 
Но в справочной литературе 
1920-х гг. на месте села зна-
чатся два селения Саханка 1-я 
и Саханка 2-я (СНД, с. 78;  
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СНА). Такое же наблюдается и 
на топографических картах 
1940-х гг., где на месте ны-
нешней Саханки отмечены хут.  
«ОРС «Азовстали» (Саханка)» 
и «свх. Саханка» (РККА-1941; 
РККА-1943). 
 
САХАНКА – хутор Новоазов-
ского района 
   Между 1947 и 1966 гг. вклю-
чен в черту с. Розы Люксем-
бург Новоазовского р-на. В 
справочной литературе 1920-
1930-х гг. и на топографиче-
ских картах 1940-х гг. значится  
хут. Саханка (СНД, с. 78; НПД, 
с. 31; РККА-1943). Скорее все-
го, является выселком из ны-
нешнего с. Саханка, отсюда и 
название. 
 
САХАНСКАЯ – балка в Но-
воазовском районе 
   Левый приток б. Малая Ши-
рокая (л. п. Широкой). На ней 
находится с. Саханка. Источ-
ники фиксации: ВКД; ВКЕ; 
ВТК РИ – лист 29-16, 1879 г. 
Этимо логия  названия неиз-
вестна. Но здесь прослежива-
ется несколько вариантов его 

интерпретации. Прежде всего, 
гидроним балки может пред-
ставлять собой искажение от 
украинского диалектного тер-
мина саган – котловина, что 
подтверждается в какой-то сте-
пени географической характе-
ристикой балки. Но наиболее 
вероятным, на наш взгляд, бу-
дет образование его или от 
фамилий Саханов, Саган, или 
от прозвища Саханда. Фами-
лия  
Саханов является достаточно 
малораспространенной как в 
России, так и в Украине. В 
старинных текстах ее носители 
были знатные люди из киев-
ского духовенства и имеющие 
в 15-16 вв. существенную 
власть и почести. 
   По мнению исследователей 
фамилия Саган имеет южно-
русское происхождение и об-
разована от аналогичного про-
звища. «Саган» на Дону и в 
Украине значит «миска, чаш-
ка»; слово заимствовано из 
крымско -татар ского  sahan 
«блюдо с крышкой, миска, 
чашка». 
  Что касается прозвища Са-
ханда, то о нем член Союза 
писателей Украины, украино-
вед-востоковед-индолог Налы-
вайко С. И. разместил в Ин-
тернете весьма интересный 
материал, который явствует: 
Прізвище Саханда (Sakhanda) – 
«наділений силою», «дужий, 
могутній», поза сумнівом, дав-
ноарійського походження, 
двоосновне, тому є два варіан-
ти, на які його можна розклас-
ти: Саха+нда і Сахан+да. Пер-
ший варіант диктується тим, 
що є чимало прізвищ і назв на -
нда: Ореанда, Піцунда, Плачи-
нда, Беринда, Дуринда, Кулін-



да, Мелінда, а другий тим, що 
іс-нують численні  українські 
прізвища з -да: Галанда, Ми-
хида, Мехеда, Нечерда, Сагай-
да, Сакада, Сегеда, Томарда 
тощо. Та позаяк, носій прізви-
ща Саханда родом з-під Чорно- 
биля на Київщині, де є річка 
Сахан, притока Прип’яті (с. 
Новошепеличі), а гирло її – в 
селі Рудня-Сахан колишньої 
Шепелинської гміни, тут доці-
льний саме другий варіант. 
   На Донетчині є село Саханка 
(Новоазовський р-н), де й була 
колись річка Саханська, судячи 
з назви у жіночому роді, при-
тока Малої Широкої, яка, в 
свою чергу, притока річки 
Широкої, що впадає в Азов-
ське море. А ареал довкола 
Азовського моря (колись Мео-
тида) здавна вважається індоа-
рійським і насичений індоарій-
ськими реліктами. Бо тут жили 
численні так звані сіндо-меот-
ські племена, яких античні 
автори, а найперше Геродот, 
фіксують тут упродовж тися-
чоліття, починаючи з 5 ст. до н. 
е. Тож цілком імовірно, що 
світло на прізвище Саханда 
допоможуть пролити саме ін-
дійські мовні фактори. У санс-
криті саха «дужість, могут-
ність, сила», «дужий, могут-
ній», «богатир, герой», а також 
«терплячий, витриманий, муж-
ній».     
 
САХНО – хутор, находивший-
ся в окрестностях г. Макеевки 
   Фиксируется справочной ли-
тературой 1915-1930-х гг. 
(АСНМ-ОВД, с. 521; СНС-27, 
с. 23; НПД, с. 79) и топографи-
ческими картами 1940-х гг. 
(РККА-1943 и др.). В результа-
те наложения карты 1943 г. на 

современную получается, что 
он должен находиться на тер-
ритории нынешнего пгт. Про-
летарское. Но Н. Хапланов 
иного мнения. В книге «Маке-
евка. История города (1690-
1917)», касаясь населенных 
пунктов на территории Маке-
евки и ее окрестностей, он 
пишет следующее: «Названия 
свои поселки и села получили 
в основном по имени или фа-
милии их владельцев или пер-
вых поселенцев. Примером то-
му – нынешний поселок Вуг-
ляр, ранее называвшийся хут.  
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Сахно. Вот что узнал о его 
про-исхождении макеевский 
краевед Н. А. Колодяжный: 
основал его выходец с Хар-
ковщины вольный крестьянин 
Григорий Сахно, переселив-
шийся сюда с семьей еще за-
долго до появления в этих кра-
ях генерала Иловайского. 
Судьба забросила его на земли 
ясеновской общины. 
   Умный, смелый и работящий 
переселенец обустроил два 
плеса в ставки, построил дом и 
вспомогательные здания для 
скота. Он выращивал крупный 
рогатый скот, имел десятки 
пар волов, чтобы заниматься 
извозом грузов в степи. О ло-
шадях говорил, что они нужны 
только для поездок в гости и в 
церковь. Занимало сь  семей-
ство Сахно вначале вывозом 
зерна в морские порты, кото-
рое купцы отправляли парохо-
дами в Европу. Когда в степи 
был обнаружен уголь, один из 
потомков основателя хутора – 
Демьян, как и многие другие 
крестьяне, тоже выкопал себе 
шахту. 



   Добытый уголь доставлял в 
кузницы уже обосновавшихся 
здесь Иловайских. Семья Сах-
но к тому времени была до-
вольно зажиточной. Демьян на-
нимал ездовых-грузчиков и 
отправлял уголь на 20-30 во-
зах, запряженных волами. Вез-
ли на станцию Харцызскую, 
где перегружали в вагоны. Эта 
работа продолжалась до тех 
пор, пока не были построены 
подъездные пути к шахтам. 
   Во время возведения шахт и 
заводов Демьян занимался пе-
ревозками оборудования из  
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морских портов на строитель-
ные площадки новых предпри-
ятий».     
 
СВЕРДЛОВО – поселок го-
родского типа Макеевского 
горсовета 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Холод-
ное. Так его решили обозна-
чить по балке Холодной, близ 
которой расположен. 
   Ранее поселок фиксировался 
с. Кооператор. Нынешний ой-
коним ему присвоен, согласно 
постановления Сталинского 
облисполкома от 14 сентября 
1956 г. В нем отражено назва-
ние колхоза, находившегося в 
свое время на его территории. 
 
СВЕТЛОДАРСК – город Де-
бальцевского горсовета 
   Основан в 1967 в связи со 
строительством Углегорской 
ГРЭС. В прошлом – «Поселок 
Углегорской ГРЭС» и Светло-
дарское. Современная форма 
названия – с 1992 г. Она, как и 
предыдущая, образована от 

слов «свет» и «дар». Этим за-
свидетельствована значимость 
для Донбасса Углегорской 
ГРЭС. 
 
СВЕТЛОЕ – поселок Добро-
польского района      
   Представляет собой объеди-
нение двух селений – поселка 
совхоза «Горняк №2» и хут. 
Екатеринодаровка. На месте 
поселка совхоза ранее сущест-
вовал хут. Богодаровка, а Ека-
теринодаровку основал Иоган 
Иоганович Фризен на землях, 
купленных им в 1911 г. у по-
мещиков Лариных. По предпо-
ложению В. Пектау Фризен так 
назвал хутор или в честь своей 
матери или жены (ДОПО, с. 
61).  
   На заре советской власти 
Екатеринодаровка была адми-
нистративно присоединена к 
поселку совхоза, вот отсюда и 
старые обозначения поселка 
«Совхоз Горняк №2» (НПД, с. 
40) и «Поселок совхоза «Гор-
няк «2» (ДО-66, с. 36; ДО-72, с. 
36; ДО-88, с. 134). Нынешнее 
название является топонимом-
символом советской эпохи. О 
его этимологии см.: МИРНОЕ. 
   В справочнике за 1863 г. 
(ЕГТГ, с. 51) нынешней терри-
тории поселка соответствует 
деревня владельческая Богода-
ровка (Ларовка) «при пруде 
Куличей Балки», а на карте за 
1888 г. (ВТК РИ – лист 26-15) 
– дер. Богодаровка.  
 
СВЕТЛОЕ – село Старобе-
шевского района 
   Возникло в 19 в. Расположи-
лось на склонах балки Карачу-
рина (л. п. Кальмиуса), ныне 
известной в обиходе как Кара-
чуринская. Отсюда и старое 



его наименование – хут. Кара-
чурино. Так его фиксируют 
топографические карты 1940-х 
гг. (РККА-1941, РККА-1943). 
  Что касается современного 
названия, то его следует отнес-
ти к топонимам-символам со-
ветской эпохи. Об его проис-
хождении см.: МИРНОЕ. 
 
СВЕТЛЫЙ ЛУЧ – село Ста-
робешевского района 
   На топографических картах 
1940-х гг. Розы Люксембург 
(РККА-1941; РККА-1943). 
 
СВИНЯЧЬЯ – балка на терри-
тории Макеевки 
   Правый приток р. Грузской 
(п. Кальмиуса). Согласно ката-
логу Отина Е. С. (КРП-11, с. 
52) в прошлом ее фиксирует 
карта 50-60-х гг. 19 в. (ВКЕ). 
Если учесть, что на карте Шу-
берта образца 1860 г. она обо-
значена на околице слб. Маке-
евской и то, что в сельских на-
селенных пунктах Донбасса 
ранее проводили выпас свиней 
на отдельно выделенном уча-
стке, то, исходя из этого, балку 
могли так назвать за использо-
вания ее под выпас свиней. 
 
СВИСТУНЫ – село Амвроси-
евского района 
   Основано, скорее всего, по-
сле Столыпинской аграрной 
реформы 1906 г. По данным на 
1915 г. оно представляло собой 
селение состоящее из 5 дворов 
и имеющее 200 десятин зе-
мельного довольствия на 75 
душ населения (АСНМ-ОВД, 
с. 521). В прошлом фиксирова-
лось как хут. Свистуновых 
(АСНМ-ОВД, с. 521), хут. 
Свистунов (СНС-26, с. 7; СНС-
27, с. 11) и хут. Свистуново 

(НПД, с. 18). Современная 
форма ойконима – с 1950-х гг. 
В ней, как и в предыдущих, от-
ражена фамилия первопосе-
лен-цев, выходцев из с. Боль-
шая Мешкова (ныне с. Великое 
Ме-шково Амвросиевского р-
на). 
 
СВИСТУНЫ – хутор Амвро-
сиевского района 
   До 1960 г. включен в черту с. 
Ольгинское. Основан, предпо-
ложительно, вскоре после,  
Столыпинской аграрной ре-
формы 1906 г. В справочниках 
второй половины 1920-х гг. он  
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отмечен как хут. Свистунов 
(СНС-26, с. 8; СНС-27, с. 13), а 
на топографических картах 
1940-х Свистуны (РККА-1941; 
РККА-1943). Назван по фами-
лии первопоселенцев, выход-
цев из нынешнего с. Мокро-
еланчик.  
   Кто же именно был его осно-
вателем, сейчас сказать труд-
но. Здесь можно сказать лишь 
то, что фамилия Свистунов, 
как и сейчас, так и в былые 
времена в здешних краях была 
весьма р аспростр анена.  
Некоторые представители ее 
вошли даже в историю. Так, до 
1923 г. с. Мо-кроеланчик было 
волостным центром. Одно 
время этой волостью управлял 
волостной старшина И. В. 
Свистунов. Осенью 1925 г. в с. 
Мокро-еланчик организовали 
Товарищество по совместной 
обработке земли. Первый трак-
тор у ТОЗа появился в том же 
году. Его доверили С. В. Сви-
стунову и К. П. Петренко.   
   И еще. Согласно периодиче-
ской печати, именно в этом 



хуторе 19 февраля 1919 г. ро-
дился будущий советский ма-
тематик, академик Академии 
наук СССР Александр Андрее-
вич Самарский (1919-2008) – 
один из тех, кто, начиная с 
1940-х гг., ковал ядерный щит 
Родины. 
 
СВОБОДНОЕ – поселок Ам-
вросиевского района 
   Начало ему положила орга-
низация здесь отделения сель-
хозпредприятия. Вот поэтому 
первоначально и именовалось 
– «Поселок второго отделения 
совхоза №2». Современное  
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название за ним – с 1958 г. Оно 
относится к топонимам-сим-
волам советской эпохи. О его 
происхождении см.: МИРНОЕ. 
 
СВОБОДНОЕ – село Волно-
вахского района 
    Так обозначено на основа-
нии постановления Президиу-
ма Донецгубисполкома от 20 
августа 1923 г. в ознаменова-
ние 6-й годовщины Октябрь-
ской революции (ГАДО, ф. Р-
1218, оп. 1, д. 2, л. 203). До 
этого фиксировалось как Апо-
стольское (КИД; ВТК РИ – лист 
28-16, 1875 г.), Апостоловка 
(КМУ) и Свободное (Апос-
тольское) (РККА-1943). О про-
исхождении названия см.: 
МИРНОЕ.    
 
СВОБОДНОЕ – село Тельма-
новского (Бойковского) района 
   Существует интересная де-
таль. На топографической кар-
те 1941 г. на его месте отмече-
но селение Розенфельд (Розен-
таль), а чуть в стороне «свх. 
Кроли» (РККА-1941), а вот на 

карте 1943 г. нынешней терри-
тории с. Свободное соответст-
вуют два селения Розенфельд 
(Розенталь) и Ильинка, а чуть в 
стороне от них «свх. Кроли» 
(РККА-1943).    
   Согласно энциклопедическо-
му словарю «Немцы России», 
основано село в 1870 г. немца-
ми лютеранского вероиспове-
дания из Мариупольских ко-
лоний и в прошлом именова-
лось как Николаевка, Кроллен-
Ху-тор и Розенфельд (НРЭС). 
Но на картографической про-
дукции второй половины 19 в. 
оно значится как Ильинка 
(КИД; СКЕР; ГКМО) и Конь-
ков (ВТК РИ – лист 28-16, 
1875 г.) В справочной же лите-
ратуре, на-чиная с 1920-х гг. за 
селом фиксируется ойконим 
Розенфельд (СНД, с. 86; 
ИАДО, с. 65; ДО-66, с. 107; 
ДО-72, с. 102; ДО-88, с. 138; 
НПД, с. 123), который перево-
дят как – Поле Роз. Говорят, 
что мотивом так именовать это 
селение послужило изобилие 
на здешних подворьях цветов 
и фруктовых деревьев. 
   Настоящие названия за ним с 
1945 г. Первоначально так 
именовался сельсовет, центром 
которого оно с 1921 г. явля-
лось, а затем нарекли и село. 
На это наталкивают данные 
справочника за 1936 г. (НПД, 
с. 123). Они свидетельствуют о 
наличии в составе Тельманов-
ского р-на «Свободненского 
сельсовета» в составе колонии 
Розенфельд, хуторов Войкова, 
Ильинка, Нейгейм, Розовка и 
Фиц.     
 
СВЯТОГОРОВКА – поселок 
городского типа Доброполь-
ского района 



   В его черту в свое время 
включены села Александровка 
(оно же Каменка) (СНА) и 
Марьинка, а также хут. Алек-
сандровский (он же. Александ-
ровская группа) (НПД, с. 51). 
   Территорию поселка считают 
старым запорожским займи-
щем, где казаками в 17 в. ря-
дом с пересечением Муравско-
го и Залозного шляхов была 
построена сторожа. Вот на ее 
месте и возникло, предположи-
тельно, в 1784 г. селение Свя-
тогора Штепы. Предполагают, 
что по его имени и было на-
звано село. 
   Но есть и иное мнение. Как 
гласит преданье, в свое время 
поселок был был своего рода 
перевалочным пунктом при 
поломничестве православных в 
Святогоровский Успенский мо-
настырь. Говорят, что именно 
это и послужило основанием 
назвать поселок Святогоров-
кой. 
   Самое раннее упоминание о 
нем находится в работе Ивана 
Бригонца «Руководство к по-
знанию, разрабатыванию и 
употреблению каменного уг-
ля…», датированной 1795 г. В 
главе, посвященной угольным 
местам в Павлоградском уезде, 
сообщается: «…находятся так-
же каменные угля в селе Гро-
довка, на реке Журавка, Свято-
горовке, Экономической и еще 
в другом месте на реке Груз-
ской…». Далее, в «Описании г. 
Бахмута и его уезда…» 1799 г. 
есть информация, что село Свя-
тогоровка старшего адьютанта 
Святогора Штепина находится 
на правом берегу реки Бык.   
   В фундаментальном издании 
«История городов и сел УССР. 
Донецкая обл.» сообщается, 

что Святогоровка до 1900 г. 
называлась Штепино. Такое 
высказывание следует считать 
несоответствующим действи-
тельности. Ведь на картах Бах- 
мутского уезда и в документах 
19 в. ойконим Штепино ис-
пользовался только в качестве 
дублирующего наименования. 
В таком качестве оно встреча-
ется и в документах по поводу 
административно - территори-
ального деления Донецкой губ. 
и Донецкой обл. (1919, 1923, 
1926 и 1932 гг.). 
   Вторым дублирующим на-
званием Святогоровки было  
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Штеповка. Его фиксирует ряд 
документов и справочник за 
1863 г. (ЕГТГ, с. 52)  
   Кроме этого, в «Списке насе-
ленных мест Бахмутского уез-
да» за 1911 г. (СБУ, с. 8) Свя-
тогоровка фиксируется еще 
как Святодуховка. 
 
СВЯТОГО́РСК – город Сла-
вянского района 
   Находится у подножия не-
большой возвышенности, из-
вестной как Святые Горы и 
Святогорье. Отсюда и назва-
ние. Ведь он появился благо-
даря возникновению здесь свя- 
той обители – Святогоровского 
Свято-Успенского пещерного 
монастыря. 
   До 1964 г. город фиксиро-
вался как Банное и Банновское, 
а до 2000 г. – Славяногорск. 
Ой-коним  Банное возник бла-
годаря здешней деятельности 
князя Г. А. Потемкина-
Таврическо-го (о его этимоло-
гии см. БАН-НОЕ), а название 
Славяногорск Н. Т. Янко рас-
шифровы-вает как «город на 



Славянских горах» (ТСУ, с. 
136). 
   Но это ошибка. В данной 
местности никаких «славян-
ских» гор никогда не было. На-
иболее вероятным будет то, 
что в ойкониме «Славяно-
горск» элемент –ГОРСК пред-
ставляет собой распространен-
ную в современной украинской 
топонимии основу, связанную 
по смыслу как со словом «го-
ра», так и со словом «город». 
Компонент СЛАВЯНО- отра-
жает название района, в состав 
которого входит данный город. 
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   До Октябрьской революции 
1917 г. территория Святогор-
ска была вотчиной нескольких 
дворянских родов. Первым из 
них был князь Г. А. Потемкин-
Таврический. А все началось 
из того, что «в 1787 году Свя-
тогоровский Успенский мона-
стырь был упразднен согласно 
Манифесту Екатерины ІІ о 
секуляризации церковного и 
монастырского имущества с 
передачей его земельных вла-
дений и подданных крестьян в 
казну. Именно в этом году 
мимо Святых гор по дороге из 
Крыма в Петербург следовал 
кортеж империатрицы. Про-
грамма путешествия Екатери-
ны ІІ, места остановок, встре-
чи, мероприятия полностью 
зависели от князя Григория 
Потемкина-Таврического. В мо-
настыре империатрицу ждали 
и очень надеялись на ее посе-
щение. Однако кортеж проехал 
мимо. Видимо, светлейший 
князь уже тогда замыслил не-
кий план, суть которого стала 
ясна позже. Существует преда-
ние, что накануне, когда По-

темкин ехал из Петербурга в 
Крым, он проежал этими ме- 
стами. Когда князь увидел 
чудную Святогоровскую мест-
ность, он приказал остано-
виться на дороге и долго лю-
бовался издали Святыми гора-
ми, расспросил о них сопрово-
ждавшего его местного чинов-
ника, записал полученные све-
дения в карманную книжицу и 
поехал дальше. А спустя неко-
торое время, общаясь с Екате-
риной, как бы между прочим 
заметил, что ему очень понра-
вилась Святогорская рощица.  
В «Русской старине» за 1876 
год была опубликована пере-
писка империатрицы с ее фа-
воритом, в которой содержа-
лись сведения о дарственной 
на Святогоровское имение све-
тлейшему князю, датированное 
1 октября 1790 года. Но вос-
пользоваться царским подар-
ком и реализовать свои планы 
относительно  обустройства 
Святогоровского имения По-
темкин не успел, поскольку 
вскоре умер. 
   Поскольку светлейший князь 
Григорий Александрович По-
темкин-Таврический офици-
аль-но женат не был и детей не 
имел, то наследование «земно-
го рая» превратилось в отдель-
ную сложную историю, кото-
рая длилась до событий 1917 
года и в которой разобраться 
без составления целой рощицы 
генеалогических дерев просто 
нереально. 
   Итак, после смерти князя 
святогоровское имение долж-
ны были разделить между со-
бой ближайшие родственники 
– сестры Потемкина Мария, 
Пелагея и Марфа. Но к момен-
ту раздела имущества сестры и 



их мужья уже умерли и на-
следниками автоматически ста-
новились их дети. Такими на-
следниками стали дети Марфы 
Александровны Энгельгард (в 
девичестве Потемкиной) и 
Василия Андреевича Энгель-
гардта: сын Василий и пять 
дочерей. 
   Род барона фон Энгельгарта 
берет начало от Генриха Эн-
гельгардта – члена городского 
совета в Цюрихе в 1338 году. В 
15 веке Энгельгардты пересе-
ляются в Лифляндию, затем в 
Курляндию и Польшу. В 17 
веке за воинские заслуги поль- 
ский король Владислав ІV по-
жаловал Энгельгардтам вотчи-
ны в Смоленске. В конце 17 - 
начале 18 веков Энгельгардты 
переходят на службу Россий-
скому престолу. 
   В результате после смерти 
Григория Потемкина владель-
цем имения стал Василий Ва-
сильевич Энгельгардт, кото-
рый к моменту получения на-
следства был уже в чине гене-
рал-поручика, имел репутацию 
рачительного хозяина, содер-
жал в порядке все свои имения, 
которые приносили значитель-
ный доход. По странному сте-
чению обстоятельств В. В. Эн-
гельгардт тоже женат не был и 
своих детей не имел, но при-
нял на воспитание двух дево-
чек Александру и Екатерину, и 
троих мальчиков, Василия, Ан-
дрея и Павла, которым впо-
следствии было даровано дво-
рянство и фамилия Энгель-
гардтов и все права наследни-
ков, но владельцами Святого-
ровского имения никто из них 
не стал. 
   Святогоровское имение Эн-
гельгардта вошло в состав 

Изюмского уезда Слободско-
Украинской губернии. За име-
нием числилось 25 тысяч деся-
тин земли и проживало более 4 
тысяч жителей. В. В. Энгель-
гардт всячески способствовал 
налаживанию крестьянских хо-
зяйств, развитию промышлен-
ных промыслов и торговле. 
   После смерти В. В. Энгель-
гардта Святогоровское имение 
должно было быть разделено 
между его сестрами, а их было 
ни много ни мало – пятеро. Но 
хозяйкой имения стала млад 
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шая сестра, к тому моменту 
уже княгиня Татьяна Василь-
евна Юсупова, скупившая себе 
четыре участка сестер, кото-
рые должны были перейти в их 
наследство, чтобы такое пре-
красное имение не было разде-
лено и раздроблено. 
   Татьяна родилась 1 января 
1769 года, в 12 лет она была 
взята ко двору Екатерины ІІ в 
качестве фрейлины. Импери-
атрица принимала активное 
участие в обустройстве личной 
жизни юной фрейлины, поэто-
му уже в 16 лет она вышла 
замуж за генерал-поручика 
Михаила Сергеевича Потем-
кина, который через 6 лет тра-
гически погиб (утонул). От 
этого брака у Т. В. Потемки-
ной родились сын Александр и 
дочь Екатерина. Империатрица 
по-прежнему заботится о судь-
бе теперь уже вдовы, и в 1793 
году Татьяна Васильевна, бла-
годаря царскому сватовству, 
выходит второй раз замуж – за 
князя Николая Борисовича 
Юсупова, но и этот брак был 
неудачным, но по причинам, 
отличным от первого: можно 



сказать, что супруги не сош-
лись характерами. Княгиня 
жила отдельно от своего мужа 
и имела свой круг общения, 
отличающийся высоко интел-
лектуальным уровнем. Она 
общалась с Пушкиным, Жу-
ковским, Державиным, Крыло-
вым. Вместе с тем, княгиня 
умело вела дела в своих мно-
гочисленных поместьях, слыла 
знатоком в финансовых вопро-
сах. Имея значительные дохо-
ды от имений, она могла удов-
летворять свою страсть к ред 
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ким экземплярам драгоценных 
камней. В коллекции Юсупо-
вой были такие знаменитые 
камни, как бриллиант «Поляр-
ная звезда», алмаз «Альдеба-
ран», жемчужина Филиппа ІІ 
Испанского «Перегрина», сер-
ги Марии Антуанетты, алмаз-
ная и жемчужная диадема Ка-
ролины Мюрет и другие. При 
таких дорогостоящих хобби 
княгиня вела очень скромный 
образ жизни и занималась бла-
готворительностью. В истории 
Святых гор княгиня Юсупова 
известна своим отказом возоб-
новить деятельность Святого-
ровского монастыря во второй 
половине 1830-х годов. Это 
произошло лишь, когда вла-
дельцем имения стал ее сын, 
Александр Михайлович По-
темкин, и Святогорье опять 
стало потемкинским. 
   Можно сказать, что Алек-
сандр Михайлович Потемкин 
был единственным прямым 
наследником в истории насле-
дования Святогоровского име-
ния. В 1841 году он стал вла-
дельцем этих великолепных 
земель. К этому времени По-

темкин был уже весьма из-
вестной фигурой в высшем 
обществе, предво дителем  
Санкт-Петербургского губерн-
ского дворянства. В его петер-
бургском доме на Миллионной  
улице собирался высший свет, 
душой которого была его суп-
руга Татьяна Борисовна По-
темкина, урожденная княгиня 
Голицына. Граф С. Д. Шере-
метьев, близко знавший По-
темкиных, писал в своих  ме-
муарах: «Известный дом По-
темкиных в столице был в свое 
время каким-то открытым до-
мом, чуть не гостиницей для 
всякого, кто только носил рясу 
или слыл за святого. Кто толь-
ко ни перебывал в этом доме, 
кому только ни давали приюта 
в бесчисленных комнатах и 
закоулках этого лабиринта, 
чего только ни выделывали в 
этом доме с ведома и без ведо-
ма хозяйки, всесильной Татья-
ны Борисовны, которая до сих 
пор для меня словно загадка… 
сам хозяин дома Александр 
Михайлович Потемкин без-
обидный старик, который хло-
потал только об одном, чтобы 
его не тревожили и не межали 
бесчисленным его привыч-
кам». 
   В течение 1840-1860-х годов 
Потемкины старались ежегод-
но посещать Святогоровское 
имение и проводить здесь вто-
рую половину августа и сен-
тября. Сохранились воспоми-
нания современников о бурной 
жизни Святогорья, когда хозя- 
ином этих мест был А. М. По-
темкин. Здесь проходили яр-
марки, которые с высоты Свя-
тых Гор представляли чудную 
картину: «В дикой, но величе-
ственной местности необозри-



мая масса народа в разноцвет-
ных  старинных праздничных 
одеяниях суетится и копошит-
ся, точно муравейник, от само-
го села Богородичного и переп- 
равы на пароме через р. Донец 
и до Святых Гор… крестьяне и 
разный торговый народ сотня-
ми возов и повозок станови-
лись, где кому вздумается… 
Изобилие всевозможных сель-
ских продуктов было такое, 
что не только проехать, но 
пройти-то между ними едва 
было возможно… фруктов и 
овощей – хоть лопатой загре-
бай, а из сельских крестьян-
ских изделий было изобилие 
полотняных, шерстяных, коже- 
венных и древесных изделий». 
Кроме ярмарок, многих поме-
щиков привлекали Святые Го-
ры великолепными балами с 
танцами и раскошными угоще-
ниями. Эти балы устраивались 
здесь святогорским управляю-
щим в специально построен-
ных павильонах. Как пишет 
историк Д. И. Миллер, поме-
щики съезжались сюда из пяти 
уездов, и сотни карет и колясок 
стояли вокруг павильонов до 
рассвета. 
   Именно благодаря Татьяне 
Борисовне Потемкиной возро-
дился Святогоровский мона-
стырь. Несмотря на свою заня-
тость в столице, движимый 
неугасимым желанием супруги 
поскорее открыть Святогор-
ский монастырь, А. М. Потем-
кин выделил 10 тысяч рублей и 
300 десятин земли для восста-
новления и содержания дре-
внего монастыря. И 15 января 
1844 года Святогорский мона-
стырь был возобновлен по 
докладу Святейшего Синода с 
высочайшим согласием импе-

ратора Николая І, а 12 августа 
того же года состоялось офи-
циальное открытие монастыря. 
Кроме того, на склоне Святых 
Гор близ монастыря был по-
строен великолепный дом, в 
котором останавливались не 
только императорская семья и 
высопоставленные гости, но и 
многие деятели культуры, из-
вестные писатели, поэты, ху-
дожники. Вот как писал о Свя-
тых Горах Василий Иванович 
Немирович-Данченко: «Совсем  
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итальянская вилла! Приюти-
лась на горе и закуталась в 
благоухающую чашу, точно 
отшельник, бегущий от мира… 
С верхнего балкона виллы – 
все как на ладони, и белые 
утесы, и сама обитель. Лучше-
го пункта нельзя было избрать 
для картины. Выступы гор за 
выступами – и все обрушива-
ется в Донец. Та же даль, что и 
с меловых скал, не наглядишь-
ся на нее…» Вот как писал об 
этих местах хороший знако-
мый Т. Б. Потемкиной, рели-
гиозный деятель и писатель 
Анд- 
рей Николаевич Муравьев: 
«живописная дача в полугоре, 
с обширными видами на всю 
долину Донца при безоблач-
ном небе Украины, напомина-
ла мне римские виллы Фреска-
ти, с их просветами на чудную 
пустыню вечного города; осо-
бенно поразило меня с рас-
кошной террасы нечаянное 
зрелище обители Святогоров-
ской и ее меловых утесов, про-
сеченных келиями иночески-
ми, под сенью вековой дубра-
вы». 



   От А. М. Потемкина имение 
перешло его внучатному пле-
мяннику, потому как собствен-
ных детей он с супругой не 
произвел на свет. Т. Б. Потем-
кина скончалась раньше своего 
мужа в 1861 году, а родная 
сестра Потемкина и ее дети 
умерли раньше его. 
   В 1861 году Святогоровское 
имение Потемкиных посетил 
император Александр ІІ с 
семьей. Когда супруга импера-
тора вышла на открытую гале-
рею дома Потемкиных и уви 
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дела вид на Святые горы над 
Северским Донцом, она вос-
кликнула: «Это моя Швейца-
рия!». 
   В 1872 году владельцем По-
темкинского имения стал граф 
Георгий Иванович Рибопьер. 
Так украинской Швейцарией 
завладел представитель древ-
него швейцарского рода. Род 
графа Г. И. Рибопьера вел свое 
начало от патрициев кантора 
Ваад в Швейцарии – одной из 
ветвей древнейшего дворян-
ского рода Рибопьеров в Эль-
засе. Род известен с 11-12 ве-
ков. В России представитель 
этого рода, прадед Георгия 
Рибопьера, Жан Рибопьер, 
появился во времена Екатери-
ны ІІ, имея на руках рекомен-
дательное письмо Вольтера. 
Уроженец Франции Жан (Иван) 
Рибопьер был тепло принят 
вольтерьянкой-империатрицей 
и получил должность адьютан-
та князя Г. Потемкина-Таври-
ческого. Вскоре он женился на 
фрейлине империатрицы Аг-
рафене Александровне Биби-
ковой, от брака с которой ро-
дился сын Александр. Алек-

сандр Иванович Рибопьер в 
1809 г. женился на Екатерине 
Михайловне Потемкиной, род-
ной сестре Александра Михай-
ловича Потемкина, владевшего 
Святогорским имением в 1841-
1872 годах. От этого брака у 
четы Рибопьеров было четыре 
дочери и два сына – Михаил и 
Иван. Первый умер в малолет-
стве, а второй, женившись на 
Софье Васильевне Трубецкой, 
имел сына Георгия, который и 
стал владельцем Святогорско-
го имения. К этому времени 
Рибопьеры уже носили граф-
ский титул, жалованный в день 
короновации императора 
Алек-сандра ІІ – 26 августа 
1856 го-да. Георгий Иванович 
Рибопьер родился 15 августа 
1854 года в Царском Селе. Его 
детство прошло в Италии и 
Швей-царии. С 12 лет Георгий 
занимался во Флорентийском 
гимнастическом обществе, а в 
14 лет тренировался в цирке 
«Галем» и организовал собст-
венный любительский цирк. В 
1870 году Георгий вернулся в 
Россию и в 16 лет поступил в 
частный пансион Соколова, 
где продолжил увлекаться 
спортом. 1873-1885 годы Г. 
Рибопьер посвятил военной 
служ-бе, после чего полностью 
отдал себя двум увлечениям, 
которые стали делом его жиз-
ни – коневодству и атлетиче-
скому спорту. Граф основал 
собственные конные заводы в 
Петербурге, Симбирской гу-
бернии и в своем Святогор-
ском имении. При конных 
заводах граф построил иппо-
дромы, где устраивались со-
стязания чистокровных скаку-
нов. В 1896 году Г. И. Рибопь-
ер стал первым президентом 



Санкт-Петербургского ат-
летического общества. Через 
год он провел Первый чимпио-
нат России по тяжелой атлети-
ке. В 1900 году он вошел в 
состав Международного 
Олимпийского Комитета и 
обеспечил участие спортсме-
нов России в Олимпийских 
играх 1908 года. Фактически 
граф Рибопьер стоял у истоков 
олимпийского движения в Рос-
сийской империи. 
   А в Святогорском имении 
граф провел серьезную рекон-
струкцию, при нем была осу-
ществлена застройка террито-
рии на левом берегу гостини-
цами, дачными участками и 
ресторациями, была проложена 
узкоколейная железная дорога 
протяженностью 8 километров 
от Святогорской станции до 
места проведения ярмарок. Ко-
нечная станция конки находи-
лась напротив гостиницы мо-
настыря. 
   Тем не менее, по свидетель-
ству современников, граф не 
часто навещал Святогорье, из-
редка наезжала в имение и гра-
финя Рибопьер. «Рибопьер вел 
крайне замкнутый образ жиз-
ни, и у него никто, кроме са-
мых близких людей, не бывал. 
Одна из причин это – женитьба 
графа. Он был женат на вен-
герке… это была красивая, но 
очень взбалмошная женщина. 
Граф женился на ней, когда у 
нее родилась дочь, единствен-
ная наследница его громад-
нейшего состояния… Сам граф 
был очень красив, среднего 
роста, с тонкими чертами лица 
и прекрасными умными и доб-
рыми карими глазами. Он но-
сил небольшие бакенбарды, 
ходил довольно медленно, а в 

последнее время часто болел. 
Причиной тому был тот невоз-
можный образ жизни, который 
он вел: граф превратил день в 
ночь и обратно. Ложился он 
очень поздно, часов в пять 
утра, а вставал в три-четыре 
дня». Граф Г. И. Рибопьер 
умер в 1916 году на 73-м году 
жизни после простуды и не-
удачного лечения. А через год 
Святогорское имение было на-
ционализировано советской  
властью. Святогорский мона-
стырь опять был закрыт на  
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долгие годы» (Наталья Коган. 
Святые горы – «Очевидное и 
невероятное», №3, 2010 г.). 
 
СВЯТЫ́Е ГО́РЫ, СВЯТОГО̀-
РЬЕ – небольшая возвышен-
ность на прав. берегу Север-
ского Донца, в черте г. Свято-
горска 
   Известна издавна, благодаря 
возникновению здесь Святого-
ровского Свято-Успенского 
пе-щерного монастыря.  
   «Одна из гипотез связывает 
происхождение топографиче-
ского названия ландшафта с 
походами Владимира Монома-
ха и Игоря Святославича на 
половцев (12 в.). Как свиде-
тельствует Ипатьевская лето-
пись «В походе Владимиру 
Мономаху «светлые ангелы» 
помогли разбить половцев». 
Белый цвет у многих народов 
считается святым. Поэтому 
живописные белые меловые 
горы Подонцовья могли ассо-
циироваться у путников с чем-
то светлым и святым. В этой 
связи интересно описание ми-
трополитом Пименом в 1389г.: 
«Дивов» – очень близких 



«Святым горам» по своему 
живопи- 
сному расположению меловых 
скал на Среднем Дону. Позд-
нее в «Дивах» был основан 
Дивногорский Успенский пе-
щерный монастырь (аналогия 
со Святогорским Свято-Успен-
ским пещерным монастырем). 
Так же в «Слове о полку Иго-
реве» упоминаются «серебря-
ные берега» Донца. Тут, оче-
видно, подразумеваются белые 
меловые горы Святогорья. Из-
вестно, что Донец несет в сво-
их водах много мела. Летом  
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река мелеет, и из нее выступа-
ют участки меловой гряды, 
которые блестят на солнце как 
серебряные. Примечательно, 
что недалеко от монастыря (с. 
Татьяновка) нашли обломок 
древнерусского меча. Русский 
писатель И. А. Бунин писал: 
«Донец видел Игоря, – может 
быть видел Игоря и Святого-
ровский монастырь» 
   После похода Батыя эти зем-
ли фактически опустели и в 
источниках назывались «Ди-
ким полем». Только на рубеже 
15-16 вв. территория Среднего 
Подонцовья снова заселяется – 
тут развиваются отхожие про-
мыслы (охота, солеварение, 
рыболовство) и создается сис-
тема российской пограничной 
станично-сторожевой службы. 
Именно в это время указанная 
территория снова фиксируется 
в источниках. В частности, под 
1526 г. австрийский посол при 
Московском дворе барон Си-
гизмунд Герберштейн впервые 
упомянул про «Святые горы» 
на правом берегу Северского 
Донца. Путешественник опи-

сал участок местности возле 
переправы на Донце. «Посоль-
ский» («Большой» или «Свято-
горский» перевоз на Новой 
Посольской дороге, вблизи 
Святых гор». До сих пор не 
понятно, что именно подразу-
мевал Герберштейн под «мра-
морными и каменными ста-
туями и изваяниями» – поло-
вецкие каменные бабы или 
меловую скалу с пятью кону-
сами? В виду отсутствия в 
записках посла изображений 
Святых гор и соответствую-
щих комментариев, также не 
понятно, что подразумевалось 
под Святыми горами. Дирек-
тор Святогоровского историко-
ар-хитектурного заповедника 
В. Н. Дедов считает, что речь 
идет о местности Святые горы, 
где находилась российская 
сторожа. Она могла приспосо-
бить пещеры меловой горы, 
под сторожевой пункт, но по-
стоянного поселения (мона-
стыря) тут еще не было. Про-
фессор Донецкого националь-
ного университета В. А. Пирко 
считал, что под названием 
«Святые горы» могло уже под-
разумеваться некое сообщест-
во монахов-отшельников, жив-
ших в меловой горе. 
   Начиная со второго десяти-
летия 16 в. топоним «Святые 
горы» постоянно встречается в 
различных документах Мос-
ковского государства. Автор 
Патриаршей или Никоновской 
летописи дважды (в 1541 и 
1555 гг.) упоминает эту мест-
ность. Однако речь здесь идет 
не о монашеской обители, а о 
стороже (пограничной службе) 
на южных рубежах Москов-
ского государства. Под 1571 г. 
в росписях Донецких сторож 



князя М. И. Воротынского, а 
также князя М. Тюфякина и 
дьяка М. Ржевского упомина-
ется 5-я Святогорская сторожа 
(из шести человек), которая 
стояла на левом («российском» 
или «ногайском») берегу Дон-
ца, напротив Святых гор. До-
нецкий историк В. А. Пирко 
еще раз подчеркивает, что на-
звание сторожи, очевидно, ука-
зывает на уже существующее в 
меловых горах первое посто-
янное поселение – Святогор-
ский пещерный монастырь на 
правом («крымском») берегу 
Донца. Отдельные сведения по 
указанной проблеме содержит-
ся в «Книге Большому Черте-
жу», составленной до 1627 г. 
Материал для указанного ис-
точника собирался в 80-х гг. 
16в. Тут детально перечислены 
все урочища и населенные 
пункты. Упоминается и мест-
ность Святые горы, но про 
монастырь сведений нет. В 
связи с этим историк Д. И. 
Багалей предположил, что уже 
существующий пещерный мо-
настырь, из-за незначительного 
количества его обитателей, мо-
гли обозначить под названием 
«Святые горы». В отчете царе-
борисовского воеводы отмеча-
лось, что в 1630-х гг. в Свято-
горовском монастыре было 
всего 7-12 монахов, а в 1556 г. 
– 4 монаха. В. Н. Дедов также 
отмечает, что в середине 17 в. 
меловую гору заселяло около 
30 человек, учитывая разме-
щенную тут постоянную рос-
сийскую сторожу в количестве 
6 человек и определенное ко-
личество наемных рабочих, ко-
торые помогали монахам. В 
архивных документах от 1679 
г. указано, что «в том монас-

тыре иноков архимандрит и 
иноческого чину пятнадцать 
человек да мирских работни-
ков наемных людей живет 
человек по десяти и меньших и 
больших». 
   Известно, что святогорцы 
были в тесном контактне с 
российской пограничной  
службой. Монахи представля-
ли сведения о передвижениях 
татар и получали за это цар-
ское жалованье (хлебом и 
деньгами). Жалованные грамо-
ты 1620 и 1624 гг. были уже 
ответом Москвы на челобит 
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ные монахов. Это подтвержда-
ет документ от 1619 г., в кото-
ром промышленник (угодник) 
А. Васильев рассказывал о зи-
мовке в «Святых горах» – Свя-
тоговорском монастыре. В 
«Синодике» (1710 г.) также 
подтверждается факт сущест-
вования пещерного монастыря 
около 1610 г. 
   Учитывая указанный матери-
ал, следует рассмотреть и про-
анализировать гипотезы об 
учреждении Святогоровской 
обители, а основными из них 
являются: 
   ● Протоиерей Харьковской 
епархии П. Г. Фомин допускал, 
что пещеры в меловых горах 
над Донцом могли использо-
ваться еще доисторическим 
человеком каменного или 
бронзового века.  
   В 11 в. пещерный комплекс 
приспособил под монастырь 
монах Киево-Печерской лавры 
о. Никон, который посещал эти 
места на пути в Тмутаракань 
(современную Тамань). Иссле-
дователь отмечал, что Николь-
ский (ныне – Иоанно-Предте-



ченский) пещерный храм и 
трапезная (расположены на со-
временном втором ярусе чет-
вертой вершины меловой ска-
лы), более древние (по технике 
обработки и архитектурно-
планировочным особенностям) 
по отношению к другим со-
оружениям и использовались 
человеком задолго до появле-
ния здесь монахов. Только в 11 
в. интерьер названных поме-
щений был несколько изменен 
и их приспособили для нужд 
обители.  
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   В ходе исследований в 80-х 
гг. 20 в. было установлено, что 
храмовая и трапезная пещеры 
сначала, действительно, ис-
пользовались как жилье или 
иного назначения помещения. 
   ● Исследователь древностей 
начала 20 в. Е. Марков связы-
вал заселение прилегающих к 
святогоровскому монастырю 
территорий с язычниками, ко-
торые проводили свои культо-
вые обряды в потаенных мес-
тах. В связи с этим интересен 
скит св. Арсения (Святое мес-
то), расположенный в ущелье 
правого берега Донца, в полу-
тора километрах от монастыря, 
на месте древнего Святогоров-
ского городища. Указанная 
гипотеза не лишена смысла, 
потому что найти это место 
нелегко. В 8-9 вв. территорию 
Среднего Подонцовья населяло 
славянское племя северян или 
севрюков. Позже эти земли 
вошли в состав Киевской Руси, 
а после принятия христианства 
здесь осталось языческие веро-
вания. Известно, что в скиту 
рос «святой дуб», был «святой 

колодец». Именно язычники 
обожествляли природу. 
   ● Краевед 19 в. П. Шабель-
ский считал, что появлению 
пещерного монастыря в Свя-
тых горах способствовала про-
светительская деятельность Ки-
рилла и Мефодия среди наро-
дов Хазарского каганата в 858 
г. Автор отмечал, что Визан-
тийская империя хотела ис-
пользовать славян-христиан в 
войне с хазарами и тем самым 
защитить свои границы от 
вторжения варварских племен. 
   ● Писатель и паломник по 
святым местам 19 в. А. Н. Му-
равьев допускал, что пещеры в 
меловых горах могли быть 
основаны в 11-12 вв. приняв-
шими христианство оседлы-
миполовцами Среднего По-
донцовья. Летописные данные 
свидетельствуют о том, что в 
бассейне Северского Донца в 
11-12 вв. проживало христиан-
ское население. В районе Се-
верского Донца также находи-
лось одно из наиболее круп-
ных половецких племенних 
объединений. Укрепленные 
половецкие городища (появи-
лись еще в хазарский период) 
археологи нашли вблизи сел 
Богородичное, Сидорово и 
Маяки. Возможно это лето-
писные города Шарукань, Су-
гдов и Балин. 
   ● Современные историки Д. 
П. Кравец и В. О. Посредников 
считают, что монастырский пе-
щерный комплекс мог поя-
виться в Святогорье еще в пе-
риод раннего средневековья (в 
домонгольский период), когда 
местное православное населе-
ние построило здесь оборон-
ный пункт для защиты от набе-
гов кочевников. Археологи 



обнаружили вокруг Святогор-
ского монастыря ряд древних 
пещерных скитов, которые 
простирались на 14 км и пред-
ставляли собой пещерный го-
родок. Значительные размеры 
пещерок, входные коридоры, 
наличие нескольких комнат, 
расположение пещерок в не-
приступных и удобных местах 
(в береговых скалах и в лесах), 
откуда можно было наблюдать 
за окрестностями, – все это 
свидетельствует о проживании 
здесь определенных групп 
людей. 
   ● Преосвященный Иннокен-
тий (в 40-х гг. 19 в. возглавлял 
Харьковскую епархию) пред-
полагал, что обитель в Святых 
горах основали монахи, кото-
рые оставили Киев после раз-
рушения ордами Батыя Киево-
Печерской лавры. Однако до 
40-х гг. 19 в. ни в архивных 
документах, ни в свидетельст-
вах современников эта гипоте-
за не упоминалась. О ней заго-
ворили только после восста-
новления монастыря (в 1844 г.) 
при архимандрите Арсении. 
Были проработаны историче-
ские источники, проведены ар-
хеологические раскопки, но 
серьезных доказательств в 
пользу указанной версии пока 
не найдено. Поэтому пре-
дложенную гипотезу следует 
рассматривать через призму 
реальных исторических собы-
тий второй четверти 13 в. на 
землях Среднего Подонцовья. 
Известно, что к этому времени 
данная территория была опус-
тошена и оказалась под кон-
тролем татар. Ахеологические 
раскопки зафиксировали на 
правом берегу Донца (вблизи 
сел Райгородок, Сидорово и 

Татьяновки) крупные татарс-
кие поселения 13-16 вв.. 
Именно с татарским населени-
ем свя-зывают происхождение 
топографического названия 
«Свя-тые горы». Предполага-
ется, что название реки Айдар 
мо-жет переводиться с татар-
ского, как «Святые горы или 
горные ущелья». На берегах 
этой реки также много мело-
вых гор. 
   ● Донецкие археологи А. В. 
Шамрай, Э. Е. Кравченко и М. 
Л. Швецов считают, что назва- 
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ние «Святые горы» и культо-
вый центр на этой территории 
могли появиться во второй 
половине 13-14 вв. Именно в 
указанный период здесь суще-
ствовала как серия мелких 
поселений (типа Зливки), так и 
крупный центр (Царино горо-
дище). Часть жителей испове-
довала христианство по грече-
скому обряду. Непосредствен-
ным доказательством этого 
считаются следующие архео-
логические находки: христиан-
ский могильник, днища горш-
ков с клеймами в виде грече-
ских буквенных монограмм, 
шиферная иконка с изображе-
нием св. Николая и семи спя-
щих отроков эфесских (в тех-
нике древнерусской перего-
родчатой эмали), медный по-
золоченный медальон с изо-
бражением св. Николая (тех-
ника перегородчатой эмали). 
Вместе с тем, неизвестно, как 
на Царином городище (распо-
ложено вблизи с. Маяки Сла-
вянского района Донецкой об-
ласти и занимает площадь при-
мерно 70 га) оказались такие 
вещи. Возможно, что в 13-14 



вв. вблизи Святых гор сущест-
вовал пока не локализованный 
центр по изготовлению хри-
стианских культовых вещей. 
Этот вариант имеет некоторые 
основания, подтвержденные ис-
точниками. Известно, что по-
сле монголо-татарского наше-
ствия в золотоордынских цен-
трах находилось много масте-
ров-ювелиров. Уже говорилось 
о крупных татарских поселе-
ниях, существовавших на тер-
ритории Святогорья. Примеча-
тельно, что названные вещи  
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имели грубую обработку. Это 
может свидетельствовать об 
утрате определенных техно-
логий изготовления подобных 
вещей, поскольку после монго- 
татарского нашествия многие 
древнерусские центры были 
разрушены. Можно также до-
пустить, что названные изде-
лия оказались здесь случайно – 
были утеряны пленными руси-
чами. 
   ● Архимандрит Арсений 
(настоятель монастыря во вто-
рой половине 19 в.) связывал 
начало пещерной пустоши в 
Святогорье с монахами Афон-
ского монастыря, которые в 15 
в. ошибочно оказались на тер-
ритории Среднего Подонцовья. 
Церковный деятель 19 в. Г. 
Кульжинский считал, что афон-
цы вторично возобновили ос-
нованный еще киево-печерски-
ми монахами монастырь. Ав-
тор гипотезы ссылался на 
афонский обряд погребения 
умерших монахов. Отмеча-
лось, что после возобновления 
Святогоровского монастыря в 
1844 г. в стенах пещер нашли 
сложенные человеческие кости 

без черепов. Известно, что 
именно на Афоне, по древнему 
обычаю, ровно через три года 
после смерти монаха вскрыва-
ют его могилу – кости собира-
ют в отдельное помещение, а 
черепа монахи забирают в свои 
келии или складывают отдель-
но. Подтвердить данный факт 
затруднительно, поскольку за-
писей о проведенных в 19 в. 
работах сделано не было. К 
тому же, в пещерном некропо-
ле в 80-х гг. 20 в. открыли не-
тронутое погребение мужчи-
ны, но с традиционным обря-
дом погребения. Очевидно, 
значительную роль в появле-
нии да-нной гипотезы сыграло 
почитание архимандритом 
Арсениемтрадиций Афона. 
   Вместе с тем, современный 
историк С. Абуков допускает, 
что на рубеже 15-16 вв., воз-
можно, впервые попытались 
основать Святогорский мона-
стырь. В это время крымские 
татары не нападали на южные 
рубежи Великого княжества 
Московского, а традиции гре-
ческого Афона получили в 
пре-делах последнего значи-
тельное влияние. 
   ● Историк Д. И. Багалей до-
пускал, что Святогорский Ус-
пенский монастырь в Среднем 
Подонцовье могли основать, 
или возобновить украинские 
монахи, бежавшие в южные 
степи от Брестской церковной 
унии 1596 г. Возможно, они 
были выходцами из одноимен-
ного монастыря, который на-
ходился недалеко от Владими-
ра-Волынского в селе Зимнем 
(на территории исторической 
Волыни). 
   ● Современный исследова-
тель В. И. Дедов считает, что 



обитель была основана в пе- 
риод между 1596-1620 гг., а 
способствовало этому строи-
тельство города-крепости Ца-
реборисово (1600 г.).  
   Археолог Э. Е. Кравченко ар-
гументирует указанную гипо-
тезу археологическими наход-
ками. Предложенная аргумен-
тация сомнительна, поскольку 
ранний (8-13 вв.) и поздний 
(вторая половина – конец 16 в.) 
материалы находятся на одном 
уровне, залегая в слое меловой 
осыпи напротив окон древних 
монастырских пещер. Э. Крав-
ченко также ссылается на не-
которые исторические мате-
риалы, связанные с православ-
ной иерархией в Украине кон-
ца 16 – начала 17 вв. (после 
Брестской унии). 
   Таким образом точная дата 
основания Святогоровского пе-
щерного монастыря неизвест-
на. Ряд авторов связывают 
возникновение топографиче-
ского названия ландшафта и 
самой обители с древностью. 
Большинство гипотез научно 
не обосновано и представлено 
в виде народных преданий и 
легенд. Вместе с тем отдель-
ные версии имеют определен-
ную информацию относитель-
но вторичного использования 
некоторых пещерных соору-
жений. Поэтому можно допус-
тить, что меловые выступы 
Святогорья в разное время 
использовались чело веко м »  
(Елена Шкрибитько. К вопросу 
формировании духовного на-
следия Донбасса (на примере 
Святогоровского монастыря – 
Интернет). 
    

СЕВАСТЬЯ́НОВКА – речка в 
Амвросиевском  и Шахтерском 
районах 
   Левый приток Крынки (п. 
Миуса) Согласно народному 
преданью, ее назвали именем 
казака Севастьяна, который 
владел когда-то одним из зе-
мельных участков в ее долине.  
В действительности же закре-
пленный сейчас за речкой гид-
роним представляет собой, 
скорее всего, видоизмененную 
форму ее более раннего на-
именования, которое могло 
образоваться от топонима кур-
гана Саур-Могила, располо- 
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женного от нее неподалеку. 
Подтверждением этому, в ка-
кой-то степени может послу-
жить следующее. Согласно 
данным «Словника гідронімів 
України» (СГУ), самыми ста-
рыми вариантами названия 
реки являются – Саурстьянов-
ская и Саурстьянская. Их фик-
сируют источники первой пол. 
18 в., и они близки к наимено-
ванию Саур-Могила. 
 
СЕ́ВЕРНОЕ – поселок город-
ского типа Снежнянского гор-
совета 
      Основано в 1928 г. В его 
названии отражено местона-
хождение поселка по отноше-
нию  к г. Снежное. На топо-
графической карте 1943 г. 
фиксируется как «шахт. №№ 
32 и 33 Бис» (РККА-1943). 
    
СЕ́ВЕРСК – город Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   Образован в 1961 г. путем 
объединения целого ряда селе-
ний. А именно – Доломитного 
комбината, совхоза имени 



Куй-бышева, ж.-д. станции 
Яма, Родионовки и Черного-
ровки. Согласно Кругляку 
(ИВМ, с. 118), по той причине, 
что город расположен в боль-
шой низине, ему поначалу 
присвоили имя Яма. Но такое 
наименование ему могли дать 
и по поселку станции Яма, на 
то время самым значимым 
селением на его территории. 
Станцию же, построенную в 
1910 г., нарекли так за бли-
зость к устью правого притока 
Бахмутки речке Сухая Плотва,  
которая ранее фиксировалась 
еще балкой Яма. 
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   Современный ойконим – Се-
верск – город получил, соглас-
но Указу Президиума Верхов-
ного Совета Украинской ССР 
от 2 августа 1973 г. Его назва-
ли так за близость к р. Север-
ский Донец. 

   
СЕ́ВЕРСКИЙ ДОНЕ́Ц – реч-
ка, самый крупный приток До-
на 
   В Донецкой обл. протекает в 
Краснолиманском и Славян-
ском р-нах. «По мнению ака-
демика Б. А. Рыбакова, участок 
среднего и нижнего течения 
Северского Донца, а также 
современный Дон от его дель-
ты («гирл») до устья Донца в 
17 в. именовали Доном или 
Доном Великим. Представле-
ния о том, что является глав-
ной рекой, а что ее притоком в 
12 в. отличались от современ-
ных. Академик О. Н. Трубачев 
допускает, что в связи с «рас-
пространением салтовской  
культуры на этот регион алан-
ское, осетинское don “вода» 
применялось в течение какого-

то времени недифференциро-
вано, и к Дону, и к Донцу», и 
Великим, этот приток нынеш-
него Дона был назван потому, 
что «великое, как правило, зна-
менует направление миграции, 
экспансии» обживших Поле 
северян – «от Малого Донца до 
Великаго Дону», «К Дону Ве-
ликому», т. е. среднему тече-
нию нынешнего Донца, пре-
следовал хана Кончака князь 
Игорь Святославич («Кончакь 
ему следь править кь Дону 
Великому»), и где-то здесь, «на 
реце на Каяле у Дону Велика-
го» произошла в 1185 г. битва 
русских с половцами. Просто 
Доном именуется современ-
ный Северский Донец и в не-
которых летописных текстах 
(например, в Московском ле-
тописном своде конца 15 в. 
под 1105, 1114 и 1116 гг.). У 
Дона, или Дона Великого 
(здесь великий – «большой»), 
имелись притоки, названия 
которых образовались от этой 
же основы при помощи суф-
фикса -ец с уменьшительным 
значением. Ср. аналогичные 
формы в донской гидронимии: 
Хопрец – рукав Хопра, Изю-
мец – приток Изюма, Торец – 
приток Тора и т. д. Об одном 
из таких Донцов, притоков 
Дона Великого в его верхнем 
течении, сообщается в «Слове 
о полку Игореве»: далеко 
ушедший в половецкую степь 
Игорь «мыслию поле мерить 
отъ Великого До-ну до Малого 
Донца», т. е. до какого-то при-
тока Северского Донца в его 
верховье. По мнению Б. А. 
Рыбакова, это был правый 
приток Северского Донца реч-
ка Уды (Уда), где в эпоху 
«Слова» находилось од-но из 



поселений северян с названием 
Донец, повторившим гидроним 
(сейчас это часть территории 
Харькова). Деминутивное зна-
чение формы Донец было под-
черкнуто прилагательным ма-
лый. В своем верховьне Север-
ский Донец разветвляется на 
несколько небольших речек и 
ручьев, одинаково названных 
Донцами, но с разными уточ-
няющими определениями: 
Сажной, или Саженой Донец, в 
«Книге Большому чертежу» 
1627 г. и в других документах 
начала 17 в.; в 19-20 вв. Са-
женский Донец, т. е. «узкий, 
шириной в сажень»; Липовый 
Донец в «Книге Большому 
чертежу»: «речка Донец Липо-
вой» (в некоторых документах 
19 в. – Липовской Донец). Был 
еще Валуйченин Донец, кото-
рый тянулся в сторону города 
Валуйки. Все эти Донцы в 
Патриаршей, или Никонов-
ской, летописи под 1566 г. 
именуются «верховскими Дон-
цами». В прошлом географиче-
ские объ-екты нередко служи-
ли ориентирами, хорошо из-
вестными названиями которых 
мотиви-ровались возникающие 
топонимы – имена рек и их 
сторон. Например, по свиде-
тельству «Статейного списка 
похода в Азов боярина и вое-
воды Алексея Семеновича 
Шейна» (1697 г.), правобере-
жье Северского Донца в 17 в. 
именовалось валуйской сторо-
ной, а левобережье – азовской 
стороной реки. Одним их 
«верховских Донцов» был До-
нец Северский. Самая ранняя 
фиксация этого гидронима 
относится к началу 16 в. (1515 
г.): «повыше Северского Дон-
ца». В матери-алах 17 в. заре-

гистрированы случаи употреб-
ления гидронима Северский 
Донец как названия одного из 
незначительных источников, 
питающих реку в ее верховье, 
например: «межь Северского и 
Сажного Донца». В одном из 
документов 1637 г. приводится 
целая триада «верховских» 
Донцов: «а большая Муравская 
сакма лежит верх Липоваго и 
Сажного Донца и верх Донца 
Северскаго». Последний Донец 
своим течением протянулся в 
сторону Северской земли, или 
Северы. Очевидно, по этой 
причине получила название  
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Северец также одна из речек в 
бассейне Сожи, левого притока 
Днепра. И наоборот, приток 
Сейма Семица Донецкая (бас-
сейн Десны, притока Днепра) 
получил свое определение от-
того, что начинался недалеко 
от верховья Донца. 
   В восточнославянской гид-
ронимии отсутствуют названия 
крупных рек с уменьшитель-
ным суффиксом -ец. Поэтому 
Донец следует рассматривать 
как уменьшительную форму 
современного Дон, а Дона 
древнерусской эпохи, в сред-
нем и нижнем течении полу-
чившего определение Великий. 
Гидронимы на -ец в бассейне 
современного Дона всегда 
относятся к небольшим вод-
ным артериям, что нельзя ска-
зать о широком и полноводном 
Северском Донце в месте его 
слияния с Доном. Заселение 
бассейна реки в 16-17 вв. в 
юго-восточном направлении (к 
Азовскому морю) привело к 
тому, что прежнее локально 
ограниченное название одного 



из «верховских Донцов – Дон-
ца Северского постепенно пе-
ремещалось вниз по его тече-
нию и вытесняло прежние его 
наименования Дон и Дон Ве-
ликий. Этому сопуствовало и 
активное заселение в данное 
время земель по нынешнему 
Дону, который стал восприни-
маться как главная река бас-
сейна. Благодаря этому, форма 
Донец позднее вступила в но-
вую мотивационную связь с 
гидронимом Дон, относящимся 
к современному объекту этого 
собственного имени. С 15 в. 
отмечается употребление гид 
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ронима без определяющей 
части, значение которой в гид-
рониме, ставшем названием 
всей реки (от верховьев до 
устья), постепенно демотиви-
руется. В «Книге Большому 
чертежу» приводятся обе фор-
мы – полная, т. е. описатель-
ная, и сокращенная (Северский 
Донец и Донец). Только один 
раз в источниках нам встре-
тился вариант названия Донец-
кий колодязь (в документе 
1691 г.) с нетипичным упот-
реблением народного геогра-
фического термина колодязь 
«ручей, речка» по отношению 
к большой реке. Но этот гид-
роним относится к харьков-
ской зоне течения Северского 
Донца, где он менее полновод-
ный и где в 17-18 вв. изобило-
вали составные названия его 
притоков с данным термином 
(ср. речки и ручьи Белый Ко-
лодезь, Синий Колодезь, Раз-
рытый Колодезь, Лозовой Ко-
лодезь и др.). В документах 16-
18 вв. (например, в Лебедев-
ской летописи под 1559 г. и 

др.) нередко отмечается также 
вариант Сиверский Донец, 
например: «перешли Сивер-
ский Донец» (1671 г.) и т. д. 
   Начиная со 2-й половины 17 
в. в памятниках письменности 
засвидетельствована искажен-
ная форма гидронима Север-
ный Донец, сохранившаяся до 
нашего времени (встречается в 
разговорной речи). Она появи-
лась благодаря «народной эти-
мологии», ставшей возможной 
после забвения былой связи 
гидронима с историко-геогра-
фическим понятием и названи-
ем Северская земля, Севера 
(обширная территория в бассе- 
йнах Сейма и Десны), уже в 18 
в. переставшими употреблять-
ся в источниках. Вследствие 
этого произошла замена се-
мантически неясного прилага-
тельного северский на при-
вычное и близкое по звучанию 
слово (пароним) севный. Оши-
бочная форма Северный Донец 
получила широкое распро-
странение уже в 18 в. и осо-
бенно в 19 – первой половине 
20 вв. – в языке художествен-
ной литературы, прессы, в 
научных публикациях и раз-
личных картографических ма-
териалах (например, на воен-
но-топогра-фической карте-
трехверстке, составленной в 
середине прошлого века воен-
ными топографами Генераль-
ного штаба). В наше время, 
начиная с 60-х, благодаря уси-
лиям ученых и краеведов, по-
степенно восстановилось 
употребление исторически 
правильной формы Северский 
Донец. Сейчас она стала нор-
мативной. 
   В античную эпоху Северский 
Донец у древних авторов Гир-



гис (Геродот, кн. «Истории» – 
«Мельпомена»; как приток 
Танаиса, т. е. Дона). В латин-
ском издании (1556 г.) книги 
немецкого дипломата З. Гер-
берштейна, побывавшего в 
России в 1517 и 1526 гг. (на 
русском языке) помещена кар-
та России, где Северский До-
нец именуется как Minor Tanais 
vel Donecz, т. е. «Малый Тана-
ис, или Донец». Примерно так 
же обозначен Донец и на карте 
России С. Нейгебауэра, 1612 г.: 
Dotiez sive Tanais Minor. Над-
пись Minor Tanais или Tanais 
minor находим на карте юго-
восточной России С. Монстера 
(1559 г.), на карте России И. 
Магина (1596 г.). Прилагатель-
ное Sewerski впервые появля-
ется на карте южной России Г. 
Меркатора, изданной в 1595 г. 
При этом данное определение 
в многословном латинском 
названии относится не к сла-
вянскому, а к античному гид-
рониму Танаис: Donetz id est 
minor Tanais Sewerski 
cognomine quod in Sewera 
oriatur («Донец, т. е. малый 
Танаис Северский, названный 
так потому, что в Севере начи-
нает-ся»). Однако на карте 
России Г. Меркатора, изданной 
в 1694 г., надпись становится 
уже ко-роче и более точной. 
Оба гидронима – славянский и 
искусственный греко -
латинский  (принятый в ев-
ропейской картографии 16-17 
вв. приводятся на ней одно-
временно (между ними – со-
единительный союз), но сла-
вянская форма поставлена на 
первое место: Douez Sewerski 
flu. Et Tanais minor («река До-
нец Северский и Малый Тана-
ис»). На карте южной России 

И. Масси 1633 г. нанесен толь-
ко славянский гидро-ним (в 
искаженном виде): Se-rensci 
Donetz fl. (в верховье надпись: 
Donetz reka). 
   На картах Г. де Боплана на-
ходим передачи только оди-
ночного названия: Donice R. 
(карта «Польша», середина 17 
в.) и Doniec R. (карта Украины 
1660 г.)» (ПГНД, с. 148-152). 
 
СЕДО́ВО – поселок городско-
го типа Новоазовского района 
   Назван так в 1940 г. в честь 
известного исследователя Арк-
тики Георгия Яковлевича Се 
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дова, который здесь родился и 
провел свои детские годы. А 
до этого фиксировался хут. 
Кривокосским (СОД-5, с. 83) и 
се-лом Кривая Коса (ЗДВ-
1873, с. 230; СНД, с. 76; 
ИАДО, с. 54). В этом ойкониме 
отразили его местонахожде-
ние. Поселок ра-сположен на 
восточном побережье полуост-
рова, известного как Кривая 
коса на Азовском море. 
   Что касается истории возни-
кновения поселка, то об этом 
знаток старины донских каза-
ков И. Сулин в 1905 г. сооб-
щил: «На карте, составленной 
в 1820 г., это поселение назы-
валось уже хутором, а по ис-
торическим актам о нем из-
вестно, что еще в 1792 году  на 
«Кривой косе» были рыболо-
вецкие заводы казаков Балан-
диных, Семена Седова, Дмит-
рия Козлова, сотника Щерба-
кова и других. Хотя точно ус-
тановить время основания это-
го поселения и нельзя, однако 
несомненно одно, что он был 
заселен далеко ранее вышеоз-



наченного времени, и, если не 
ошибаюсь, уже в начале 70-х 
годов 18 ст. служил станом ка-
закам-рыболовам» (СОД-5, с. 
83). 
   Но сами седовцы считают, 
что их поселок намного стар-
ше. По их мнению, начало ему 
положил донской казак, выхо-
дец из Рязанской губ. Терех 
Гаврилович Попов, который в 
1750 г. построил себе здесь жи-
лище из дерна и камыша. 
Вскоре рядом с ним стали се-
литься семьи донских казаков 
из Зимовейской и Мечетин-
ской станиц – Нефедовы,  
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Скляровы, Козловы, Кочетко-
вы, Сальниковы, Морозовы, 
Щербаковы, Абрамовы, Балан-
дины, Темниковы, Косогоро-
вы, Григорьевы, Колесниковы 
и др. Образовавшееся таким 
образом селение назвали хут. 
Кривая Коса. Но в 1771 г. его 
постигла горькая участь. Хутор 
был полностью уничтожен вы-
садившимся здесь отрядом ту-
рок и татар. Восстанавливать 
его начали только через три го-
да. 
 
СЕДОВО-ВАСИЛЕВКА – се-
ло Новоазовского района 
   В его черту включен хут. 
Сербиновка. В прошлом село 
фиксировалось как пос. Васи-
льевский (ЗДВ-1873, с. 261; 
СОД-5, с. 90), пос. Седов 
(СОД-5, с. 90) и дер. Большая 
Седовка (СНД, с. 74). 
   И. Сулин в 1905 г. писал об 
этом селении: «Выше поселка 
Шеверева версты на три по 
Грузскому Еланчику располо-
жен поселок Васильевский, он 
же Седов.  

   Из брульона 1820 года видно, 
что поселок Васильевский в 
это время принадлежал казаку 
Якову, урядникам Федору и 
Ивану Ефимовым, Седовым; 
на карте же, составленной око-
ло 1806 года, хутор Ефима 
Седова уже был нанесен, но 
относительно времени основа-
ния это-го поселения сведений 
не добыто» (СОД-5, с. 90). 
   Скорее всего, ойконим села 
образован в результате объе-
динения двух, существо вав -
ших за ним в свое время на-
званий, а может свидетельст-
вует о существовании когда-то 
на его территории двух селе-
ний. В подтверждение этому 
могут по   
служить данные из карты 1880 
г. (ГКМО), где на нынешней 
территории с. Седово-Василев-
ка на правом берегу Грузского 
Еланчика, между балками Во-
робьева (л. Грузского Еланчи-
ка) и Криничная (п. Грузского 
Еланчика) отмечены два по-
селка  с  названиями Сербинов,   
а против них на левом берегу 
реки пос. Николаевский. 
 
СЕДОВО-ИВАНОВКА – ху-
тор Тельмановского (Бойков-
ского) района 
   До 1966 г. включен в черту с. 
Радянское. На топографиче-
ской карте 1943 г. обозначен 
на правом берегу Грузского 
Елан-чика по обе стороны 
устья его притока б. Распаш-
ная, которая на карте за 1880 г. 
(ГКМО) отмечена б. Межевой. 
Иван Сулин в 1905 г. об этом 
хуторе писал следующее: 
«Ивановский-Седов при р. 
Грузский Еланчик. Относи-
тельно этого поселка известно 
только, что в 1820-х годах он 



не существовал и заселен был, 
по всей вероятности, в 1840-х 
гг. 19 столетия» (СОД-5, с. 93). 
Но на военно-топографической 
карте России (ВТК РИ – лист 
28-17) за 1870 и 1878 гг., а 
также на карте Миусского ок-
руга за 1880 г. он почему-то не 
обозначен. Ранее в справочной 
ли-тературе фиксировался как 
пос. Ивановский-Седов (ЗДВ-
1873, с. 260), хут. Седово-Ива-
новка (ГАДО, с. 65; НПД, с. 
123) и пос. Седово-Ива-
новский (СНД, с. 86).   
 
СЕЛИВЕРСТОВА – балка в 
Новоазовском районе 
   Левый приток Кальмиуса. 
Устье в черте с. Гнутово Ма-
риупольского горсовета, исто- 
ки балки на ее околице. Так ее 
фиксируют современные топо-
графические карты и карто-
графическая продукция про-
шлого (ВКЕ; ВТК РИ – лист 
28-16, 1875 г.; ГКМО; РККА-
1943). Отмечена она и в «Ма-
териалах…» И. Сулина (СОД-
5, с. 87), где сообщается, что 
название данной балки хранит 
память о донском казаке Ки-
рилле Селиверстове, владельце 
здешних земель в конце 18 в.    
 
СЕЛИ́ДОВО – город област-
ного подчинения 
   До 1956 г. – Селидовка. Так 
она отмечена на многих источ-
никах (СКШ; КИД; СКЕР и 
др.) 
   У Феодосия Макаревского о 
городе читаем: «Слобода Се-
лидовка, при речке Соленой, 
многолюдная, с населением до-
вольно зажиточным, при дву-
штатном церковном притчте, 
находится Бахмутского уезда в 
3-м благочинническом округе. 

   Из многих местных докумен-
тов видно, что в 1770-1773 го-
дах, по распоряжению Ново-
российской губернской канце-
лярии, в старинных запорож-
ских займищах и привольно-
стях по привольным, богатым 
и плодородным степям реки 
Соленой поселены были вре-
менно молдаване и волохи, 
взятые в плен войсками наши-
ми в пределах Турции и вы-
сланные оттуда на жительство 
в Новороссию. По размещении 
их в разных урочищах на по-
стоянное жительство около 
1782 года на реке Соленой, при 
овраге Палиевском, распоря 
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жением Бахмутской провинци-
альной канцелярии, предложе-
но населить и образовать госу-
дарственную воинскую слобо-
ду Селидовку. Во исполнение 
сего распоряжения, жившие 
здесь запорожцы начали стяги-
вать народ и скоро заселить 
слободу Селидовку людьми 
семейными, вольными и сво-
бодными» (МИЕ, с. 747). 
   В краеведческой литературе 
высказано предположение, что 
в основу названия Селидовка 
было положено имя запорож-
ского казака Селида, имевшего 
здесь свой зимовник. Доку-
ментальных свидетельств это-
му нет, существует лишь ле-
генда. Но есть свидетельства, 
что зде-шние места, начиная с 
16 в., становятся займищем 
запорожских казаков и что 
здесь проживал в свое время 
казак Губа. 
   Исходя из этого, напрашива-
ется вопрос: Селид и Губа – не 
одно ли лицо? Вот некоторые 
факты: в 15-17 вв., по свиде-



тельству многих ученых, фа-
милий еще не было. В то вре-
мя, делая ту или иную запись о 
человеке, отмечали, что он, к 
примеру, «Москвитин Истом-
ка, Феофанов сын, прозвище 
Лабза», или «Скворец Илья 
Соловьев, сын Борщев», «Ми-
хаил Ягшин Баранов, сын Ов-
гин» и т. д. А не могло ли быть 
такое, что казак Губа мог запи-
сываться, как «…Губа, сын 
Селида», или «…Селид, про-
звище Губа» и т. п.? 
   Город Селидово богат леген-
дами. Можно также услышать, 
что якобы «…с добром на трех 
возах Селид добирался с При- 
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азовья домой, в Запорожье. 
При переправе вброд через 
речку Соленую у одного из его 
возов поламалась ось, и казак 
решился остаться в этих мало-
знакомых ему краях на зимов-
ку. Думал перезимовать здесь, 
а весной двинуться дальше. Но 
места эти ему понравились: 
они были богаты дичью и ры-
бой. Это и заставило казака из-
менить свое первоначальное 
решение, и он остался жить в 
этих краях. Следуя примеру 
Селида, рядом с ним, на бере-
гах реки Соленой, стали осе-
дать и другие запорожские 
казаки. Так эти люди образова-
ли свое займище и дали ему 
имя человека, который первым 
поселился здесь». 
   Но есть и другая версия о 
том, что у казаков, переселяв-
шихся с Запорожья на Кубань, 
на переправе через речку Со-
леную сломался воз, и они 
задержались из-за его ремонта, 
а затем и вообще решили ос-
таться в этих местах. Атамана 

звали Селид, в его честь и бы-
ло названо новое поселение. 
Бытует и версия о чумаках, ко- 
торые по речке Соленой пере-
возили соль на лодке и опро-
кинули ее, и с тех пор вода в 
реке стала соленой. А руково-
дил чумаками вожак Селид, 
так и назвали речку «Соле-
ной», а село – его именем. Имя 
Селид имеет арабские корни – 
«Севид – хозяин, вождь». В ру-
сском языке Севид со време-
нем трансформировалось в фа-
милию Севидов. В сохранив-
шихся документах мы встреча-
емся с иной, но довольно инте-
ресной версией. По рассказам 
крестьян того времени, назва-
ние селению было якобы дано 
землемером, межевавшим дачи 
(земли). За свою работу по 
землеустройству он потребо-
вал от крестьян благодарности. 
Те же, после долгих размыш-
лений, преподнесли ему в знак 
благодарности сало. Такое 
отношение землемеру не по-
нравилось и он, видимо, оби-
девшись на крестьян, назвал 
селение «Сало-дав-кой». Впо-
следствии в результате  пе-
реозвучивания названия, поя-
вилось такое новое наименова-
лие, как Селидовка. Следует 
отметить, что в наши дни не-
которые жители старшего по-
коления до сих пор называют 
город Селидовкой» (ПРРК, с. 
176-177). 
   Последняя версия была при-
ведена в первом издании «Ис-
тории городов и сел УССР» 
(ИМС, с. 675). В данной мест-
ности этот факт или что-ни-
будь подобное могло иметь ме-
сто. Ведь, вероятно, неспроста 
недалеко от Селидовки, в ок-



рестностях пгт Гродовка, одну 
из балок назвали Безсаловка. 
 
СЕМЁНОВКА – село Воло-
дарского (Никольского) района 
   Согласно РДО от 24 ноября 
1976 г., исключено с учетных 
данных административно-тер-
риториального деления (ГАДО,    
ф. Р-2794, оп. 2, д. 3470, л. 
261). 
   По данным энциклопедиче-
ского словаря «Немцы Рос-
сии», село было основано нем-
цами-меннонитами, которые в 
1875 г. продали его бердян-
ским колонистам и выехали в 
Америку (НРЭС). Согласно По-
лидовичу Ю. Б., до 1911 г. село 
именовалось Луизенталь, и у 
него было еще неофициальное 
название Сидерман, которое, 
как он пишет, «происходило от 
фамилии владельца хутора – 
Сидермана, у которого немцы 
купили землю с условием, что 
назовут колонию его именем» 
(НКМ). 
 
СЕМЁНОВКА – существо-
вавшее ранее на территории  
Донецка село 
   В 1926 г. включено в его че-
рту,  согласно решению ликви-
дационной комиссии Сталин-
ского р-на (ГАДО, ф. Р-870, 
оп.1, д. 236, л. 62-63). Распола-
галось на правом берегу Каль-
миуса. Донецкие краеведы 
считают, что ныне это часть 
Ворошиловского р-на, ограни-
ченная с одной стороны про-
спектами Мира и Ильича, а с 
другой – между ул. Челюскин-
цев и рекой Кальмиус. В спра-
вочной литературе середины 
19 в.- середины 1920-х гг. село 
фиксируется как: Алексеевка 
(Семеновка, Семичастная) (ЕГ 

ТГ, с. 56) и Алексеевка (Семе-
новка) (ВВС, с. 25; СБУ, с. 32; 
СНС-26, с. 27). 
   По данным В. Степкина, 
основано между 1830 и 1852 
гг., и в ойкониме Алексеевка 
от-ражено имя его бывшего 
владельца Алексея Евдокимо-
вича Шидловского. Он в своей 
работе «Семеновка в составе 
До-нецка», размещенной в 
Интернете, также сообщает, 
что «В справочнике 1859 года 
на стра-нице 56 есть строчка: 
«Алексеевка (Семеновка, Се-
мичастное) деревня владельче-
ская, жителей мужского 152, 
женского 168, число дворов 
54». На время публикации 
владельца уже  
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не было в живых, поэтому 
появляются еще два названия – 
Семеновка и Семичастное. По 
поводу происхождения назва-
ния – можно предложить толь-
ко гипотезы: Семеновка – от 
имени землеуправляющего или 
деревенского старосты, а Се-
мичастное – от фамилии опять 
же или земельного управляю-
щего, или деревенского ста-
росты». 
   В истории этого селения есть 
еще один интересный факт. В 
1923 г. администрация Юзов-
ского округа, направила в губ-
исполком письмо с просьбой 
переименовать ряд населенных 
пунктов округа, так как те но-
сят «бывшие помещичьи на-
звания». В этот список попада-
ет и данная Семеновка с ойко-
нимом Алексеевка, которой 
предлагалось присвоить на-
именование пос. Луначарский 
(в честь советского государст-



венного деятеля А. В. Луначар-
ского).  
 
СЕМЁНОВКА – городской 
поселок Калининского района 
г. Донецка 
   Западная  граница поселка 
проходит по левому берегу р. 
Кальмиус, примерно, в том 
месте где существовало на про-
тивоположном берегу реки до 
1926 г. отдельным населенным 
пунктом с. Алексеевка (Семе-
новка). В издании «Описание 
Донецкого бассейна. Совет 
Съезда горнопромышленников 
Юга России. т. 2. Разработка 
месторождений. Вып. 1. соста-
витель А. М. Терпигорев. 1914 
г.» есть План участка Новорос-
сийского об 
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щества. Так вот  на нем дерев-
ня Семеновка помещена на 
левом берегу Кальмиуса, а 
рядом с ней отмечена шахта 
«Семеновская № 1», раз-
рабатывающая одноименный 
пласт угля, а немножно выше 
помещена шахта «Наклонная 
№ 4». На другой карте, при-
мерно, того же времени изда-
ния, как и План Новороссий-
ского общества, то место, где 
подписано – деревня Семенов-
ка, – подписывается земля кре-
стьян деревни Семеновка, а 
выше  обозначены шурф № 2 
Семеновский, шахты «Семено-
вская № 1», «Семеновская № 
6»  и «Наклонная № 4». 
   Все эти обстоятельства, оче-
видно, и послужили основа-
нием закреплению за селени-
ем шахт с обозначением Се-
меновка, которое перешло ны-
не к городскому поселку До-

нецка, выросшему на его мес-
те.                                                                  
 
СЕМЁНОВКА – село Крама-
торского горсовета 
   В списках населенных мест 
Изюмского уезда, по данным 
на 1865 г., значится деревней 
владельческой Семеновка (Ро-
димая) (СНМХ, с. 106). 
   По предположению крама-
торского краеведа В. Коцарен-
ко, датой рождения села мож- 
но считать 1792 г. (Крама-
торск: откровения столетий –
Интернет). Его основатель –
майор Семен Прокопович Ма-
сюков, отсюда и название. Во 
владении С. П. Масюкова то-
гда находилось около 10000 
десятин, из них 7000 занимали 
пашенные земли, 700 десятин 
– сенокосы и 1410 десятин – 
не-удобия. На этих землях в 
1804 г. проживало 541 поддан-
ных крестьян обоего пола.   
 
СЕМЁНОВКА – село Славян-
ского района 
   Согласно РДО от 17 августа 
1966 г., вместе с селами Нико-
лаевка, Александровка Вторая 
и Алисовка, включено в черту 
с. Дмитриевка Славянского р-
на. (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1419, л. 142). На карте Арте-
мовского окр. 1928 г. отмечено 
на левом берегу р. Маячки 
против хут. Ульяново (Евтеев-
ский). В списках населенных 
мест Изюмского уезда, по дан- 
ным на 1869 г., значится де-
ревней владельческой «Семе-
новка (Софиевка, Кантемиров-
ка)» (СНМХ, с. 106). 
 
СЕМЁНОВСКОЕ – село Ам-
вросиевского района 



   В Амвросиевской районной 
газете («Луч-информ», 6 декаб-
ря 2008 г.) сообщалось, что ос-
новано село «в 1880-1890 гг. 
переселенцами из Таврических 
степей – людьми трудолюби-
выми и хозяйственными, кото-
рые начали вести активное зе-
мледелие и застройку села. 
Сначала оно так и называлось 
– Таврия. Но при Советской 
власти переименовано». Ста-
рожилы утверждают, что яко-
бы село назвали в честь героя 
гражданской войны, маршала 
Советского Союза Семена Ми-
хайловича Буденного (1883-
1973). 
   Но есть сведения о более дре-
внем происхождении села. Ав-
торы книги «Забытые клады 
нашего края..» (ЗКНК), пола-
гают, что село было основано в 
конце 18 - нач. 19 вв. дон-ским 
старшиной Дмитрием Мар-
тыно вым  (основателем близ-
лежащего с. Григоровка).        
 
СЕМЬ БАБ – курган в Шах-
терском районе 
   Расположен близ северо-
западной околицы г. Шахтер-
ска, рядом с устьем балки Кли-
новой (прав. пр. р. Харцыз-
ской). Отмечен на карте Екате-
ринославской губ середины 19 
в. (ВКЕ) и других источниках. 
Появление за ним такого на-
звания, видимо, было обуслов-
лено тем, что там стояло семь 
«каменных баб» – изваяний из 
камня, поставленных древними 
кочевниками Приазовья. Ср. 
недалеко от этого кургана на-
ходится с. Орлово-Ивановка. 
Местность к югу от села в оби-
ходе известна, как Семьбаб. По 
утверждениям старожилов, она 
обозначена так по находивши-

мся на ее территории семи из-
ваяний кочевников. 
 
СЕННАЯ, она же СИНЯВКА 
– балка (речка) в Красноармей-
ском (Покровском) районе 
   Левый приток Казенного То-
рца. Ее истоки в черте г. Ди-
митров в районе отстойника 
шахты им. Димитрова, кото-
рый на Плане Генерального 
межевания  Екатеринослав-
ской губ. за 1830 г. обозначен 
оврагом Терновым с «тремя 
отводами и ручьем, протекаю-
щим в центре балки, названия 
ручей не имеет» (ПРРК, с. 
158). В Казенный Торец впада-
ет в районе с. Николаевка 
Красноармейского р-на. В 
1930-х гг. на ней было по-
строено Синявское водохрани 
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лище. На карте Армемовского 
округа 1928 г. по балке Сенная 
отмечены хутора Московка № 
1, Московка № 2, Балаган и 
Южная Долина. 
     Наиболее ранним источни-
ком фиксации за балкой (реч-
кой) названия Сенная является 
карта Харьковской губ. за 1863 
г. (ВТХ). Далее она так отме-
чена в работе Мефферта Е. Ф. 
Геологический очерк Петров-
ского каменноугольного ме-
сторождения в Изюмском уез-
де Харьковской губ. (Материа-
лы по общей и прикладной 
геологии. Л. 1926, с. 86), в 
справочнике Маштакова П. Л. 
(СРДБ, с. 54) и на некоторых 
картах Генштаба Красной Ар-
мии 1938-1939 гг. 
   Валерий Кордюков сообща-
ет, что «По одной из версий, 
речка Сенная получила свое 
название из-за обильного роста 



трав в относительно неглубо-
кой и небольшой балке. На 
склонах этой балки когда-то 
росли густые и сочные травы, 
дававшие хорошие сенокосы. 
Сенокос – это пора заготовки 
травы скоту на зиму. В деревне 
сенокос считался одним из 
приятнейших видов работы, 
которая сочеталася с развлече-
ниями. На дальние луга «кре-
стьяне с бабами, девками и 
грудными младенцами» выез-
жали всей деревней. Распола-
гались лагерем около речки в 
тени деревьев и оставались там 
до конца сенокоса. Теплые но-
чи, купание в речке после уто-
мительного зноя, благоухан-
ный воздух лугов – это все 
вместе имело притягательное 
свойство, благоприятно дейст 
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вующее на душу крестьянина. 
Бабы и девки имели обычай 
для работы в лугах надевать на 
себя не только чистое белье, но 
даже одеваться по празднич-
ному. Для молодых незамуж-
них девушек луг был гульби-
щем, на котором они, дружно 
работая граблями и сопровож-
дая работу общей песней, ри-
совались перед своими жени-
хами. Сенокос продолжался 
дней двадцать, а то и затягива-
лся на месяц, и соответствую-
щий настрой сохранялся в те-
чение всего этого времени. По 
окончании сенокоса устраи-
вали праздник всей общины» 
(ПРРК, с. 156-157).   
   Такая значимость сенокоса в 
жизни села, естественно, и мо-
гла послужить такому обозна-
чению балки. В подтверждение 
этому можно еще добавить то, 
что в недалеком прошлом все 

более-менее пригодные для ко-
шения сена места обознача-
лись просто – Сенокос и были 
ухоженными. 
   А вот новое название балки 
Синявка, появшееся за ней в 
обиходе, предположительно, с 
1930-х гг., пытаются объяснить 
наличием многочисленных ро-
дников на ее левом склоне. 
Ведь в старину чистую, про-
зрачную и холодную воду на-
зывали «синей водой». Отсюда 
вырисовывается лексико-сема-
нтический ряд названия Си-
нявка: Синяя вода – Синева – 
Синява – Синявка. 
 
СЕРБИНОВКА – хутор Ново-
азовского района 
   До 1960-х гг. включен в чер-
ту с. Седово-Василевка Ново-
азовского района. «Основан в 
1861 году помещиком Никола-
ем Михайловичем Сербино-
вым, который в том же году 
переселил сюда 69 душ муж. 
пола своих крестьян из 2-го 
Донского округа» (СОД-5, с. 
92). В прошлом фиксировался 
как Сербинов (СОД-5, с. 92; 
СНД, с. 78), Александров, Ни-
колаевский и Васильевский 
(СОД-5, с. 92) и пос. Сербино-
вский (АСНМ-ОВД, с. 529). 
Названия Сербиновка, Сербии 
нов и Николаевский отобра-
жают фамилию и имя основа-
теля данного селения, а вот 
ойконим «Васильевский», ско-
рее всего, ошибка автора. Его, 
видимо, нужно отнести к ря-
дом находящемуся с. Седово-
Василевка. 
   Существует интересная де-
таль. В справочнике за 1915 г. 
в Хрещатицкой волости при р. 
Грузский Еланчик (ныне Ново-
азовсский р-н) отмечены пос. 



Сербиновский и хут. Сербино-
вых (АСНМ-ОВД, с. 529).  
 
СЕРБИЯ – неофициальное на-
звание части («кутка») села 
Рубцы Краснолиманского (Ли-
манского) района 
   Согласно Жариковой М. В. 
это «Этнотопоним, запечат-
ливший переселение потомков 
сербов на север Донецкой 
обл.» (Жарикова М. В. Южно-
славянский и восточно-норма-
нский компоненты в топони-
мии юго-восточной Украины» 
(Лингвинистика, №3 (24), ч. 1, 
2011, с. 206).     
 
СЕРГЕЕВКА – хутор Алек-
сандровского района 
   После 1947 г. включен в чер-
ту с. Федоровка. На карте Ар-
темовского окр. 1928 г. отме-
чен хут. Сергеевка (Модестов-
ка).     
 
СЕРГЕЕВКА – село Володар-
ского (Никольского) района 
   По данным энциклопедиче-
ского словаря «Немцы Рос-
сии»,  его обустроили в 1841 г. 
28 немецких семей из хортиц-
ких колоний, которые по де-
ревне Гайбуден в Западной 
Пруссии тоже назвали его Гай-
буден (по другим источникам 
Гейбуден – А. Б.). Через 34 
года, в 1875 г., они продали 
село бердянским швабам из ко-
лонии Ней-Гоффнунг и выеха-
ли в Америку. В прошлом село 
значилось еще как колония № 
4 (НРЭС). 
   Согласно Полидовичу Ю. Б. 
(НКМ), ойконим Гейбуден в 
переводе означает «Дом пол-
ный сена». Ссылаясь на источ-
ник за 1996 г., он пишет, что 
колония «Была так названа по 

обильному сену, которое посе-
ленцы заготавливали в долине 
балки Глубокой». Полидович 
Ю. Б. также сообщает, что 
Сергеевкой село стало значи-
ться с 1911 г. Этимология на-
звания не установлена. 
    
СЕРГЕ́ЕВКА – село Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона (Ивановский сельсовет) 
   В 1950-х гг. в его черту 
включен хут. Захарова (о нем 
см. отдельно). Основано пе- 
реселенцами из нынешнего пгт 
Гродовка после Столыпинской 
аграрной реформы 1906 г. Ста-
рожилы села рассказывают, 
что названо оно так по имени 
первопоселенца Сергея Черны-
шева. 
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СЕРГЕ́ЕВКА – село Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона (центр сельсовета) 
   В прошлом фиксировалось 
как Сергеевка (Гуляевое) 
(ВВС, с. 26) и Сергеевка (Гу-
ляевая) (ЕГТГ, с. 50). 
   Старожил села А. Ф. Коро-
вин сторонник того, что пер-
вопоселенцем села был запоро-
жский казак Лабза, поселив-
шийся здесь с двумя товари-
щами в кон. 17 в.  А вот по 
данным издания за 1886 г. 
(ССЕ), село основано было в 
последние годы 18 в. государ-
ственными крестьянами из дер. 
Кременское Мединского уезда 
Калужской губ. и казаками из 
Полтавской и Киевской губ. 
Здесь также сообщается, что на 
первых порах разнородные по-
селенцы не могли ужиться из-
за того, какому святому им по-
клоняться. Великороссы празд-



новали день Святого Сергия 
Радонежского, которого они 
почитали, живя в Калужской 
губ., малороссы же не считали 
Радонежского даже святым и 
продолжали в этот день рабо-
тать. Примирение наступило 
после того, как один из мало-
россов в день Святого Сергия, 
работая, отрубил себе палец. 
Возможно этот инцидент и 
предопределил появление за 
данным селом названия в честь 
примирителя  враждующих 
Святого Сергия Радонежского. 
   Однако среди жителей дан-
ного села бытует иное предпо-
ложение. В 1815 г. в Сергее-
вке было закончено строитель-
ство храма. В 1816 г. сюда 
приехал уездный чинновник 
для того, чтобы определиться,  
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какое название давать селу. 
«На сходе возник спор, т. к. 
выходцы из российских губер-
ний, которые особенно почи-
тали святого Сергия Радоне-
жского, хотели назвать село 
его именем, а выходцы из Ге-
тьманщины настаивали на на-
именовании деревни Троиц-
кой. Спор разрешили следую-
щим образом: село назвали в 
честь Сергия Радонежского, а 
церковь – Свято-Троицкой» 
(КР). 
 
СЕРГЕЕВКА – село Славян-
ского района 
   Расположено на р. Бычок 
(лев. пр. Казенного Торца) в 
месте впадения в него балок 
Овечья (л. п.), Широкая (п. п.) 
и ряд других. В его черту 
включены сс. Александровка, 
Новоселовка (о нем см. от-
дельно), поселок Механизатор-

ское (о нем см. отдельно) и 
хут. Мартыновка. На карте 
Артемовского округа 1928 г. 
на нынешней территории  села 
о-мечены – с. Сергеевка, с. 
Ново-селовка 1 (Удовинка), д. 
Новоселовка 2 (Васильевка), с. 
Новоселовка 3 (Зеленевка), 
хут. Ленин (Шевченко), хут. 
Бычек, д. Александровка 1 и д. 
Н. Се-ргеевка. В справочнике 
за 1869 г. значится селом вла-
дельческим Степно е -
Шабельско е   (Сергеевка, 
Тарановка). 
   В краеведческой литературе 
и в периодической печати со-
общается, что в конце 18 в. те-
рритория между речками Ма-
ячкой и Бычком называлась 
Пилиповской пустошью и при-
надлежала помещику И. П. 
Шабельскому. В 1806 г. полу-
чивший в наследство 195 кре-
постных, В. И. Шабельский ос-
новал здесь село, которое по 
имени своего отца назвал Ива-
новкой. Через некоторое время 
оно становится Сергеевкой, а 
затем Степным-Шабельским. В 
конце 19 в. К. Шабельская пе-
редала своему родственнику 
М. Г. Замятину село, и ему 
вернули прежнее обозначение 
– Сергеевка. 
 
СЕРГЕЕВО-КРЫНКА – по-
селок Амвросиевского района 
   На топографической карте 
1941 г. поселок отмечен, но не 
подписан (РККА-1941), а вот 
на карте 1943 г. на его месте 
обозначен почему-то пос. Жи-
тенко (РККА-1943). Ныне это 
название носит рядом распо-
ложенный поселок, находя-
щийся в верховье б. Камыше-
ваха, впадающей у п. Сергее-
во-Крынка в Крынку. 



    
СЕРДИ́ТОЕ – поселок город-
ского типа Шахтерского горсо-
вета 
   «Основан в 1904 г. в связи со 
строительством железнодоро-
жной станции. Населенный  
пункт и станция, а также по-
строенная в конце 20-х годов 
прошлого века на месте старо-
го угольного склада сортиров-
ка «Сердитая» вначале носили 
такое же название, но женского 
рода, повторяющее название 
балки Сердитой, вблизи кото-
рой они находились (п. п. Ор-
ловки, л. п. Крынки, п. п. Миу-
са).  
   Название селения появилось 
благодаря контактному пере-
носу собственных имен: оро-
ним (название балки)  эрго-
ним (сортировка «Сердитая») 
 ойконим. На последнем эта-
пе трансонимизации собстве-
нное имя получает флексию 
среднего рода, выполняющую 
ойконимообразующую функ-
цию» (ПГНД, с. 152). 
   Что касается названия балки, 
то оно характеризует ее приро-
дно-климатические особеннос-
ти: в осеннее-зимний период 
здесь преобладают холодные, 
т. е. «сердитые» ветры.  
 
СЕРЕБРЯ́НКА – село Арте-
мовского (Бахмутского) района 
   До 1966 г. в его черту вклю-
чено с. Новомарьевка (о нем 
см. отдельно). По словам Ка-
ленюка М. М. и Ломако М. М. 
«Назву Серебрянка поселенню 
дали бєлгородські купці, які 
його й заснували. Походить 
вона, очевидно, від кольору 
руд, знайдених в горі, розта-
шованій на правому березі 
Дінця напроти Сухарєва. А, 

можливо, навіть від срібла, яке 
розраховували добувати вкупі 
зі свинцем, що містився в руді,  
підприємливі купці. Адже в 
свинцевих рудах, як правило, 
присутні мідь, цинк, срібло, 
золото» (РПД, с. 18).  
   Существует интер есный  
факт. На военно-топографиче-
ской карте 1875 г. (ВТК РИ – 
лист 26-16)  с одной стороны 
село подписано – «Новоселов-
ка (Новомоисеевка, Серебрян-
ка), а с другой – «Серебрянка 
(1 рота)». Последнее наимено-
вание фиксирует справочник 
за 1927 г. (СНА), карта Арте-
мовского округа 1928 г. и дру-
гие источники. 
   Появление таких обозначе-
ний было обусловлено истори-
ей заселения территории Сере-
брянки, которая началась в са- 
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мом начале 1740-х гг. Тогда 
здесь появилось крохотное се-
ление Сплавы, в связи с нача-
лом разработки белгородской 
компанией из здешней Марь-
иной горы свинцовых руд 
(РПД, с. 19). 
   Каленюк С. П. и Ломако М. 
М. пишут: «Компанейщики» 
розуміли, що для розробки го-
ри і виплавки металу потрібні 
робочі руки, і потурбувалися 
про те, щоб заманити сюди лю-
дей. Не знаємо, яким чином, 
але їм удалось під Мар’їною 
горою заселити слободу з пе-
реважно українських поселян. 
І слобода ця на карті 1748 р. 
вже мала назву Серебрянка. 
Коли в 1754 році сюди прийш-
ла 1-а рота полку Депрерадо-
вича під командуванням його 
сина, ка-пітана Олексія Прера-
довича, який пізніше, як і ба-



тько, почав писатися  Депрера-
дович, то гу-сари побудували 
шанець Серебрянський, бо був 
поруч із Серебрянкою.  
   Шанець – невелике укріп-
лення, розташувався у долині 
на захід від слободи. Шанець і 
село розділяв яр. Село в різні 
часи мало кілька назв – Ново-
селівка, Новомоісеївка, Ново-
мар’ївка (последнее обозначе-
ние является ошибкой. Это 
совсем отдельное село, вклю-
ченное в Серебрянку после 
1947 г. – А. Б.). Проте з часом 
поселення, яке виникло на 
місці шанця, злилося з селом і 
перетворилося на єдине село з 
назвою – Серебрянка. Але ще 
навіть через два століття тих, 
хто жив на місці шанця, у селі 
назвали козаками, а тих, хто 
поблизу гори, – кріпаками.  
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   Очевидно тому, що в 1783 р. 
гусар перетворили на козаків, а 
після 1780 року розпочалося 
закріпачення слобідських се-
лян, і серебрянські казенні се-
ляни теж отримали своїх влас-
ників-панів із роду Депрерадо-
вичів. 
   Поселення, у яких стояли 
гусарські роти, в документах і 
на картах тих часів називали 
по назві шанця або за номером 
роти, тобто Серебрянка втра-
тила статус слободи, а стала 
військовим поселенням з наз-
вою шанець Серебрянський 
або 1 рота. 
   У Серебрянці розташувався 
штаб полку Депрерадовича і 1-
а рота, яка з усіх рот полку бу-
ла найкраще укомплектована, а 
на перших порах, можливо, і 2-
а рота, яку пізніше перевели до 
«Луганского мосту», розташо-

ваного на річці Лугані по доро-
зі з Бахмута до Черкаська» 
(РПД  с. 20). 
 
СЕРЕБРЯНКА – балка в Кра-
сноармейском (Покровском) 
районе 
   Левый приток р. Соленой (п. 
п. Волчьей). Истоки у с. Сриб-
ное, устье в с. Муравка. Ранее 
фиксировалась как Серебрян-
ков (ВКЕ), Серебряков (СКШ) 
и Серебрянка (ВТК РИ – лист 
27-15, 1875, 1888 гг.). В назва-
нии отражена одна из физиче-
ских особенностей балки. Бе-
рега протекающего по ее дни-
щу ручейка покрыты белым 
(се-ребристым) налетом из-за 
повышенного содержания со-
лей в воде ручья. 
 
СЕРЕДИНОВКА-МОГИЛА – 
степной курган в Володарском 
районе 
   ВТК РИ – лист 28-16, 1875 г. 
– м. Сторожевая. На современ-
ных топкартах Могила-Сере-
диновка. Высота 154,9 м.  
Координаты:  
       47,240096°     47°14ʹ24ʹʹ –  
       37,448541°     37°26ʹ55ʹʹ.  
   Находится к югу от с. Шев-
ченко. Старый ороним кургана 
свидетельствует о его предна-
значении во времена запорож-
ского казачества, а современ-
ное  получил за близость его к  
с. Серединовка, ныне не суще-
ствующем. 
   По словам В. Химченко, на 
кургане Могила -Сер едино -
вка  «выделяется два скалис-  
тых холма выходов древней-
ших докембрийских горных 
пород. Многочисленные остат-
ки разного вида интрузивных 
пород образуют на холме буг-
ры и гривы высотой до трех 



метров. Холм сложен из сие-
нитов с жилами других пород – 
преимущественно аляскитов . 
Среди жильных пород встре-
чаются шариковидный кварц, а 
также циркон, магний и флюо-
рит.  
   Курган Могила Серединовка, 
по заключению геологов, явля-
ется одним из наиболее цен-
ных минерало-петрологичес-
ких объектов Приазовья, и ему 
следует дать статус геологиче-
ского памятника региональ-
ного значения. 
   Вершину кургана Могила Се-
рединовка венчает белеющий 
на зеленом фоне полей, вид-
ный издалека обелиск. Во вре-
мя Отечественной войны 1943 
г. в ожесточенных боях за вы-
соту полегло много наших со-
лдат. На вершине кургана – 
братская могила,  в которой по-
коятся более ста солдат» (В. 
Химченко. Памятники просят 
защиты – «Вечерний Донецк», 
03.08.2012). 
   С этим курганом связывают и 
более древнюю историю наше-
го края. По мнению некоторых 
исследователей, это есть то са-
мое «зело каменистое место», 
где разворачивались ключевые 
события знаменитой битвы 
средневековья – сражение на 
Калке между русскими дружи-
нами и монголо-татарами.              
 
СЕЯТЕЛЬ – село Амвросиев-
ского района 
   Начало ему положила ком-
муна «Сівач», организованная 
здесь в 1925 г. крестьянами 
нынешнего с. Малая Шишовка 
Амвросиевского р-на. Отсюда 
и название. По сей день в оби-
ходе с. Сеятель часто именуют 
Щорсами. Это наименование, 

как и официальное, тоже поя-
вилось благодаря этому сель-
хозпредприятию. Дело тут вот 
в чем. В 1935 г. коммуну «Сі-
вач» реорганизовали в сель-
хозартель, которой в 1940 г. 
присвоили имя героя граждан-
ской войны Н. В. Щорса. С тех 
пор оно и стало Щорсами. 
 
СИРОТСКОЕ – урочище Но-
воазовского района 
   Источник фиксации: подроб. 
топогр. карта юга России 1999 
г. Расположено к северу от с. 
Порохня. На его месте было с. 
Сиротское, которое до 1979 г. 
исключено с учетных данных 
административно - территориа-
льного деления в связи с пере-
селением его жителей, отсюда 
и название.  
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СКЕЛЕВАТОЙ – ручей на 
территории Енакиевского гор-
совета 
   Левый приток б. Ефимовой 
(л. п. Булавинки, л. п. Крынки. 
Начало в Луганской обл. неда-
леко от автострады Ростов-Ха-
рьков, устье на околице пос. 
Ильинка Енакиевского горсо-
вета. 
   Название ручья – от много-
численных выходов песчани-
ков на его правом берегу. То-
торчук В. сообщает, что эти 
скалы, примерно, на первом 
километре от устья балки име-
ют проход – наклонную доро-
гу, по которой в старину про-
ходил чумацкий шлях на Дон 
из старинного Бахмута и Чер-
нухинского казачьего зимовни-
ка. Сейчас это п. Чернухино 
Луганской обл. (ЗКТ, с. 107). 
 



СКЕЛЕВАТАЯ – речка в Ар-
темовском (Бахмутском) райо-
не 
   Правый приток р. Лугань (п. 
Северского Донца). По данным 
Отина Е. С., ранее в разного 
рода источниках фиксирова-
лась как Скелеватая (1886 г, 
1934 г.), Скельовата (1957 г.), 
Скелевая (примерно, конец 18 
в., 70-е гг. 20 в.), Скелева (1894 
г.,  30-40-е гг. 20 в.), Скалева 
(50-60-е гг. 19 в.), Скелевод-
ский Буерак (Боерак) (1745 г.). 
   По ее берегам неоднократны 
выходы песчаников в виде 
скал. Это и обусловило появ-
ление за ней такого наимено-
вания.   
 
СКЕЛЕВА́Я – балка на терри-
тории Енакиевского горсовета 
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   Правый приток р. Корсунь 
(п. Крынки). Истоки – в пос. 
Пантелеймоновка, устье – в че-
рте пос. Корсунь. Как Скиле-
вая, она отмечена на карте 
1863 г. (ВТХ), а Скелевой в 
«Гидрологическом очерке До-
нецкого бассейна» (ГОДБ, с. 
95) за 1930 г. Ее название, вне 
всякого сомнения, свидетель-
ствует об одной характерной 
особенности некоторых балок 
и оврагов Донбасса, образо-
вавшихся на месте размытых 
сланцев. 
   По словам А. А. Слюсарева, 
«склоны их скалисты, дно ка-
менисто, часто с уступами и 
порогами. Во время таяния 
снега и проливных дождей 
здесь возникают бурные водо-
пады. Такие овраги часто напо-
минают ущелье. На дне его со-
здается иллюзия горной стра-

ны. С обеих сторон массивные 
глыбы вплотную подступают к 
ручью, сжав его в узкое русло. 
Поток с грохотом протискива-
ется между камней, налетает 
на отшлифованные пороги, 
фыркает каскадом мноцветных 
брызг и дальше мчится по ка-
менистому ложу. Стены уще-
лья – голые серые скалы. Лишь 
чешуйки зеленоватых и бурых 
лишайников облепили их, да 
из расщелин кое-где одиноко 
то-рчат кусты шиповника, чу-
дом попавшиеся сюда» (ПД, с. 
53). 
 
СКЕЛЕВОЕ – село Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   Согласно РДО от 21 декабря 
1977 г., включено в черту пгт 
Луганское Артемовского р-на 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2., д. 
3679, л. 127). Находится в вер-
ховье р. Скелеватой (п. Луга-
ни), отсюда и название. На ка-
рте Артемовского округа 1928 
г. значится с. Скелеватое. 
 
СКЕЛЕВО́Е – село Макеев-
ского горсовета 
   Согласно РДО от 26 августа 
1964 г., присоединено к с. 
Орехово Макеевского горсове-
та (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1150, л. 141). 
   Расположено в верховье бал-
ки Скелевой, впадающей в р. 
Крынку в черте пгт Нижняя 
Крынка. Отсюда и название. 
   Наиболее вероятным време-
нем появления села, наверное, 
следует считать самое начало 
20 в., иными словами, оно мог-
ло появиться вскоре после 
Сто-лыпинской аграрной ре-
формы 1906 г.  
   Отмечено в справочной лите-
ратуре 1920-1930-х гг., как хут. 



Скелевой (СНД, с. 204; СНС-
26, с. 33; СНС-27, с. 38) и хут. 
Скелевский (НПД, с. 77).                 
 
СКИТ – балка в Славянском 
районе 
   Находится близ г. Святогор-
ска на правом берегу Север-
ского Донца. Именуют ее в 
обиходе еще как «Святое Ме-
сто». В 17-19 вв. здесь распо-
лагался скит Святогоровского 
монастыря, отсюда и название. 
 
СКОТОВАТАЯ – балка на 
территориях Горловского и 
Дзержинского горсоветов 
   Левый приток р. Железная 
Балка (п. Кривого Торца, п. Ка-
зенного Торца).  
   Истоки – в черте г. Горловка, 
устье – восточнее пгт Новго-
родское Дзержинского горсо-
вета. Так зафиксирована в «Ги-
дрогеологических исследова-
ниях…», изданных А. В. Гуро-
вым в 1884 г. (ГИПБУ, с. 116, 
522), в «Списках» П. Л. Маш-
такова (СРДБ, с. 54), в моно-
графии Отина Е. С. (ГД, с. 300) 
и др. источниках.  
   О происхождении названия 
см.: СКОТОВАТАЯ – старое 
обозначение р. Каменки, левой 
притоки Кривого Торца.   
 
СКОТОВАТАЯ – старое обо-
значение р. Каменки, лев. пр. 
Кривого Торца 
   Устье в черте пгт Верхнето-
рецкое. Согласно Отину Е. С., 
название от слова «скот – «но-
ра, пещера». Ср. в записках 
народных преданий о Запоро-
жье, собранных Я. П. Новиц-
ким: «Ще, кажуть, в Гадючій 
балці водились полози, а ниж-
че порога Гадючого на острі-
вочку та і тепер єсть скоти, де 

жив Змій з трьома головами… 
На Хортиці якраз у Вісчій  
Голові, єсть і тепер глибока 
скота, ми  її так Змієвою і зве-
мо» (запись 1886 г.); «Там 
бабаків було більше ніж 
аврахів. Ото шо зосталось на 
цілині густо могилки невелич-
кі – то їх скоты були (…) Були 
бобри – і ті скоти робили собі в 
воді» (Запись 1887 г.; инфор-
манту было 88 лет) (Я. П. Но-
вицкий. Народная память о 
Запорожье. Предания и расска-
зы, собранные в Екатерино-
славщине 1875-1905 гг. (Ре-
принтное воспроизведение 
издания 1911 го-да). (Рига, 
1990 г. – с. 18, 54). Ср. также 
скота – «логовище, нора» и др. 
у. Екатериносл. г. (Сборник 
Харьковского историко-
филологического общес-тва. – 
Харьков, 1890 г., т. 2 – Вып. 2. 
– с. 192), «норы лисы»  
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(Большой толковый словарь 
донского казачества. – М., 
2003. – С. 490)», (ПГНД, с. 
154). 
   От последнего значения сло-
ва скота выводил название 
Скотоватая и Н. Т. Янко. Он 
писал «від архаїчного скоти – 
лисячі нори в глиняных або 
піщаних горбах». 
   Скотувата – «місцевість, в 
якій багато лисячих нір – «ско-
тів» (ТСУ, с. 134). А вот Це-
луйко К. К. (УГН) предполага-
ет, что это название происхо-
дит от слова «скат» – на-
клонная площадка. 
 
СКОТОВАТАЯ – балка в 
Тельмановском (Бойковском) 
районе 



   Правый приток р. Грузский 
Еланчик. Истоки – у с. Черев-
ковское, устье – на околице  
села  Кузнецово-Михайловки. 
Отмечена на картографической 
продукции прошлого (ВКД; 
ГКМО; РККА-1943). О проис-
хождении названия см. выше. 
    
СЛА́ВНОЕ – поселок Марьин-
ского района 
   Первоначально именовался – 
«Поселок совхоза «Угольщик». 
Современное название – с 1958 
г. Скорее всего, оно выступает 
в значении «очень хорошее, 
красивое селение». Очевидно, 
аналогичное значение имеет и 
наименование пос. Славно е  
Шахтерского р-на. 
 
СЛАВЯ́́НСК – город, район-
ный центр 
   В одном из донесений чугу-
евского воеводы царю Алек-
сею Михайловичу сообщается:  
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«В 1647 году ноября 3 посланы 
были чугуевские казаки, «пя-
тидесятник Афонька Карнау-
хов со товорищами 20 человек 
на сторожу на Торское горо-
дище». Это сообщение – сви-
детельство того, что еще в 
1647 г. на месте нынешнего 
Славянска существовало укре-
пленное поселение. Официаль-
но же принято считать, что 
построен город на месте ста-
ринных соляных промыслов 
(казенных варниц) в 1676 г. В 
прошлом значился как Торское 
городище, Торский городок, 
Тор, Соляной и Соляный (о 
них см. отдельно). Современ-
ное название получил в 1784 г., 
согласно указу Екатерины Вто-
рой. 

   Одни считают, что Екатерина 
Вторая этим переименованием 
стремилась стереть  с карты 
название, напо минающее о  
прежних казацких вольницах, 
другие, ссылаясь на легенду, 
говорят, что ойконим Славянск 
возник благодаря позднейшей 
народной переделке более 
ранних названий – Солеварск и 
Солеванск. 
   В. А. Никонов (КТС, с. 386) 
же предполагает, что в указе 
Екатерины Второй о преобра-
зовании поселения Тор в город 
и о переименовании его в Сла-
вянск отразилось «сочувствие 
борьбе за освобождение юж-
ных славян от турецкого ига». 
А вот В. Моложавенко (ВД, с. 
114) склонен считать, что Ека-
терина Вторая не переимено-
вала, а вернула городу его дре-
внее название. Он пишет: 
«Еще в далекие времена Киев-
ской Руси располагалось у 
Торских озер Славянское го-
родище, его закладывали пове-
лением Аско-льда». 
   Но наиболее верной, на наш 
взгляд, есть версия Е. С. Оти-
на. Он предполагает, что на-
звание «Славянск» косвенно 
подтверждает «идею торжест-
ва христианства на юге России, 
победы его над турецким и 
крымским полумесяцем». Ведь 
название Славянск появилось 
сразу «после присоединения 
Крыма к России (1783 г.), ко-
гда обширные просторы Севе-
рного Приазовья начали засе-
ляться славянами – украинца-
ми, русскими, сербами и др., 
исповедующими православие» 
(ТСР, с. 48). 
 
СЛАВЯ́НСКИЕ ОЗЁРА (в 
прошлом  ТОРСКИЕ ) – груп-



па мелких соленых озер в Сла-
вянском районе 
   Находятся на северовосточ-
ной окраине г. Славянска , 
примерно, в четырех километ-
рах от левого берега р. Казен-
ный Торец, которую издревле 
именовали Тором. Отсюда их 
как нынешнее, так и прежнее 
названия. 
   Известны эти озера давно. 
«Книга Большому чертежу» 
(КБЧ), составленная, пример-
но, в 1627 г. является, пожа-
луй, одним из наиболее ранних 
источников их фиксации. В 
ней при описании дорог, веду-
щих к Перекопу через бес-
крайние просторы Дикого По-
ля, отмечено: «А ниже Святых 
Гор, с Крымской стороны, пала 
в Донец река Тор от Святых 
Гор верст с 15, а в Большой 
Тор пала речка Торец, от Дон-
ца версты с 4, а на устье озера 
соленые…». Чуть позже в до-
кументе за 1644 г. они отмече-
ны уже как Торские озера 
(СУМ, с. 45, 52). Так они обо-
значены еще в документах за 
1670 г. («на Торских озерах») и 
1685 г. («на Торские озера») 
(ГД. с. 316).  
   Главное богатство этих водо-
емов – лечебная грязь. Осо-
бенно этим славятся озера 
Репное и Слепное. По преда-
нью, Петр І в 1696 г., возвра-
щаясь в Москву после взятия 
Азова, решил посетить казен-
ные солеварни в этих местах. 
Узнав о целебных свойствах 
Торских озер, он купался в 
них. 
   В 1827 г. штабс-лекарь  А. К. 
Яковлев после ознакомления с 
здравницами на Одесских ли-
манах стал успешно применять 
воду и грязь этих озер для ле-

чения солдат, страдающих ко-
жными заболеваниями. Пять 
лет спустя здесь официально 
были открыты лечебницы. А в 
кон. 19 в. вышел царский указ 
о том, что Славянские минера-
льные источники возведены в 
ранг общественного значения. 
В 1910 г. на международном 
конкурсе в бельгийском городе 
Спаа грязь озера Рапное за 
свои лечебные свойства удо-
стоена наивысшей награды – 
Большой Золотой медали и 
премии Гран-при. 
 
СЛА́ДКОЕ – поселок Марьин-
ского района 
   Его ойконим – антоним гид-
рониму балки Солоненькой (л. 
п. Сухих Ялов), в верховье ко-
торой расположен поселок. 
 
СЛЕПНО́Е – соленое озеро на 
северо-восточной окраине г. 
Славянска 
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   Является государственным 
гидрологическим памятником 
природы Донецкой обл. Вода и 
грязь озера обладает лечебны-
ми свойствами. Оно самое 
большое и самое мелкое в 
группе нынешних Славянских 
озер.  
   Расположенное рядом с ним 
озеро Репное имеет воду, по 
химическому составу близкую 
к морской. В Слепном же озере 
минерализация воды в три раза 
меньше и составляет около 
пяти граммов на литр. Все это 
способствовало более пышно-
му развитию на его берегах, по 
сравнению с Рапным, водно-
болотной растительности, ко-
торая является хорошей средой 
обитания целого ряда насеко-



мых, в том числе и слепней. 
Это, по одной из версий, и по-
способствовало возникновению 
за ним такого названия.  
   Но Лучик В. В. сторонник то-
го, что название озера образо-
вано от слова «сліп» – споруда 
у вигляді похилої площини зі 
спеціальним пристроєм для ви-
тягування суден на берег та 
спускання їх на воду» (ЕСТУ, 
с. 434). 
   В краеведческой литературе 
и на страницах периодической 
печати приведены еще два ва-
рианта интерпретации лимно-
нима Слепное. Согласно пер-
вому преданью, такое наиме-
нование озеро получило благо-
даря тому, что на лугах возле 
него выпасались старые, сле-
пые лошади, которые ослепли 
в Юзовских шахтах. По второй 
легенде в данном озере утону-
ла слепая лошадь, и после это-
го и стали его именовать Косю  
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Слепное, или просто – Слеп-
ное. Кстати, донецкий писа-
тель И. Костыря в одной из 
своих дум (ДТО) сообщает, что 
в прошлом это озеро еще име-
новали Косю-Слепное, а Отин 
Е. С. выявил за ним варианты: 
«Слепное при Касюлене» 1873-
г., «Косю, Соленое и Соленов» 
(ГД, с. 316). 
   По нашему мнению лимно-
ним Слепно е  может быть и 
продуктом искажения какого-
то более древнего названия 
озера с последующим его 
сближением или со словом 
слепой, или слепень. На такое 
предположение наталкивает,  
во-первых, употребление ака-
демиком Гильденштедтом за 
озером наименования Косу 

Слепой в его дневнике Путе-
шествия по Слободско-Укра-
инской губ. в августе-сентябре 
1774 г. (ПАГХ, с. 30), а, во-
вторых, варианты названий да-
нного озера в формах «Слеп-
ное при Косюлене» и «Косю», 
выявленные Отиным Е. С. (ГД, 
с. 316). В числе рабочей версии 
здесь может быть образование 
лимнонима Косу Слепой от 
варианта Каясхебе. Так обозна-
чено одно из соленых озер в 
Славянске в пятой части «Но-
вого и полного географическо-
го словаря Российского госу-
дарства, или Лексиконе», из-
данном в 1789 г. Авторы «Лек-
сикона», касаясь описания 
Славянска , сообщают, что 
«близ оного есть соленыя озе-
ра: 1) Каясхебе, 2) Торское, 3) 
Маянное, 4) Сухое, из которых 
еще в прошлом столетии (т. е. 
в 17 в. – А. Б.) соль варили» (с. 
142).   
СЛЮСАРЕВА – балка в Ста-
робешевском районе 
   Левый приток р. Грузский 
Еланчик. Находится на околи-
це с. Лужки. Источники фик-
сации: топогр. карта L-37 (А) 
1:100000, Дон. и Рост. обл., 
1989 г.; подроб. топогр. карта 
юга России 1999 г. На карте 
Миусского округа 1880 г 
(ГКМО) обозначена без назва-
ния против пос. Слюсарев 
(ныне Лужки), отсюда, по-
видимому, и название.   
 
СМОЛЯНАЯ – балка на тер-
ритории Макеевки 
   Правый приток б. Калиновой 
(л. Грузской, п. Кальмиуса). По 
данным Отина Е. С. (КРП-11, 
с. 52), отмечена на карте 50-60-
х гг. 19 в. (ВКЕ). Не исключена 
возможность, что в названии 



балки находится широко рас-
пространенный в славянских 
странах географический тер-
мин смол(ь) со смысловым зна-
чением «вид почвы, черная, бо-
лотистая земля».  
 
СМОЛЯНКА – жилой массив 
Куйбышевского района г. До-
нецка 
   Находится возле урочища Ба-
хмутка, на границе Ворошило-
вградского и Куйбышевского 
районов города. Согласно Оти-
ну Е. С., «Урбаноним (назва-
ние внутригородского объекта) 
Смолянка имеет уже устарев-
ший вариант Смоляниновка из 
первичного слово сочетания  
Смоляниновская гора» (ПГНД, 
с. 157). 
   Память  хранит эти названия 
о бывшей владелице здешних 
земель Любови Ивановне Смо-
ляниновой (в девичье Нестеро-
вой). Эти земли достались ей, 
согласно духовному завеща-
нию 24 марта 1854 г. от родной 
бабки Дарьи Алексеевны Не-
стеровой (дочери основателя 
дворянского рода – Рутченко  
Алексея Кирилловича). Во 
владение землей Любовь Ива-
новна вступила 15 июня 1855 г. 
по решению Бахмутского       
уездного суда. Со временем 
Джон Юз арендовал у Смоля-
ниновой земли под строительс-
тво каменноугольных копей 
для нужд расположенного не-
вдалеке металлургического за-
вода.    
 
СНЕЖНО́Е – город областно-
го подчинения 
   Расположен на высоком кря-
же возле урочища Леонтьев 
Буерак, на вершине балки (ре-
чки) Ореховой (она же Погоре-

лая) и на прилегающих к ней 
балках Овсяная, Гордово и 
Ольховая. 
   Согласно преданью, в 18 в. 
почтовые ямщики именовали 
вершину балки Ореховой (По-
гореловой) «Снежным мес-
том» за частые здесь зановы в 
зимнее время. Вот здесь в 1784 
г. донской старшина Иван Ва-
сильев, согласно решению вой-
сковой канцелярии, построил 
постоялый двор. (СОД-6, с. 
145), а рядом обустроил хутор, 
получивший официальную ре-
гистрацию после 1820 г. Пер-
воначально селение нарекли 
Васильевкой-Погореловой, а за-
тем оно стало просто Василь-
евкой. 
   Но есть и другое мнение о 
времени возникновения горо-
да. Быстрая М. А. и Михай-
лева М. Н. сторонники того, 
что «начало города Снежное 
было положено, предположи- 
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тельно, во времена Нацио-
нально-освободительной рево-
люции середины 17 в. Тут, у 
Ле-онтьевского оврага, посе-
лилась семья Васильевых, что 
и дало название поселению – 
Васильевка» (ССШГ). 
   Современное название, отра-
жающее местонахождение го-
рода, с 1864 г. Тогда оно упо-
треблялось в форме «поселок 
Снежный». Такое обозначение 
город имел и в начале 20-го ве-
ка (СОД-6, с. 145). В 1920-х гг. 
он был деревней Снежная  
(СНД, с. 140), а с 1930-х гг. 
стал поселком Снежное. 
 
СОБОЛЕВКА – село Славян-
ского района 



   Согласно РДО от 8 января 
1963 г., включено в черту г. 
Славянска (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 938, л.30). В периоди-
ческой печати сообщается, что 
основано оно в 1785 г. поме-
щиком Соболевым, отсюда и 
название. В 1890 г. его купили 
помещики Мартыненко и Обе-
ремко (РТДД). В  справочнике 
за 1869 г. (СНМХ, с. 104) зна-
чится деревней владельческой 
«при притоке» Макатиха (Со-
болевка), а в справочниках за 
1924 г. (СНД, с. 38) и за 1927 г. 
(СНА) – просто Соболевка.    
  
СОЛЕДА́Р – город Артемов-
ского горсовета (см. ТУРИ-
ЛОВКА) 
   Назван так в 1991 г. Основа-
ний для этого было предоста-
точно: во-первых, ПО «Артем-
соль» в этом городе являлся и 
ныне является основным по-
ставщиком каменой соли в До-
нецкой обл.; во-вторых, вся ис- 
694     СОЛЕ-СОЛЁ 
 
тория города тесно связана с 
соледобычей. А началась она в 
1879 г. со строительства соля-
ной шахты, которую за бли-
зость к дер. Брянцевка назвали 
«Брянцевским  рудником». 
Вскоре возле него заработал 
еще один рудник «Новая Ве-
личка»., а в нач. 20-го в. – «Те-
рещанский». И к 1914 г. их 
было уже 9. 
   В ознаменование 55-й годо-
вщины со дня рождения изве-
стного деятеля немецкого и ме-
ждународного движения Карла 
Либкнехта (1871-1919) рудни-
ки «Брянцевский» и «Новая 
Величка» были переименованы 
соответственно на рудники 
Либкнехта № 1 и Либкнехта № 

2, а их селения стали фиксиро-
ваться под общим наименова-
нием – поселок «Либкнехт, со-
лерудники № 1 и № 2» (СНА).    
   После постройки в 1929 г. ги-
ганта соляной промышленно-
сти – шахты № 3 им. Карла 
Либкнехта в некоторой степе-
ни изменилось и название по-
селка. В справочнике за 1936 г. 
он отмечен как пгт «Карла 
Либкнехта, №1, 2, 3 солеруд-
ники» (НПД, с. 22). Со време-
нем это наименование упро-
стили (пгт Карла Либкнехта, 
пгт Карло-Либкнехтово), а в 
1965 г. в связи с присвоением 
данному населенному пункту 
статуса города, стало писаться 
– Карло-Либкнехтовск. С та-
ким названием город просуще-
ствовал до 1991г., когда и был 
присвоен ему современный ой-
коним. Известный современ-
ный писатель Иван Сергеевич 
Костыря в «Думе о соли», ведя 
размышление об этом пере-
именовании, отметил, что его 
смущал, как ни странно, топо-
ним Карло-Либкнехтово. «И 
тем, что его было трудно выго-
ворить, не сломав зубы, и тем, 
что называя горожан, вроде об-
зывал их – карлолибкнехтов-
цы, в особенности женщин – 
карлолибкнехтовки. И порадо-
вался, когда город со време-
нем переименовали в Соледар. 
Достойное славянское имя на-
конец-то получили соляники» 
(ДД, с. 222). По-видимому, его  
мнение разделяли многие. 
Ведь в 1926 г. была допущена 
грубая ошибка, когда селению 
соледо бытчиков  присвоили 
имя человека, с которым здеш-
ние места никак не были свя-
заны. А нужно всегда помнить, 
что «каждое название, каким 



бы простым и будничным оно 
ни казалось, – свидетель ми-
нувших событий, отражение 
быта, нравов, занятий и миро-
воззрений предков. И если, со-
здавая новое название, мы уве-
ковечиваем память одного че-
ловека, то нередко при этом 
зачеркиваем воспоминания о 
сотнях и тысячах безымянных 
людей, вся память о которых 
сосредоточена в одном лишь 
топониме, который мы при-
несли в жертву переименова-
нию» (ЧТТ, с. 152). 
 
СОЛЁНАЯ – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Левый приток р. Калиновой 1 
(л. п. Крынки). Истоки – на 
околице с. Камышеваха. Исто-
чники фиксации в прошлом: 
ВКД; ВКЕ; ВТК РИ – лист 27-
17, 1875 и 1878 гг.; ГКМО. 
   О происхождении названия 
см.: СОЛЕНАЯ – речка в Доне-
цкой и Днепропетровской обл.  
СОЛЁНАЯ – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Левый приток б. Каменной 
(л. Мокрого Еланчика). Истоки 
– у п. Степное, устье – в с. Пет-
ропавлока. Отмечена на карто-
графической продукции про-
шлого (ВКД, ВКЕ). 
   О происхождении названия 
см.: СОЛЕНАЯ – речка в До-
нецкой и Днепропетровской 
обл. На подробной топографи-
ческой карте юга России 1999 
г. обозначена б. Зиновица. 
 
СОЛЁНАЯ – речка в Донец-
кой и Днепропетровской об-
ластях 
   Правый приток Волчьей. 
«Согласно Плану Генерального 
межевания за 1830 г., речка 
берет начало восточнее с. Се-

лидовка из трех неглубоких 
балок» (ПРРК, с. 175), а устье 
ее на запад от с. Филия Днеп-
ропетровской обл. По данным 
«Словника гідронімів 
України» (СГУ, с. 517), ранее 
она фиксировалась как Соле-
ная (1784 г.), Солоная (1778, 
1784 гг.) и Соляная (1924 г.). 
   Название речки образовано 
суффиксальным способом от 
старославянской основы соль 
(праславянское solъ «рассол») 
и суффикса -ен. Появление его 
было обусловленно тем, что 
речка несет очень минерализо-
ванную, горько-соленую воду.  
Но в легендах придерживаются 
иной интерпретации гидрони-
ма реки. Согласно первой, 
поведанной старожилами Се-
лидово, в верховье реки одна-
жды чумаки перевернули лод-
ку с солью. И речка с тех пор 
стала называться Соленой. 
Вторая легенда переносит нас 
во времена набегов крымских 
татар  
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на земли казачества и расска-
зывает о трагической судьбе 
одной молодой пары. Прова-
жая казака на борьбу с бусур-
манами, невеста поклялась до-
ждаться его из похода. Много 
дней, а потом и лет ждала сво-
его жениха казачка, вглядыва-
ясь в степную даль в надежде 
увидеть скачущего к ней суже-
ного. Много горьких слез в 
ожидании его возвращения 
пролила девушка, сидя на бе-
регу маленькой речушки. Со-
старилась, но так и не дож-
далась казака. Пролитые деви-
чьи слезы сделали воду в речке 
соленой. Вот за это ее и про-



звали Соленой (ПРРК, с. 172-
173).                              
 
СОЛЁНАЯ – речка в Донец-
кой и Запорожской областях 
   Левый приток Гайчур (л. 
Волчьей). Начало возле с. Во-
лодино Великоновоселковско-
го р-на Донецкой обл. Впадает 
в Гайчур возле с. Охотничье 
Гуляйпольского р-на Запорож-
ской обл. Отмечена на военно-
топографической карте Таври-
ческой губ. 1862 г. (СГУ, с. 
517).  
   О присхождении названия 
см.: СОЛЕНАЯ – речка в До-
нецкой и Днепропетровской 
обл. Но, согласно народной 
версии, прозвали речку так за 
то, что на ее берегах часто 
отдыхали чумаки, возившие 
соль.   
 
СОЛЁНАЯ – речка в Красно-
армейском (Покровском) и Ма-
рьинском районах  
   Правый приток Волчьей. 
Истоки – у с. Измайловка Ма- 
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рьинского р-на, устье – ниже 
Кураховского водохранилища. 
Имеет два правых притока – 
балки Солоненькая и Щурова. 
«На плане Бахмутского уезда 
Генерального Межевания за 
1830 г. и на военно-топогра-
фической карте 1869 г. она… 
обозначена как речка Щурова, 
а на современных картах 20-21 
ст. – как речка Соленая» 
(ПРРК, с. 208). По словам Ва-
лерия Кордюкова по одной 
версии «свое название она 
получила из-за своей малень-
кой протяженности и плохих 
вкусовых качеств. А по другой 
версии, деревню Сонцовка 

(ныне с. Красное – А. Б.) ко-
гда-то называли Солонинка, а 
безыменную речку, протекаю-
щую через деревню, местные 
жители могли назвать «Соло-
ненькой» (ПРРК, с. 208).   
 
СОЛЁНОЕ – поселок Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона 
   Расположен на правом бере-
гу р. Соленой (пр. Волчьей). 
Отсюда и название. На карте 
Артемовского округа 1928 г. 
отмечен хут. им. Москалева 
(Соленый). 
    
СОЛЁНЫЙ (СОЛЯНО́Й) – 
одно из старинных названий г. 
Славянска    
   Встречается в документах 17 
в. Его появление связано с 
основным в те времена заня-
тием его жителей – выварива-
ние соли из рапы Торских (ны-
не Славянских) озер и ее хра-
нение в амбарах. 
   Есть предположение, что со-
леварением здесь начали зани-
маться еще в 13 в. С кон. 16 в. 
отмечается постоянный приход 
жителей Левобережной Ук-
раины и южных городов Рос-
сии на Торские соляные озера 
для добычи соли. Побывавший 
здесь в 1625 г. валуйчанин П. 
Котельников сообщал: «А со-
ляные озера от Царева горо-
дища верст с 30. И ныне в тех 
озерах из Белгорода, и с Валу-
ек, и с Оскола, и с Курска, и с 
Ливен, и с Воронежа охочие 
люди ежелят варят соль, а от 
татар делают крепости…». 
   Получаемая в те времена 
немалая выгода от соляных 
промыслов способствовала ос-
нованию здесь в 1701 г. казен-
ных варниц, которые в 1882 г. 



официально закрыли в связи с 
открытием близ нынешнего 
Артемовска более дешевых 
источников добычи соли. 
 
СОЛИДАРНОСТЬ – жилой 
массив Калининского района г. 
Горловки 
   «Одной из его «изюминок» 
является название Аргентина. 
Говорят, что в 1950-х сюда 
начали приезжать те наши 
соотечественники, которые во-
лею судеб оказались во время 
Второй Мировой войны в этой 
южноафриканской стране (по 
другой версии дело происхо-
дило в 1970-х и это были эмиг-
ранты, которые бежали от пре- 
следований). Пожили «арген-
тинцы» у нас до 1990-х и уеха-
ли (хотя далеко не все). Назва-
ние так и прижилось» (СНТРК, 
с. 313). 
   Горловский краевед А. В. 
Шевченко в своей книге «То-
понимы Горловки» приводит 
для части данного жилого мас-
сива обозначение не Аргенти-
на, а Аргентинские Дома. У 
него читаем: «В 1958 году из 
далекой Аргентины на Украи-
ну, в Донбасс, приехало около 
500 человек украинцев и часть 
из них поселилась в Калинин-
ском районе города Горловки. 
По улице Енакиевское шоссе 
(ныне ул. Горловской диви-
зии) для них были построены 
четыре красивых четырех-
этажных каменных дома. Они 
поселились там и жили, а рабо-
тали на шахте №8 им. Гаевого 
и Горловском рудоремонтном 
заводе. По имени украинцев-
переселенцев из Аргентины и 
назвали эти дома Аргентин-
скими. 

   Мне пришлось беседовать с 
переселенцем из Аргентины. 
Он рассказывал, что в Арген-
тине проживает 80 тыс. укра-
инцев. Они имеют свои куль-
турные учреждения, свято 
хранят украинские обычаи, 
украинский язык. Учат своих 
детей родному украинскому 
языку.Но увы, многим пересе-
ленцам из Аргентины не по-
нравилась жизнь в Донбассе, в 
Горловке. Поэтому многие 
снова уехали в Аргентину. 
   Иногда называют квартал 
аргентинских домов по улице 
Горловской дивизии Интернат. 
   В конце 50-х годов здесь 
также была построена школа-
интернат. Отсюда и название – 
Интернат. Сейчас там школы-
интернат нет, но название 
«Интернат» сохранилось» (ТГ, 
с. 40-41). 
 
СОЛНЕЧНЫЙ – жилой мас-
сив Кировского района г. До-
нецка 
   Его строительство началось в 
начале 1970-х гг. До осени  
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1975 г. построили коробки 
трех домов. Микрорайон воз-
водился на пустыре возле по-
селка, все улицы которого на-
зывались Солнечными, поэто-
му и жилмассив обозначили 
Солнечным.   
 
СОЛНЕЧНЫЙ – жилой мас-
сив Калининского района г. 
Горловки 
   В народе «5 квартал». «Ста-
рая часть «квартала» – это, в 
основном, хрущевки и «бесса-
рабские» двухэтажки. Местные 
называют эту часть «старуш-
кой», восточная же ее часть 



известна как «Париж». Район, 
который расположен от рынка 
«Александрия» и до конечной 
автобусного маршрута №2 – 
это основная часть «5 квар-
тала», который на самом деле 
405 квартал» (СНТРК, с. 313).        
 
СОЛНЦЕВО – село Старобе-
шевского района 
   По данным краеведов в 1865 
г. на его месте была создана 
немецкая колония из двух ху-
торов – Фельзенбах (Каменный 
ручей) и Фельзенталь (Камен-
ная долина), за которыми по-
сле их объединения закрепля-
ется название Фельзенталь. 
Нынешний ойконим села – с 
1910-х гг. Одним из самых 
ранних источников его фикса-
ции является справочник за 
1915 г. (АСНМ-ОВД, с. 543) и 
в нем отражено имя богатого 
собственника местных ремонт-
ных мастерских Солнцева. На 
топографических картах 1940-
х гг. отмечено как Стар. Солн-
цево (РККА-1941; РККА-
1943) .   Топо нимический    
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формант «Старо» включен в 
ойконим села для устранения 
путаницы в определении оди-
наковых названий. Ведь рядом 
с нынешним с. Краснополье 
су-ществовал еще хут. Ново-
Солнцево.   
 
СОЛОВКИ – неофициальное 
название частей («кутка») г. 
Донецка и находящегося здесь 
рынка; с. Федоровка Великоно-
воселковского района (МСОИ, 
с. 12; ПГНД, с. 157) 
   Является топонимом, испы-
тавшим вторичную топоними-
зацию и выступающем исклю-

чительно с метафорическим 
значением – далекое место 
проживания, то есть далекая 
околица селения, доступ куда 
был связан с определенными 
трудностями. Его первичное 
значение – «Группа островов в 
Белом море; Соловецкий мона-
стырь (на Соловецком острове, 
главном острове архипелага). 
Эта словоформа фиксируется 
уже в документах 16-17 вв. 
Например: «…И помышляше 
безмолвиа поуть гонити слы-
шавшее от живущих ту о ост-
рове рекомыи Соловкы» (Жи-
тие Соловецких чудотворцев 
Зосимы и Савватия по рукопи-
си 16 в. Синод. Библиотеки – В 
кн.: Буслаев Ф. Историческая 
хрестоматия церковнославян-
ского и древнерусского языка. 
М., 1961, с. 728; там же этот 
остров назван Соловецким:  
(…прииде на остров Соло-
вецкий); И ныне мы, холопы 
твои, с Соловков приволоклись 
к Москве (Донские дела. Рус-
ская историческая библиотека, 
СПб, 1898, т. 18, кн. 1, с. 925; в 
документе 1640 г.). «Место 
ссылки политических и рели-
гиозных противников само-
державия и церкви» (МСОИ, с. 
11-12). 
 
СОЛОВЬЕВ – степной курган 
в Амвросиевском районе 
   ВТК РИ – лист 27-17, 1875 и 
1878 гг.; РККА-1943 – к. Со-
ловьев. На современных топ-
картах высота 136,7 м.  
Координаты: 
      47,772483°      47°46ʹ21ʹʹ –  
      38,760552°      38°45ʹ38ʹʹ.  
   Находится между селами 
Камышеваха и Маныч.  
 



СОЛОНЕНЬКАЯ – балка в 
Амвросиевском районе 
   Левый приток р. Калиновая 1 
(л. Крынки). Истоки на околи-
це с. Камышеваха. Так отмече-
на на картографической про-
дукции прошлого (ВКД, ВКЕ, 
ГКМО). На подробной же то-
пографической карте юга Рос-
сии 1999 г. – это б. Сайкова.   
 
СОЛОНЕНЬКАЯ – речка в 
Красноармейском районе 
   Правый приток Соленой (п. 
Волчьей). По словам Валерия 
Кордюкова, «она относится к 
разряду тех речек, о которых 
мы можем сделать только пре-
дположения, каково было зна-
чение данного гидронима. Од-
нозначно, в этом сыграли роль 
и ее вкусовые качества, и со-
седство с более крупной рекой 
Соленой, у которой похожее 
название. Течет она с востока 
на запад, параллельно речке 
Соленой на расстоянии 6-8 км. 
   Согласно описаниям терри-
тории Екатеринославской гу-
бернии, представленной архив-
ными документами середины 
19 в., истоки реки Солоненькой 
находятся к юго-востоку от де-
ревни Зеленая (ныне с. Зеленое 
– А. Б.), в трех неглубоких бал-
ках. 
   Сформировав небольшое и 
неглубокое русло, она течет на 
запад, принимая в себя ручей-
ки из оврагов Попова, Солоне-
нького и трех безыменных ов- 
рагов. Следуя через деревню 
Зеленая, … на своем пути она 
присоединяет еще один овраг. 
На выходе из деревни к ней 
примыкает глубокая балка Гу-
бина. Русло реки имеет изви-
листое направление на юго-
запад и доходит до хут. Мар-

тынова… Далее речка протека-
ет широкой поймой, при этом 
правый берег остается высо-
ким и пологим, поверхность 
которого прорезают многочис-
ленные овраги, покрытые мел-
кой растительностью. Затем 
она проходит через дер. Крас-
ногоровку (Лозоватскую)… и 
далее хут. Твердохлебова… 
Ре-чка Солоненькая впадает в 
р. Соленую в деревне Ново-
троиц- 
кой (ныне с. Новотроицкое – 
А. Б.)» (ПРРК, с. 191-192).      
 
СОЛОНЦЕВАТАЯ – балка на 
территории Макеевки 
   Правый приток б. Калиновой 
(л. Грузской, п. Кальмиуса). По 
данным Отина Е. С., (КРП-11, 
с. 52) отмечена на карте 50-60-
х гг.19 в. (ВКЕ). Скорее всего, 
обозначена была так из-за вку-
совых качеств ее источников. 
    
СОЛЬ – поселок городского 
типа Артемовского горсовета 
   Согласно ПВУ от 8 июля 
1999 г., вместе с пос. Двуречье, 
включен в черту г. Соледар 
Артемовского горсовета. 
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   Начало поселку положила 
ж.-д. станция, построенная 
здесь в 1913 г. для улучшения 
вывоза каменной соли из руд-
ников нынешнего Соледара. 
Это и явилось основанием 
присвоить станции название 
Соль. Возни-кшее вскоре близ 
нее селение официально стали 
именовать – «По село к  же-
лезнодорожной станции Соль», 
а с 1957 г. – просто Соль.          
 
СОПИНО – село Новоазов-
ского района 



   На карте 1880 г. (ГКМО) на 
его месте отмечен пос. Влади-
мировский в устье б. Глыбокой 
(на других картах Глубокой), 
впадающей в Азовское море. 
 
СОРИЩИ – речка в Славян-
ском районе 
   Она же Торица и Бакай (о 
нем см. отдельно). Правый 
приток Казенного Торца. 
   В «Каталоге рек Украины» 
отмечена как Сорищи. Моно-
графия Отина Е. С. (ГД, с. 316) 
свидетельствует, что ее как То-
рица фиксируют справочники 
за 1850 г. (ВСОХГ) и за 1885 г. 
(ГСС-5, с. 459), а также «Гео-
логическая карта Изюмского 
уезда…» (ГКСЗ). 
   Кроме этого, Отин Е. С. со-
общает, что в прошлом данная 
речка в ряде источников обо-
значена как Торицы, Горицы и 
Сорище. По его мнению, вари-
ант Сирищи мог быть образо-
ван от общетюркс. Сор (сур, 
шор) – «солонцы» (ГД, с. 316). 
 
СОФИЕВКА – село Алексан-
дровского района 
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   На карте Шуберта за 1875 г. 
(ВТК РИ – лист 25-15) отмече-
но как Софиевка (Бахметьева), 
а в справочнике за 1869 г. 
(СНМХ, с. 100) – Софиевка 
(Ивановка).  
 
СОФИЕВКА – село Марьин-
ского района 
   Решением Донецкого облис-
полкома от 8 декабря 1971 г. 
включено в черту с. Зоряное 
Марьинского р-на. (ГАДО, ф. 
Р-2794, оп. 2, д. 2335, л. 273). В 
справочной литературе 1920-х 

гг. значится хут. Ново-Софиев-
ка (СНС-26, стр. 19; СНС-27, с. 
26). Скорее всего, представля-
ет выселок из нижеотмеченной 
Софиевки Марьинского р-на, 
отсюда и название.  
 
СОФИЕВКА – село Марьин-
ского района 
   В 1930-х гг. стало частью г. 
Красногоровка. Начиная с се-
редины 19 в., в справочной 
литературе фиксировалось как: 
София (Пьянковка, Лозовая) 
(ЕГТГ, с. 55), София (Паньков-
ка) (ВТК РИ – лист 27-16, 1878 
и 1888 гг.) София (СБУ, с. 30) 
и Софиевка (СНД, с. 208; 
СНС-26, с. 19; СНС-27, с. 26). 
В названии села отражено имя 
Софии Викторовны Жуков-
ской. Выйдя замуж за соседа 
Ивана Александровича Карпо-
ва, она получила село в виде 
приданного. 
   По словам В. Степкина, Кар-
пов И. А. вскоре после же-
нитьбы «пустился в дикую рас-
точительность. Существовав-
ший в имении Софиевка дом 
был ему мал. Он нанял италь-
янского архитектора для пла-
нировки более монументаль-
ного жилища. Известный не-
мецкий садовник должен был 
изменить пейзаж вокруг – соз-
дать большой парк возле дома. 
Садовник показал ему возмо-
жные варианты решения этого 
вопроса. В каждом присутст-
вовал пруд и лодочная стан-
ция. Небольшая речушка Ло-
зовая была перегорожена ниже 
по течению и выкопан внуши-
тельный котлован для запруды. 
Но деньги иссякали. За все 
нужно было платить, в том 
числе за пристрастие к картам. 
Иван Карпов стал требовать от 



жены заложить имение. Она 
возражала. Несколько месяцев 
прошли в ожесточенных спо-
рах. В конце концов, Иван 
Александрович подал на раз-
вод. По законам Российской 
империи муж имел право на 
всю собственность жены, за 
исключением недвижимости. 
Из дома было вывезено все: от 
мебели до домашних живот-
ных, остались только голые 
стены. Дядя Софьи Викторов-
ны взял ведение бракораз-
водного процесса на себя. Был 
найден компромисс, и мать са-
ма блестяще воспитала своих 
детей: Виктор Иванович стал 
членом Государственного Со-
вета, Константин Иванович – 
уездным предводителем дво-
рянства» (ПИД, с. 37). 
 
СОФЬЕ-КОНДРАТОВКА – 
поселок городского типа Ена-
киевского горсовета 
   Расположен на р. Садки (п. п. 
Булавин, л. п. Крынки). Со-
гласно РДО от 12 февраля 1975 
г., включен в черту пгт Карло-
Марксово (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 3078, л. 155).  
   На военно-топографической 
карте за 1878-1888 гг. (ВТК РИ 
– лист 26-16) ниже впадения в 
р. Садки ее правого притока б. 
Хотняя отмечена Софиевка –
(Верещагина), а за ней, вниз по 
руслу р. Садки, Софиевка (Ко-
ндратьева). По данным справо-
чника за 1863 г. (ЕГТГ, с. 49), 
расстояние между этими селе-
ниями составляет всего две ве-
рсты. Все это свидетельствует 
о том, что определение «Конд-
ратьевка» включено в название 
для устранения путаницы в оп- 
ределении близ расположен-
ных одноименных селений. 

Они фиксируются в более ран-
них источниках (КИД; СКЕР) 
как два селения с одинаковым 
названием Софиевка. Что каса-
ется селения Софиевка (Вере-
щагина), то его судьба нам по-
лностью не известна. Учиты-
вая информацию из книги «По 
Екатеринославской же-лезной 
дороге» (см. Веровка – пгт 
Енакиевского горсовета), то 
возможно она до 1920-х гг. 
ста-ла часть данного поселка, 
ведь в справочной литературе 
тех времен она как отдельный 
населенный пункт уже не от-
мечается. А Софье-
Кондратовка в литературных 
источниках за 1910-1930-е гг. 
фиксируется как Софиевка 
(Кондратьевка) (СБУ, с. 36),  
Софиево-Кондра-товка (СНД, 
с. 12) и Софьино-Кондратьевка 
(НПД, с. 55). 
  
СПАРТА́К – село Ясиноват-
ского района 
   Назван по организованному 
здесь в 1922 г. совхозу «Спар-
так». 
 
СПАСОВКА – село Артемов-
ского (Бахмутского) района 
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   До 1966 г. включено в черту 
с. Триполье (ДО-66). На карто-
графической продукции про-
шлого и других источниках 
фиксировалось как Преобра-
женная (КИД; СКЕР), Преоб-
раженная (Соколовка) (ЕГТГ, 
с. 42; ВТК РИ – лист 25-16, 
1875 г.), кол. Соколовка, Пре-
ображенка (КБУ-1908; КБУ-
1914; КБУ-1915), Преображен-
ка (СБУ, с. 22; СНД, с. 18), 
Преображенка (Соколовка) и 



Спасовка (НПД, с. 26; РККА-
1941). 
 
СПАССКО-МИХАЙЛОВКА 
– село Александровского ра-
йона 
   До 1966 г. в его черту вклю-
чены хут. Веселая Любовка и 
с. Сергеевка. Расположено на 
р. Гнилуша (л. п. Самары), где, 
соглано картам за 1875 и 1878 
гг. (ВТК РИ – лист 26-16), в 
нее впадают левые притоки бб. 
Западная и Криничная. Ранее 
фиксировалось: Спасско-Ми-
хайловская (КИД; СКЕР; СНД, 
с.4), Спаскомихайловское (Ма-
рьевская) (ЕГТГ, с. 52), Спас-
ско -Михайловская (Марьев-
ская) (ВТК РИ – лист 26-16, 
1875 и 1888 гг.), Спасско-
Михайловка (СБУ, с. 6), Спа-
ско-Михайловская (Шахова) 
(КБУ-1908; КБУ-1915), Спа-
ско-Михайло вка  (КБУ-1914; 
карт. Арт. окр. 1928).   
 
СПОРНОЕ – поселок Арте-
мовского (Бахмутского) райо-
на 
   На топографических картах 
1940-х гг. значится как «свх. 
Спорное (живот)» (РККА-1941; 
РККА-1941-2; РККА-1943). 
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СРЕДНЕНСКИЙ – хутор Ам-
вросиевского района 
   Он же Серединский (СНС-26, 
с. 7), Середнянский и Середня-
ки (СНС-27, с. 11). Давно не 
существующее отдельно селе-
ние. Согласно карте Сталин-
ского окр. 1926 г. (КСО), нахо-
дится на правом берегу р. Ма-
лая Шишовка, близ ее устья. 
Но по утверждениям старожи-
лов, это картографическая 
ошибка. Они считали, что на 

месте хутора ныне находятся 
дома с. Малая Шишовка рас-
положенные у автострады Ам-
вросиевка-Шахтерск. По дан-
ным на 1926 г. в хуторе было 8 
дворов, а его население со-
ставляло 22 человека мужского 
и 30 – женского пола. 
 
СРЕДНИЕ СТУПКИ – речка 
в Артемовском (Бахмутском) 
районе 
   Левый приток Больших 
Ступков (п. Бахмута, п. Север-
ского Донца). Истоки – у с. 
Григоровка, устье близ 
с.Богдановка. Согласно Отину 
Е. С. (ГД, с. 326), ранее в раз-
ного рода источниках фикси-
ровалась как: Средние Ступки 
(1863 г., 1886 г., 1924 г.), 
Средняя Ступка (1894 г., 1934 
г.), Ср. Ступки (70-е гг. 20 в. – 
как л. п. Бахмута). О происхо-
ждении названия см.: 
БОЛЬШИЕ СТУПКИ. 
 
СРИ́БНОЕ – село Красноар-
мейского (Покровского) райо-
на 
   Основано в 1922 г. пересе-
ленцами из нынешнего с. Анд-
реевка Великоновоселковско-
го р-на. На топографических 
картах 1940-х гг. отмечено: 
«им. Молотова» (РККА-1941 и 
др.). Срибним  названо так по 
балке Серебрянка (л. п. Соле-
ной, п. п. Волчьей), в верховье 
которой расположено.     
 
СТАВКИ́ – поселок Горлов-
ского горсовета 
   Расположен на р Батмановка 
(пр. Кривого Торца). Отсюда 
старое название поселка – хут. 
Батмановка, а современное 
свидетельствует о наличии на 



его территории прудов (укр. 
ставків). 
 
СТАВКИ – поселок Красно-
лиманского (Лиманского) ра-
йона 
   «Его основание связано с 
организацией в послевоенные 
годы совхоза «Ставки», цент-
ральная усадьба которого в на-
стоящее время (имеется в виду 
1994 г.) располагается в этом 
поселке. (ДО-88, с. 174). Со-
временный ойконим Ставки 
(1976 г. ИГС, с. 470; 1979 г. 
УССР АТД, с. 82; укр. Ставки 
/1969 г. УРСР АТП, с. 96; 1973 
г. УРСР АТП, с. 118) возник в 
результате сокращения описа-
тельного именования – Посе-
лок совхоза «Ставки» и одно-
временной ойконимизации эр-
гонима, в основе которого ле-
жит географический термин 
ставок «небольшой пруд, ис-
скуственный водоем». Его вы-
бор обусловлен рыболовецким 
направлением хозяйства. Флек-
сия мн. числа выполняет роль 
топоформанта, который в дан-
ном случае связан и с выраже-
нием реальной множественно-
сти географического термина; 
став, ставок, хорошо известны 
в славянской топонимии. Ср. 
населенные пункты Ставки в 
Винницкой, Житомирской, Ни-
колаевской обл. Украины; ме-
стность Ставки в гор. Симфе-
рополе в Крыму, Ставок – село 
в Брестской обл. Белоруссии; 
Ставы – в Киевской и Брест-
ской обл. Украины и Белорус-
сии; Ставы Милицкие – запо-
ведник в Польше (Мурзаев Э. 
М. Словарь народных геогра-
фических терминов. М., 1974, 
с. 519).» (ИОД, с. 90).   
 

СТАРОБЕ́ШЕВО – поселок 
городского типа, районный 
центр 
   Основан «в 1779 г. урумскоя-
зычными греками. Перенесен-
ный топоним: в бывшей Фул-
льской области Бахчисарай-
ского каймаканства было село 
с татарским именем Бешев. 
Название состоит из числи-
тельного беш «пять» и сущест-
вительного эв «дом, жилище», 
т. е. «пять домов». Это числи-
тельное отразилось в разных 
национальных топонимах. Ср. 
Бешкент – районный центр в 
Узбекистане (беш «пять» + 
кент, слово иранского проис-
хождения со значением «селе-
ние»); названия из украинской 
и русской топонимии: Пяти-
хатки (город в Днепропетров-
ской обл), Пять Изб – одна из 
донских станиц в 17 в.; Пяти-
хатка – название «улицы в 
несколько домов, маленькой 
улицы» в селе Бочечки Коно-
топского р-на Сумской обл.; 
Пятиугли – «площадь, место 
соединения улиц» в селе Со-
сница и «часть села» Репки 
Черниговской обл. и др. По-
этому неверно утверждение о 
том, что село Старобешево  

СТАР     703 
 
основали пять семей первопо-
селенцев. На самом деле в ос-
новании села участвовало око-
ло двухсот человек. 
   До 1896 г. село чаще всего 
именовалось Бешев. В такой 
первичной форме ойконим пре-
обладает в официальных доку-
ментах до начала 20 в. Ее, на-
пример, использует и протоие-
рей С. Серафимов в своей кни-
ге «Крымские христиане (гре-
ки) на северных берегах Азов-



ского моря» (Екатеринослав, 
1901, 15, 16, 26, и др.). Со вре-
менем финналь -ев стала вос-
приниматься как суффикс. Бла-
годаря морфологической адап-
тации в украино- и русскоя-
зычной среде под влиянием 
топонимов типа Селидово, 
Иваново, ойконим Бешев по-
лучает и окончание среднего 
рода. Впервые с флексией 
среднего рода он зафиксирован 
в конце 18 в. 
   Подобного рода переосмыс-
ления конечных частей адап-
тирования иноязычных топо-
нимов и появление «псевдо-
суффиксов» можно найти в 
разных местах украинско-рус-
ского топонимного простран-
ства. Например, название та-
тарской деревни вблизи Сева-
стополя – Дуванкой (дуван 
«высокое открытое место» + 
кой «деревня») в русском язы-
ке было переделано в Дуванка, 
где -ка – псевдосуффикс из 
кой. Во втором томе «Геогра-
фическо-статистического сло-
варя Российской империи» П. 
Семенова об этом селении со-
общается: «Дуванкой (простор. 
Дуванская или Дуванка)». Сте-
пная речка в Крыму Суджилка,  
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где су «вода», а джылга «речка, 
протекающая в овраге». 
   Начальная – определительная 
часть топонима Старобешево 
возникла как «отклик» на на-
звание села Новобешево, осно-
ванного в кон. 90-х гг. 19 в. крес-
тьянами, выселившимися из 
Бешева. Однако современная 
форма ойконима в начале 20 в. 
употреблялась нерегулярно, в 
это время господствует еще 
Бешево» (ПГНД, с. 159). 

 
СТАРОВАРВАРОВКА – село 
Александровского района. 
   Согласно «Истории городов 
и сел УССР. Донецкая обл.», 
основано в конце 18 в. На кар-
те Шуберта за 1875 г.(ВТК РИ 
– лист 25-15) на его месте, на 
левом берегу Маячки обозна-
чена дер. Явленская (Маячка), 
а на правом – Варваровка 
(Тырсовка). А на карте Арте-
мовского округа 1928г. на мес-
те данного села значится лишь 
дер. Варваровка (Тырсовка). 
 
СТАРОДУБОВКА – село 
Першотравневого (Мангуш-
ского) района 
   Расположено на р. Каратыш 
(л. п. Берды). Основано в 1830 
г. азовскими казаками. В числе 
самых ранних источников его 
фиксации является «Атлас зе-
мель иррегулярных войск», из-
данный в 1858 г., где оно от-
мечено станицей Стародубов-
ской. Как станица Стародубов-
ская село помещено и на дру-
гой картографической продук-
ции 19 в. (СКЕР; КИД; ВТК 
РИ – лист 29-15, 1865 и 1875 
гг.), а также в справочнике за 
1863 г. (ЕГТГ, с. 125). 
   Современный вариант назва-
ния за ним, видимо, с начала 
20 в. Его появление связано, 
скорее всего, со сменой стату-
са селения: станица Староду-
бовская – село Стародубовка. 
   И еще. В краеведческой ли-
тературе сообщается, что до 
1920-го года село обознача-
лось официально еще как Ка-
ратыш, Коратыш. Но это, ви-
димо, ошибка. Ведь в справоч-
нике за 1911 г. (Список насе-
ленных мест Мариупольского 
уезда Екатеринославской губ. 



Екатеринослав, 1911, с. 24) и 
на карте Мариупольского уезда 
за 1916 г. оно значится как 
Стародубовка. Исходя из это-
го, можно предположить, что 
ойконим  Каратыш в свое вре-
мя употреблялся за селом лишь 
в обиходе.              
 
СТАРОДУБОВКА – село 
Славянского района 
   В прошлом фиксировалось 
как Стародубок (карта 1816 г.), 
Стародубовка (карта Стрель-
бицкого 1868 г.)  деревней 
владельческой «Рай-Староду-
бовка (Голованская)» (СНМХ, 
с. 104), «Рай -Старо дубо вка  
(Жабуневка)» (карта двухвер-
стка Шуберта 1842; карта Шу-
берта 1919; СНА; карта Арте-
мовского окр уга 1928  г . ;  
РККА-1941-2; РККА-1943) и 
«Рай -Стародубовка» (РККА-
1941).    
 
СТАРОИГНАТЬЕВКА – село 
Тельмановского (Бойковского) 
района 
   «Основано в 1779 г. пересе-
лившимися из Крыма вместе с 
греками грузинами и валахами. 
Вначале было названо Игнать-
евкой – в честь митрополита 
Игнатия. После 1885 г, когда 
валахи (молдаване) выселились 
и образовали Новую Игнатьев-
ку, или Новоигнатьевку, село 
стало называться Старой Иг-
натьевкой, или Староигнатье-
вкой. Варианты ойконима: Иг-
натовка (1904 г.); Дубовка – 
уже устаревшее название по 
одноименной речке, притоку 
Кальмиуса, в верховье которой 
расположено село (1904 г.); 
Гюрджи, Гурджи, Гюрджю 
(1970 г.). Хотя коренные жите-
ли – потомки грузин, но счи-

тают себя греками и говорят на 
урумском диалекте, в котором 
гюрджи, гурджи – «грузин» 
(ср. крымскотат. гурджи «гру-
зин, грузинский). Отсюда ав-
тоэтноним (их самоназвание) 
гюрджюлер. В других селах 
встречается урумская «уличная 
фамилия» (коллективное про-
звище) Гюрджулю (запись 
2000 г.). Так называли выход-
цев из Староигнатьевки. В 
ряде документальных источ-
ников 19 в. село это представ-
лено с искусственным наиме-
нованием Грузинская слобода. 
Неофициальное название 
Гюрджи сохранилось в речи 
старшего по-коления жителей 
села. В 80-е годы 20 в. часто 
еще можно было услышать: 
«поехал в Гюрджи», «живет в 
Гюрджи» и т. д. Таким обра-
зом, ойконим Игнатьевка и 
другие параллельные названия 
села не являются пер ене-
сенными  из Крыма топони-
мами, так как в Крыму грузи-
ны и валахи были только в 
качестве пленных и особых сел 
не имели» (ПГНД, с. 
160).Фиксация села на карто-
графической продукции про-
шлого: Игнатьевка (ПКР; 
КХЕ),   Игнатьевка   Дубовая  
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(СКШ), Игнатовка (СКЕР; 
КИД), Игнатьевка  (Дубовка) 
(ВТК РИ – лист 28-16, 1875 г.), 
Стар. Игнатьевка (РККА-1941; 
РККА-1943).  
    
СТАРОЛА́СПА  –  село Тель-
мановского (Бойковского) ра-
йона 
   «Основано в 1782 г. греками-
урумами, переселившимися из 
Крыма. Значительная часть их 



была из крымской деревни 
Ласпи, другие переселенцы – 
из сел Алсу и Качи-Кальен. В 
18-19 вв. ойконим употреблял-
ся без уточняющего определе-
ния (Старая), имевшего значе-
ние «изначальная, первая». По-
сле появления в 1924 г. высел-
ка – Новые Ласпы (Новоласпы) 
ойконим стал составным опи-
сательным названием, превра-
тившись в одно сложное слово 
Староласпа. Форма Ласпа об-
разовалась благодаря морфоло-
гической адаптации – под вли-
янием славянских ойконимов с 
окончанием –а и географиче-
ского апеллятива деревня. В 
названии крымского селения 
Ласпи отразился греческий 
апеллятив ласпи «грязь» (…). 
Место, где находилось крым-
ское село Ласпи, очевидно, 
отличалось топким, болоти-
стым грунтом. Этот природ-
ный признак лег в основу на-
званий многих селений, на-
пример: Грязи – в Липецкой 
обл., Черная грязь – в Калуж-
ской обл., Калуга (от кал 
«грязь») – в Саратовской обл. 
России; Илово – в Минской 
обл. Белоруссии; Кальниболота 
– в Кировоградской обл. Ук-
раины и др.» (ПГНД, с. 160). 
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СТАРОМАЙОРСКОЕ – село 
Великоновоселковского района 
   Жители села утверждают, 
что здешние земли были пожа-
лованы в свое время царским 
правительством майору в от-
ставке Инсеновичу, который и 
обустроил на них селение, 
названного со временем на 
честь основателя слб. Майор-
ская, с. Майорское. Так село 

отмечено на картографической 
продукции 19 в. и других исто- 
чниках того периода (ЕГТГ, с. 
25; КИД; СКЕР; ВТК РИ – 
лист 27-15, 1888 г.). 
   Уточнительное определение 
«Старо- «в данном названии 
появилось после образования 
жителями этого населенного 
пункта выселка, известного 
ныне как Новомайорское. 
    
СТАРОМА́РЬЕВКА – село 
Тельмановского (Бойковского) 
района 
   Согласно И. Сулину, «Осно-
вание этому поселению было 
положено хорунжим Степа-
ном Косоротовым, по резолю-
ции войсковой канцелярии 12 
февраля 1808 г.» (СОД-5, с. 
92). На «Специальной карте 
западной части Российской им-
перии…», составленной с 1826 
по 1840 гг. под руководством 
генерал-лейтенанта Шуберта 
(СКШ), оно обозначено  хут. 
Косоротов. Авторы книги о 
Тельмановском р-не сообща-
ют, что «это название можно 
услышать еще и сегодня от 
людей преклонного возраста» 
(ТР, с. 33). «С середины 19 в., 
когда на этом же участке было 
разрешено построиться и не-
мецким колонистам, образо-
вавшееся селение официально 
называют Мариенталь» (ТР, с. 
32-33). На картографической 
продукции и в справочной 
литературе тех времен оно 
обозначалось как Мариенталь 
Косоротово (СКЕР; КИД) и 
Косоротов Мариенталь (ЗДВ, 
с. 50), а затем просто Мариен-
таль (ЗДВ-1873, с. 260; 
ГКМО). Уточнительное опре-
деление «Старо» в данное на-
звание включено после обра-



зования его жителями выселка 
– ныне с. Новая Марьевка 
Тельмановского р-на. 
   Современный ойконим за 
селом с 1946 г. Он является в 
какой-то мере калькой преды-
дущего названия. Ведь «Мари-
енталь» переводится с немец-
кого как «долина Марии». Что 
интересно, попытка замены 
названия  Старо-Мариенталь 
была предпринята за год до 
этого. Тогда решалось присво-
ить селу наименование Мали-
новка (ПСО от 2 июля 1945 г. – 
ГАДО, ф. Р-2794, оп. 1, д. 189, 
л. 161-167). 
 
СТАРОМИХАЙЛОВКА – по-
селок городского типа Марь-
инского района 
   Расположен на р. Лозовая (л. 
п. Волчьей) в месте впадения в 
нее правого притока б. Пасиш-
ная. На картографической про-
дукции и других источниках 
прошлого фиксировался как 
Михайловка (СКШ; КЕР; 
ЕГТГ, с. 55; ВВС, с. 25), Ст. 
Михайловка (СКЕР; КИД), 
Михайловка (Старая) (ВТК РИ  
– лист 27-16, 1875, 1878-1888 
гг.; КБУ-1908; КБУ-1915), 
Старо-Михайловка (КБУ-1894) 
и «Михайловка (Старо-Михай-
ловка)» (СБУ, с. 34). 
   В «Истории городов и сел 
УССР. Донецкая обл.» (1976 г.) 
и в других источниках сообща-
ется, что Старомихайловка ос-
нована  в 1747 г. переселенца-
ми из нынешних Запорожской, 
Полтавской, Харьковской и 
Курской обл. Но по рассказам 
жителя этого поселка Ярошен-
ко Р. Г. в 1710 г. здесь около 
криницы, на зеленом лугу, 
поселился со своим семейст-
вом старый Михайло, 102 года 

от роду, по фамилии Мацагор. 
Построил он из лозы жилье, 
облепил его глиной и накрыл 
камышом. У него имелись пара 
волов и другой инвентарь, что 
позволило ему заняться хлебо-
пашеством. Вскоре построили 
его сыны еще две хаты. 
   Когда с 1844 г. сюда начали 
переселятся государственные 
крестьяне Полтавской и Харь-
ковской губ., это селение уже 
именовалось Михайловкой.   
   Уточняющее  определение 
«Старо-» в данный ойконим 
включено, видимо, вскоре по-
сле образования неподалеку 
еще одной Михайловки, из-
вестной ныне как Новоми-
хайловка (Марьинский р-н). На 
эту мысль наводит то, что на 
«Военно-топографической кар-
те Российской империи» (лист 
27-16, 1878 и 1888 гг.) нынеш-
няя Старомихайловка обозна-
чена как «Михайловка (Ста-
рая)», а Новомихайловка – как 
«Михайловка (Новая)».     
 
СТАРОМЛИ́НОВКА – село 
Великоновоселковского рай-
она 
   «Варианты: Старомлыновка 
(карта «Донецкая область», М., 
1991г.); Керменчик (1901 г.); 
Старый Керменчик (в деле 
греческого суда 1818 г., №297;  
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1901 г.); Кременчук, Кремен-
чик. Искаженное произноше-
ние ойконима отмечается в 
живой речи жителей соседних 
сел и в наши дни: Кременчук, 
Кременчуг, Кременчик (2002 
г., сообщение краеведа из села 
Старомлиновка С. К. Темира). 
Основано в 1779 г. греками –
переселенцами из крымских 



сел Керменчик, Албат, Бия-
Сала, Улу-Сала и Шюрю. Судя 
по ведомости А. В. Суворова, 
больше всего было выходцев 
из первого села (465 чел.), что 
и предопределило закрепление 
его названия в качестве основ-
ного на новом месте поселе-
ния. В 1930 г. существовал 
Старокерменчикский (Старо-
Керменчикский) район. По 
языковой принадлежности гре-
ки, основавшие Старомлинов-
ку, были урумами. Тюркским 
по происхождению было и пе-
ренесенное в Северное Приа-
зовье название крымского села 
Керменчик – от кермен «кре-
пость» с суффиксом -чик, 
имеющим  уменьшительное 
значение, т. е. «небольшая кре-
пость, укрепленный городок». 
   Определение Старый топо-
ним Керменчик получает после 
образования в 1793 г. выселков 
восточнее села Керменчик – 
селения Новый Керменчик, 
или Ново-Керменчик. Сейчас 
это село Новомлиновка Розов-
ского р-на Запорожской облас-
ти, которое прежде носило еще 
одно тюркское имя уже мест-
ного происхождения – Дорт 
(Дорд)-Оба, или Дортуба «че-
тыре бугра», появившееся бла-
годаря контактному переносу  
 
708     СТАР 
 
на селение уже существовав-
шего омонимичного имени 
близлежащей группы холмов. 
Количественный состав насе-
ления Старого Керменчика и 
Нового Керменчика в 20-е го-
ды 20 в. был уже примерно 
одинаковым. В 1906 г. близ 
села Новопетровка Великоно-
воселковского р-на появились 

новые выселки – Малый Кер-
рменчик, по близнаходящейся 
балке именовавшиеся также 
Ярцуз» (ПГНД, с. 160-161). 
   Современное название Ста-
ромлиновка получила в 1947 г. 
Оно образовалось путем пере-
вода на украинский язык пре-
дыдущего наименования. Но 
здесь была допущена ошибка. 
Тогда посчитали, что в основе 
топонима Керменчик лежит не 
слово кермен – «крепость», а 
термен – мельница, по-украин-
ски – млын. Так и стало село 
Старомлиновкой. 
 
СТАРОПЕТРО́ВСКОЕ – по-
селок Енакиевского горсовета 
   Находится на притоке Була-
винки р. Садки. В справочнике 
за 1927 г.(СНА) отмечен хут. 
Старо -Петро вским  (Новый 
Свет). Ему начало положило 
строительство здесь в 1858 г. 
казенного опытного чугуно-
плавительного завода. В ра-
порте помощника горного на-
чальника Луганского округа 
подполковника Егорова дирек-
тору Горного департамента 
Российской империи от 17 
февраля 1866 г. читаем, что 
Мевиус, «на речке Сатке в 
Бахмутском уезде, в дачах се-
ления Корсунь… основал в 
мае-месяце 1858 года новый 
завод, который по докладу 
министра финансов 9 июня 
1862 года государю императо-
ру благоугодно было наимено-
вать в память Петра Великого 
Петровским». Не смотря на то, 
что завод доказал целесооб-
разность использования мест-
ных полезных ископаемых в 
производстве чугуна, его за-
крыли в 1866 г. за неимением 
средств. Но его рабочий посе-



лок остался и, скорее всего, 
обозначался или Новым Све-
том, или Петровским, Петров-
ского завода. После того, как в 
1895 г. на территории нынеш-
него Енакиево построили но-
вый Петровский завод, то за 
селением, образовавшимся на 
месте старого завода, закреп-
ляется название Старопетров-
ское. 
 
СТАРОРАЙСКОЕ – поселок 
Дружковского горсовета 
   На карте Артемовского окру-
га 1928 г. на его месте отмече-
ны хутора Старорайский и 
Тройчатый. Первый из них, 
согласно карте, расположен в 
верховьях б. Тараниха, а вто-
рой – у верховий б. Тройчатая. 
Отдельно данные селения обо-
значены также в справочниках 
за 1936 г. (НПД, с. 66) и за 
1947 г. (ДО-47). Их объедине-
ние произошло, скорее всего, в 
конце 50-х - начале 60-х гг. 20 
в. 
 
СТА́РЧЕНКОВО – село Во-
лодарского (Никольского) ра-
йона 
   Основано в нач. 19 в. беглы-
ми крестьянами с Западной 
Украины. Первоначально име-
новалось Темрюк потому, что 
расположено на ручье Темрюк 
(лев. пр. Каратюка, л. п. Бер-
ды).  
   Нынешнее название ему при-
своено в 1948 г. в честь совет-
ского государственного и об-
щественного деятеля В. Ф. 
Старченко (1904-1948), кото-
рый здесь родился и провел 
свои детские годы. 
 

СТА́РЫЙ КРЫМ – поселок 
городского типа Мариуполь-
ского горсовета 
   «В настоящее время хахо-
дится в черте города Мариупо-
ля. До революции входил в 
состав Мангушской волости. 
Такое название носит и желез-
нодорожная станция в 15 км 
восточнее поселка. Ойконим 
зафиксирован многими источ-
никами с начала прошлого 
века. Редкий вариант: Ески-
Крым (1901 г.). Основан в 1779 
г. переселенцами из крымского 
села Эски-Крым (Ески-Крым). 
Калькой этого топонима явля-
ется название Старый Крым 
(урум. и крымскотат. эски 
«старый»). Таким образом, это 
перенесенный топоним. Селе-
ние с таким же названием Ста-
рый Крым существовало в на-
чале 20 в. и на территории 
Старокерменчикской волости 
Мариупольского уезда. Сейчас 
его уже нет» (ПГНД, с. 161-
162). 
 
СТАРЫЙ КРЫМ-МОГИЛА 
– степной курган в Володар-
ском районе 
   ВТК РИ – лист 28-16, 1875 г. 
– к. Старый Крым. На совре-
менных топкартах Могила-
Старый Крым. Высота 149,9 м. 
Координаты: 
       47,220432°      47°13ʹ16ʹʹ –  
       37,442684°      37°26ʹ34ʹʹ. 
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Расположен к северу от пгт 
Старый Крым, отсюда и назва-
ние.  
 
СТЕПАНОВА – балка в Ам-
вросиевском районе 
   Правый приток р. Сухой 
Еланчик (п. п. Мокрого Елан-



чика). Истоки – у с. Обрезное, 
устье – в черте с. Новоиванов-
ка. Источники фиксации: ВКД; 
ВКЕ; ВТК РИ – лист 27-17, 
1875 и 1878 гг.; ГКМО. На 
карте Сталинского округа 1926 
г. (КСО) на ней отмечены ху-
тора Кошарный и Павловский, 
а в устье – крестьянское объе-
динение Матвееевское товари-
щество. В обиходе известна 
как Павловская и Степовая. В 
первом названии отображен 
ойконим с. Павловское, на 
которой оно расположено, а 
гидроним Степовая, скорее 
всего, результат искажения на-
именования Степанова. Но ин-
форматоры из числа жителей с. 
Новоивановки полагают, что 
появление за ней варианта 
Степовая могло быть обуслов-
лено следующим. Как извест-
но, большая часть балок в 
Донбассе, хотя и не на всем 
своем протяжении, но все-таки 
имеют на своих склонах или 
близ них от одиноко стоящих 
деревьев или кустов до не-
больших лесков. Эта же балка, 
по их утверждениям, в былые 
вре-мена была лишена всего 
этого, т. е. ее склоны вкрывало 
лишь степное разнотравие.    
 
СТЕПАНОВКА – село Алек-
сандровского района 
   Считается старинным казац-
ким займищем. Полагают, что  
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здесь запорожцами был обору-
дован сторожевой пост. После 
русско-турецкой войны 1768-
1774 гг. эти земли были пожа-
лованы Коху вместе с нахо-
дившимся здесь селением бег-
лых крестьян. В прошлом фик-
сировалось как Степановское 

(Коховка) (ЕГТГ, с. 53), Сте-
пановка (Кохова) (ВВС, с. 27) 
и просто Степановка (СБУ, с. 
6; СНД, с. 2 и т. д.). 
 
СТЕПАНОВКА – село Шах-
терского района 
   В прошлом фиксировалось 
как слб. Степановка Реми, 
Ольховая» (ЗДВ, с. 56), слб. 
Степановка (ЗДВ -1873 ,  с .  
236 ;  АСНМ-ОВД, с. 555), пос. 
Степановской (ВТК РИ – лист 
27-17, 1875 г.) пос. Ольхов-
ский-Степановский (ГКМО), 
Степановка (Реми) (СОД-6, с. 
141). 
   Расположено на берегу р. 
Ольховой (п. Миуса) в месте 
впадения в нее б. Калиновой. 
И. Сулин в 1906 г. писал, что 
«оно в 1801 году принадлежа-
ло полковнику Степану Ило-
вайскому, по имени которого и 
названо Степановкою. Этот 
владелец, вероятно, и был ос-
нователем поселения, но неиз-
вестно, когда состоялось самое  
заселение слободы» (СОД-6, с. 
141). 
   А вот по мнению авторов 
книги «Забытые клады нашего 
края», касающейся истории 
Степановки, основано село в 
конце 16 - начале 17 вв., когда 
здесь поселились три брата «в 
слияния двух рек Ольховой и 
Калиновой на месте современ-
ной улицы Ежкова южнее па-
мятника Вере Михайлуце, ге-
роине Великой Отечественной 
войны. У реки имеются залежи 
глины, плодородная земля спо-
собствовали развитию живот-
новодства. Поселенцы решили 
основать родственный гончар-
ный промысел и заняться хле-
бопашеством…» 



   Далее авторы книги сообща-
ют: «Случилось так, что по 
этой овражно-балочной равни-
не проезжал гурт беглых кре-
стьян… (Они) «Увидели жи-
лища беглых казаков-гончаров 
и поселились рядом с ними по 
пойме речушки Калиновой, 
образуя центральную улицу се-
ла. Это были: Колинько Сте-
пан, Чирка Степан, Синявский 
Степан, Колесников, Чередни-
ченко Матвей. Как видим три 
хозяина-крестья нина  имеют 
одинаковые имена. По-украи-
ински ласкательно – это имя 
звучит – Степанко. Люди об-
щались между собой, обмени-
вались товаром по всей округе. 
Раньше пищу варили в печи в 
глиняной посуде. Хотя были 
уже и железные чугунки, кото-
рые простому люду были ма-
лодоступны. Ходовая посуда 
вся была керамической – из 
обожжонной глины. Когда 
спрашивали друг у друга: «Где 
же брали такую добротную 
глиняную посуду?». Им отве-
чали: «У Степанькив, у Степа-
нов». Со временем слово «Сте-
панькив, Степанов» претерпе-
ло изменение. И стало звучать 
так – «у Степанцев», которое 
прочно закрепилось за поселе-
нием беглецов, и за слободой, 
и за селом Степановка». 
   Авторы книги «Забытые кла-
ды нашего края» также не ис-
лючают, что появлению за се-
лом такого названия мог по-
служить и другой мотив. «Так 
земли села Степановки, вместе 
с жителями подарили за воен-
ные заслуги Петру Голенище-
ву-Кутузову, отцу гвардии ка-
питана-поручика Василия Пет-
ровича, который через пове-
ренных людей построил бар-

ский дом, благоустроил терри-
торию. 
   На дочери Василия Петрови-
ча Голенищева -Кутузова в 
1787 г. женился Жан Габриель 
Реми, который переехал в на-
ши края и поселился в постро-
енной усадьбе. С 1787-1790 по 
1917 гг. село стало называться 
Степановка-Реми… Бабушка 
Николая Реми (дочь В. П. Го-
ленищева-Кутузова – А. Б.) 
имела имя Степанида, исходя 
из этого, многие склонны счи-
тать, что село могло быть на-
звано в ее честь. Возможно, 
это лишь приятное совпаде-
ние» (ЗКНК, с. 13, 18, 21).   
 
СТЕПА́НО-КРЫ́НКА – село 
Амвросиевского района 
   Основано около 1777 г. гене-
рал-майором Степаном Ефи-
мовичем Кутейниковым (СОД-
5, с. 115). В первой части на-
звания села отображено имя 
его основателя, вторая – от р. 
Крынки (пр. Миуса), на берегу 
которой оно расположено. 
   В прошлом фиксировалось: 
хут. Кутейникова (МГСР, с. 
457), слб. Степановка (МГСР, 
с. 457; КИД; СКЕР; ВТК РИ –
лист 27-17, 1875 и 1878 гг.), 
слб. Степано-Крынская (МГСР, 
с. 457; ГКМО; АСНМ-ОВД, с. 
555), слб. Степановка-Крынск. 
(КОВД), слб.  Степано вско -
Крынская (ЗДВ-1873, с. 253), 
слб. Степано вка  Крынская  
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(ЗДВ, ст. 53; МГСР, с. 457; 
СОД-5, с. 115), Степано-Кры-
нская Кутейникова (МГСР, с. 
457), Крынская-Кутейникова 
(МГСР, с. 457) слб. Кутейни-
кова (СОД-5, с. 115) и Кутей-
никово (МГСР, с. 457). 



   Материал об основателе см.: 
Русско-Орловка – село Амвро-
сиевского р-на.   
    
СТЕПНО́Е – поселок Амвро-
сиевского района 
   В 1913 г. в Киеве была изда-
на книга «Сельскохозяйствен-
ная Россия». В ней в списках 
землевладельцев Донской об-
ласти на 1913 г., владевших не 
менее 100 десятин земли зна-
чится: «Мазаев Иван Петрович 
– хутор Мазаев, Таганрогский 
округ, почта – станция Успен-
ка, Екатер. ж. д., 1 категория»  
(к этой категории отнесены 
лица, владевшие свыше 5000 
дес.). Данная информация сви-
детельствует о том, что рядом 
со станцией Успенка был хут. 
Мазаев. Что либо о нем нами 
не обнаружено, за исключени-
ем сообщения в Амвросиев-
ской районной газете о том, 
что пос. Степное основали в 
1912 г. немцы-колонисты,  
которые приобрели здесь зем-
лю у помещика Мазаева и вы-
ходцы из с. Петропавловка 
Амвросиевского района. Всё 
это наводит на мысль, не соот-
ветствует ли хут. Мазаев ны-
нешнему пос. Степное Амвро-
сиевского района. Если это так, 
тогда первопоселенцами пос. 
Степное были Мазаевы, а по-
том уже к ним подселились 
немцы-колонисты и жители с. 
Петропавловка.    
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   Поселок поименован так по-
тому, что расположен среди 
степных просторов, не имев-
ших в данной местности в пе-
риод номинации поселка ка-
ких-нибудь характерных осо-
бенностей. Иными словами, 

название данного села входит в 
группу ойконимов отражаю-
щих географические и природ-
ные особенности селения. 
 
СТЕПНОЕ – поселок Волно-
вахского района 
   На топографической карте 
1941 г. – «отд. свх. Донец». О 
происхождении названия см.: 
СТЕПНОЕ – поселок Амвро-
сиевского р-на.    
 
СТЕПНО́Е – поселок Марь-
инского района 
   Основан в связи с организа-
цией здесь центральной усадь-
бы совхоза «Еленовский». 
Пер-воначально так и имено-
вался – «Поселок совхоза 
«Еленовский». Современный 
ойконим ему присвоен, со-
гласно РСО от 15 июля 1957 г., 
где сказано: «Создать в составе 
Ольгинского района Степнян-
ский сельский Совет с центром 
в поселке центральной усадь-
бы совхоза «Елено вский »,  
присвоив указанному поселку 
наименование – Степное» 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 307, 
л. 445). О происхождении на-
звания см.: СТЕПНОЕ – посе-
лок Амвросиевского р-на. 
 
СТЕПНОЕ – поселок Шахтер-
ского района 
   На топографической карте 
1943 г. – «им. Ворошилова» 
(РККА-1943). О происхожде-
нии названия см.: СТЕПНОЕ – 
поселок Амвросиевского р-на.  
 
СТЕЦЮРА – хутор Амвроси-
евского района 
   Отмечен в ряде справочни-
ков 1920-х гг. (СНД, с. 132; 
СНС-26, с. 7; СНС-27, с. 11). 
Возник, скорее всего, после 



Столыпинской аграрной ре-
формы 1906 г. По данным на 
1926 г. находился в 5 км от с. 
Василевка (СНС-26, с. 7). Пре-
кратил свое существование в 
начале 1930-х гг. Этому поспо-
собствовали принятые к его 
жителям репрессивные меры 
после объявления о всеобщей 
коллективизации сельского хо-
зяйства. В названии хутора 
отражена фамилия первопосе-
ленца Стецюры Изосима Ти-
мофеевича, жителя с. Василев-
ка.  
 
СТОЖКОВАЯ – балка в Шах-
терском районе  
   Правый приток Крынки (п. 
Миуса). Истоки – возле с. Пе-
тропавловка, устье – в черте  
пгт Контарное. В прошлом фи-
ксировалась как Стожкова  
(ТДВСК, вып. 1, с. 51), Стожок 
(СОД-6, с. 150), Стежкова 
(ГОДБ, с. 99) и Скирдова 
(ГКТ). Ее гидроним, вероятно, 
образован от уменьшительной 
формы слова стог, которое име-
ет значение – «большая высо-
кая и крутая куча плотно уло-
женного сена» (СРЯ, с. 711). 
   Но не исключена возмож-
ность о существовании в гид-
рониме балки иного смысло-
вого содержания. Ср.: Иванова 
Е. Э. в своей работе «Истори-
ко-этимологические наблюде-
ния над топонимией реки Чу-
совой» (Этимологические ис-
следования: сб. науч. тр., вып. 
7, Екатеринбург, с. 144), каса-
ясь названия одной из гор 
Среднего Урала, Стажковой 
(Стажкова, Стожкова), отмеча-
ет, что ее название «также 
можно сопоставить и с личным 
именем Стажко – Стахий». 
 

СТОЖКОВАЯ – балка в 
Шахтерском районе 
   Правый приток р. Севастья-
новки (л. Крынки, п. Миуса). 
Находится на околице с. Ма- 
нуйловка. Как Стишковая от-
мечена на карте Земли Войска 
Донского 1853 г. (ВКД). О 
происхождении названия см. 
выше. 
 
СТОЖКО́ВО – село Шахтер-
ского района 
   Заселено в 1854 г. выходцами 
из Таврической губ. (СОД-6, с. 
150). Названо так по правому 
притоку р. Ольховой (лев. пр. 
Крынки) балке Стожковой, в 
средней части которой распо-
ложено. В прошлом фиксиро-
валось как хут. Стожков (СОД-
6, с. 150), пос. Стожковский 
(АСНМ-ОВД, с. 557) и хут. 
Стожково (СНД, с. 196; СНС-
26, с. 38; СНС-27, с. 43; НПД, 
с. 128).   
 
СТОЖКО́ВСКОЕ – поселок 
городского типа Шахтерского 
горсовета 
   Возник в 1954 г. До 1956 г. 
именовался «Поселком строи-
тельства Стожковской группы 
шахт». Назван так по нынеш-
нему с. Стожково (Шахтерский 
р-н), близ которого начал обу-
страиваться. 
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СТОЛО́ВАЯ – балка в Тель-
мановском (Бойковском) райо-
не 
   Правый приток Кальмиуса. 
Находится возле сел Гранит-
ное, Бахчевик, Андреевка и 
Мирное.  А. А. Слюсарев (ПД, 



с. 56) о происхождении этого 
гидронима пишет следующее: 
«В районе села Гранитное, 
пожалуй, найболее интересна 
Столовая балка. Она вполне 
оправдывает свое название. В 
Столовой балке (как впрочем, 
и в соседних с ней балках) 
немало крупных камней в рост 
человека и выше, имеющих 
форму грибов или столов на 
одной ножке. Образование их 
понятно. Некогда они имели 
толщину одинаковую и у осно-
вания и на вершине. Но воды, 
бегущие по балке после дож-
дей и весной после таяния сне-
га, постоянно омывают камни 
лишь снизу. Омывают и обта-
чивают. И вот в результате 
этой незаметной, но неизменно 
в одном направлении повто-
ряющейся работы воды, оваль-
ные камни превратились в гри-
бы и столы». 
   Отин Е. С. (ТПГ, с. 81-82) 
сообщает, что верховье этого 
водотока до впадения в него 
балок Карансу, Лукашевой, 
Горгорольген и Хавана Чалган 
в обиходе и в ряде источников 
фиксируется как Кичиксу и 
Чик-Су. Вариант Кичиксу, по 
его мнению, образован от тю-
ркских слов «кичик» – малень-
кий и «су» – вода, то есть «ма-
ленькая речка». Такое объяс-
нение гидронима вполне под-
тверждается географически.  
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Длина водотока составляет 
всего 18 км. (КРУ). 
 
СТРЕЛКА – поселок Ново-
азовского района 
   Согласно РДО от 23 января 
1974 г., исключено из учетных 

данных административно-тер-
риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
2878, л. 229). Находился непо-
средственно на самой Кривой 
косе, отсюда и название. Ведь 
оно образовано от народного 
географ ического  термина 
«стрелка», одним из значением 
которого – «длинная коса, пе-
ресыпь, сопровождающая мор- 
ской берег на мелководье» 
(СНТ, с. 526).  
 
СТРОИТЕЛЬ – поселок Ста-
робешевского района 
   «У 1949 році на території 
Старобешевського району за-
працював новий цегляний за-
вод. З цього часу поблизу 
заводської території почали 
зводити будинки для 
робітників, а продукція заводу 
простувала на нові 
будівництва. Нове ж селище 
отримало назву Стро-ітель на 
знак того, що саме тут випус-
кають будівельний матеріал 
для нових будівель» (СНТРК, 
с. 318). 
 
СТРЮКОВО – село Шахтер-
ского района 
   Об этом селении И. Сулин в 
свое время писал: «Стрюков 
находится на вершине р. Миу-
са, с правой стороны, при впа-
дении в эту реку бб Ольховой 
и Никитиной. Основано это 
поселение войсковым старши-
ною Алексеем Стрюковым по 
определению войскового гра-
жданского правительства, со-
стоявшемуся в 27 день сентяб-
ря 1789 года, которым разре-
шено было ему построить ху-
тор на вышеозначенном месте. 
По другим же данным оказы-



вается, что старшина Стрюков, 
хотя и испрашивал позволения 
на постройку хутора в 1789 
году, но заселил его лишь по 
второму определению у того 
же правительства, испрошен-
ному в 1793 году» (СОД-6, с. 
148-149). 
   Отсюда явствует, что в на-
звании села сохранена память 
об его основателе. 
   На «Карте исследуемых ме-
стностей…» 1869 г. (КИД) от-
мечено как Стрюков, а на кар-
тах Шуберта за 1875 и 1878 гг. 
(ВТК РИ – лист 26-17) – как 
Калмыков-Миусский. Весьма 
любопытные данные по отно-
шению к с. Стрюково есть на 
карте 1880 г. (ГКМО). На ней 
на месте села на правой сторо-
не Миуса выше устья б. По-
пасной отмечен пос. Стрюков 
Миусский, а ниже этого устья 
– пос. Калмыков Миусский. 
    
СТЫ́ЛА – село Старобешев-
ского района 
   Основано в 1779 г. греками, 
выходцами из крымской де-
ревни Стиля. Они и дали селу 
такое название в память о по-
кинутой родине. Что касается 
крымского ойконима, то он 
образован от греческого слова 
«стиля» – столб, колонна. «Ве-
роятно, при номинации селе-
ния эта реалия послужила для 
него отличительным призна-
ком. В языке приазовских ру-
меев ему соответствует палы 
«столб» и стыригма «колонна». 
Ср. крымские топонимы: село 
Стиля / Истиля, овраг Стиля 
(впадает в Сартану), горный 
проход Стиля-Богаз. Катойко-
нимы: стылавчанин, стыловец, 
стыльский, стыловчанка,стыль-
ская, стыловчане, стыльцы, 

стыловцы, стыльские. В сосед-
них селениях жителей Стылы 
нередко именуют поповы (По-
пов – одна из самых распрос-
траненных фамилий в селе). 
   Народные толкования топо-
нима: 1). От слова эстелла 
«звезда, восходящая на южной 
стороне небосвода» (Темир- 
«Лотос», 1994 г. №4/55); 2). От 
румейского словосочетания ста 
сту ил «стой возле солнца» 
(запись 1973 г.)» (ПГНД, с. 
162).      
 
СУВОРОВО – село Добропо-
льского района 
   В периодической печати 
высказано предположение, что 
нынешнее название села явля-
ется свидетельством того, что 
в Донбассе помнят и чтут па-
мять о великом русском пол-
ководце генералиссимусе А. В. 
Суворове (1730-1800), благо-
даря которому в 1779 г. было 
переселено из Крыма в Север-
ное Приазовье часть христиан-
ского населения, попавшего по 
воле судьбы в зависимость от 
Турции. 
   В действительности же здесь 
все не так. В названии села от-
ражена фамилия его бывших 
владельцев дворян Суворовых, 
которым, начиная с середины 
19 в. оно принадлежало не пол-
ностью. Известно, что в 1858 г. 
часть этой деревни и 540 деся-
тин земли были владениями 
представителя 6-й ветви этого  

СУВО-СУДЖ     715 
 
дворянского рода подполков-
ника Николая Петровича Су-
ворова. Вторая же часть дерев- 
ни Убежище (так тогда назы-
валось данное село) и 539 де-
сятин земли принадлежали 



поручику Степану Михайлови-
чу Чаплину (сыну секунд-ма-
йора Михаила Парфеновича – 
владельца нынешнего с. Рази-
но Красноармейского р-на). 
После смерти Н. П. Суворова 
деревня Убежище перешла во 
владение его сыновей Алексан- 
дра Николаевича и Василия 
Николаевича. 
   Что же касается ойконима 
«Убежище», то это название 
довольно распространено сре-
ди небольших поселений в до-
революционной России (как и 
Приют, Пристанище, Прибе-
жище). Различные словари тра-
ктуют его значение как «при-
ют, где можно найти защиту, 
спасение от чего-то». или «бе-
зопасное место, где можно 
укрыться или спастись от бе-
ды, непрятности, угрозы». 
 
СУДЖИ – исторически сло-
жившееся название части с. 
Великая Шишовка Шахтер-
ского района 
   До 1930-х гг. здесь был от-
дельный населенный пункт, 
который значился хут. Суджа-
нским (АСНМ-ОВД, с. 559; 
СНД, с. 132; СНС-26, с. 7; 
СНС-27, с. 11; НПД, с. 125) 
   Жителям с. Великая Шишов-
ка происхождение названия в 
настоящее время уже не из-
вестно. Согласно Отину Е. С., 
«Первопоселенцем хутора мог 
быть человек с прозвищем Су-
джа оттопонимного происхож 
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дения (ср. город Суджа в Кур-
ской обл. России). Ср. совре-
менные отпрозвищные фами-
лии Дон, Самара, Астрахань, 
Полтава и под., принадлежа-
щие жителям Донецка. Эти 

прозвища указывали на то, 
откуда родом или откуда при-
шел, где пробыл человек. По-
томков Суджи стали имено-
вать Суджанами, и на базе 
этого уже группового прозви-
ща позже образовался ойконим 
с первоначальной семантикой 
«селение, где проживают люди 
с групповым прозвищем Суд-
жи». 
   Аналогией может служить 
название хутора Хопры в 
бывш. Черкасском округе (сей- 
час – железнодорожная стан-
ция Хопры). Хутор был осно-
ван в 17 в. казаками, выходца-
ми из Новохоперской крепости 
– «с Хопра». Данный ойконим 
возник как общее прозвище ху-
торян, данное имя жителями 
соседних поселений. Типизи-
рующее значение формы мно-
жественного числа антропони-
ма совпало с топонимообразу-
ющей функцией окончания -ы. 
   Но могло быть и другое про-
исхождение формы ойконима 
Суджи: имело место переос-
мысление как формы имени-
тельного падежа мн. ч. более 
ранней формы родительного 
падежа ед. ч. со значением 
принадлежности, как Роя, Кир-
ша. (-Чьи – Роя (человека с 
фамилией Рой), Кирша (чело-
века с фамилией Киршо)» 
(ПГНД, с. 163). 
   И еще. Упомянутый выше 
старинный город Суджа Кур-
ской обл. расположен на одно-
именной речке, которая упо-
минается еще в летописях 16 в. 
Предполагают, что в основе ее 
гидронима находятся тюркские 
слова «су» – вода и «джа» –
место, т. е. «водяное место». 
Суджа действительно протека-
ет в местности с большим ко-



личеством водных источников. 
Что интересно, так можно оха-
рактеризовать и верховье р. Бо-
льшой Шишовки, где располо-
жено с. Великая Шишовка. 
   Кроме этого, в первой поло-
вине  20  в.  А.  И.  Дмитрюков,  
известный Суджанский исто-
рик-краевед указал, что слово 
«Суджа», как название города, 
упоминается одновременно с 
формой – «Суржа». Так обо-
значается в русской речи «хле-
бная смесь ржаного и пшенич-
ного помола». Отсюда, как по-
лагает А. И. Дмитрюков, мо-
жно вывести, что «суджа» оз-
начает смесь многих людей, 
пришедших с разных мест. 
   И эта характеристика вполне 
может быть приемлемой к с. 
Великая Шишовка. Ведь в его 
основании принимали участие 
переселенцы из разных регио-
нов как Украины, так и России.          
 
СУРОВО – жилой массив в 
северной части г. Дружковка 
   В его названии отражен ой-
коним существовавшего здесь 
с. Сурово, включенного в чер-
ту г. Дружковка до 1947 г. На-
ходилось село в месте впаде-
ния Кривого Торца в Казенный 
Торец.  
   Как свидетельствует «Исто-
рия Дружковки…» (ИД, с. 29, 
47), «на «Плане Екатерино-
славской провинции… сочине-
нном марта 1 дня 1768 года» на 
его месте отмечен  хутор купца 
Гаврилова. 
 
СУХАЯ БАЛКА – поселок 
Дзержинского горсовета 
   Расположен на яре Сухом, 
левом притоке Кривого Торца, 
отсюда и название. На топо-
графической 1943 г. отмечено 

– «свх. им Ворошилова» 
(РККА-1943).  
 
СУХАЯ БОГОДУХОВА – 
балка на территории г. Донецк 
   Левый приток б. Богодухова. 
Истоки – южнее микрорайона 
Цветочный, а устье – близ го-
родского поселка Вертикаль-
ный. Отмечена на картографи-
ческой продукции (ВКЕ) и в 
других источниках. На карте 
Донецка 1965 г. именуется б. 
Чумаково.  Так ее обозначили 
по одноименной железнодо-
рожной станции, расположен-
ной в непосредственной близо-
сти. В обиходе же она известна 
как Молочная. Говорят, это 
название восходит к некоемо-
му молокозаводику, находив-
шемуся в свое время на ее 
склоне.  
   Что касается гидронима Су-
хая Богодухова, то о происхо-
ждении второй части названия 
см.: БОГОДУХОВА – балка на 
территории Донецка и Маке-
евки, первая – свидетельствует 
о ее водном режиме по отно-
шению к основному, одно-
именному водотоку. 
     
СУХА́Я ВОЛНОВА́ХА – реч-
ка в Волновахском и Старобе-
шевском районах 
   Левый приток Мокрой Вол-
новахи (п. Кальмиуса). В бас-
сейнах рек Мокрой и Сухой 
Волновах между Раздольным и  
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Ольгинкой находится карсто-
вая область. Дойдя до нее, дан-
ная речка исчезает и 25 км те-
чет по подэемному руслу, а за-
тем снова выходит на поверх-
ность. Вот как об этом расска-
зывается в описании Мариу-



польского уезда начала 20 в. 
(МОЗЕГ, с. 21): «…в средней 
части течения падение ее 
уменьшается, берега становят-
ся не такими крутыми, поворо-
ты, составляющие их, и дно 
трещеватыми и рыхлыми, и вся 
вода исчезает в них, образуя 
как бы подземную реку и ли-
шает этим всю среднюю часть 
течения воды и жизни, что и 
послужило поводом к назва-
нию этой реки «Сухой» Вода 
появляется в русле вновь в зна-
чительном количестве в самой 
южной части, близ впадения в 
Мокрую Волноваху, и несколь-
ко выше в виде нескольких 
обильных водой восходящих 
родников». Таким образом,  
прилагательное «сухая» в со-
ставе данного гидронима изна-
чально имело значение «мало-
водная» по отношению к ос-
новной реке. 
   Что касается второй части 
названия реки, то о нем см.: 
МОКРАЯ ВОЛНОВАХА. 
 
СУХАЯ КАЛИНОВАЯ – бал-
ка на территории Макеевки 
   Правый приток б. Калиновой 
(л. Грузской, п. Кальмиуса). По 
данным Отина Е. С. (КРП-11, 
с. 52), отмечена на карте 50-60-
х гг. 19 в. (ВКЕ) и в «Материа-
лах к гидрогеологии Донецко-
го бассейна» (МГДБ, с. 88), 
изданных в 1929 г. О происхо-
ждении второй части названия  
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см.: КАЛИНОВАЯ – балка в 
Амвросиевском р-не. Первая –
характеризует ее водный ре-
жим по отношению к близ рас-
положенному притоку б. Ка-
линовой – Мокрой Калиновой. 
 

СУХАЯ ПЛОТВА – балка в 
Краснолиманском (Лиманском) 
районе 
   Левый приток Нетриуса (л. 
Северского Донца). В обиходе 
именуется Дробыш, потому, 
что на ней расположен пгт 
Дробышево Краснолиманского 
р-на. Ранее фиксировалась еще 
как Колодезная (СГУ, с. 544). 
О происхождении названия 
см.: МОКРАЯ ПЛОТВА. 
 
СУХАЯ ПЛОТВА́ – речка 
(балка) в Артемовском (Бах-
мутском) районе 
   Правый приток Бахмутки (п. 
Северского Донца). Истоки – 
между селами Васильевка и 
Липовое, устье – в черте с. Пе-
реездное. Согласно словарю 
гидронимов Украины (СГУ, с. 
544-545), в обиходе известна 
просто – Плотва. Там же отме-
чено, что в источниках за 1743 
г. обозначена как Сухая Плот-
ка, а за 1769 г. – Синяя Плотва. 
   О происхождении названия 
см.: МОКРАЯ ПЛОТВА. 
 
СУХАЯ ПЛОТВА – речка 
(балка) в Артемовском (Бах-
мутском) районе 
   Правый приток Бахмутки (п. 
Северского Донца). Истоки – 
возле пос. Спорное, устье – на 
южной околице г. Северска. 
Самым ранним источником 
фиксации нынешнего гидро-
нима реки является карта за 
1778 г. (КАН). Ранее еще обо-
значалась – Сухая Плотья 
(1850 г. ОСОНК, ч. 1, с. 73). 
   О происхождении названия 
см.: МОКРАЯ ПЛОТВА.         
 
СУХЕЦКОЕ – село Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона 



   Первым официальным его 
названием было Липовая Бал-
ка. Так его фиксирует справоч-
ник населенных мест Екатери-
нославской губернии по дан-
ным на 1859 г., где сообщается, 
что деревня владельческая 
Липовая Балка находится при 
балке Липовой, состоит из 
одного двора, в ней проживает 
4 человека (ЕГТГ, с. 51). Липо-
вой Балкой оно отмечено и в 
акте межевания, составленном 
в 1868 г. землемером Герлец-
ким, из которого явствует, что 
этот хутор принадлежит гу-
бернскому секретарю Евгению 
Антоновичу Сухерецкому. По-
сле его смерти селение и 765 
десятин земли достались вдове 
губернского секретаря (акт ме-
жевания 1886 г.), а с 1889 г. 
становится собственностью не-
мецких колонистов и получает 
обозначение колония Сухец-
цкая. 
   После Октябрьской револю-
ции 1917 г., как известно, по 
всей территории тогдашней Ро-
ссии стал ширится процесс за-
мены названий, сохранивших в 
себе «признаки свергнутого ца-
рского строя и религиозных 
предрассудков» на названия, 
увековечивающие память о па-
ртийных, политических и госу-
дарственных деятелях Совет-
ского Союза, а также на назва-
ния, отражающие символы 
советской эпохи. 
   Весьма удивительно, что эти 
процессы не коснулись ныне-
шнего с. Сухецкого, ойконим 
которого, как мы видим, не 
связан с фамилией «борца за 
народное счастье». Здесь мож-
но предположить, что пере-
именование его не затронуло, 
очевидно, из-за «безобидного», 

на первый взгляд, для совет-
ской власти названия села, а 
возможно, те, кто переимено-
вывал в то время населенные 
пункты «увидел» в его назва-
нии характеристику водного 
режима балки Липовой. 
    
СУХИЕ ЯЛЫ́ – речка в Вели-
коновоселковском и Марьин-
ском районах 
   Левый приток Волчьей. На 
всем своем протяжении речка 
не имеет постоянного русла, а 
состоит из отдельных плесов. 
Это, пожалуй, и отразилось в 
первой части ее названия. О 
происхождении второй см.: 
МОКРЫЕ ЯЛЫ. Но есть и 
иное, весьма интересное пред-
положение. Казахский поэт 
Олжас Сулейменов (ГРК) счи-
тает компонент «Ялы» оскол-
ком полного имени Каялы, 
которое вначале выступало с 
тюркским детерминати-
вом«су» (су Каялы – сукаялы), 
но с те-чением времени пере-
жило фонетическую субсти-
туацию (за-мену глухого гор-
танного«к» на «х» – сукаялы = 
сухоялы), что привело к на-
родноэтимологическому 
сближжению его со славян-
ским «сухая». Так «сукаялы» 
стали Сухими Ялами.  
 
СУХОДОЛ – урочище в вер-
ховье р. Сухая Плотва, впа-
дающей в р. Бахмут южнее г. 
Северска 
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   Согласно словарю гидрони-
мов Украины (СГУ, с. 544), его 
фиксирует «Геологическая 
кар-та северо-западной окраи-
ны Донецкого кряжа…» 
(ГКСЗ), изданная в 1916 г. На 



нынешней карте это окрестно-
сти пос. Спорное Артемовско-
го р-на. Название урочища от 
апеллятива суходол – «балка, 
большая балка с широким пло-
ским днищем; мертвая долина, 
не имеющая постоянного сто-
ка, и только весной туда сте-
кают талые воды, исчезающие 
к лету» (СНТ, с. 532).     
 
СУХО́Й ЕЛА́НЧИК – речка в 
Донецкой и Ростовской облас-
тях 
   Правый приток Мокрого 
Еланчика. В Донецкой обл. 
протекает лишь в Амвросиев-
ском р-не. Согласно данным 
Отина Е. С. (КРП-12, с. 18), 
ранее фиксировалась еще с на-
званиями Еланчик Малой и 
Средний Еланчик. Вариант 
Еланчик Малой отражает, ес-
тественно, ее размеры по от-
ношению к основной реке. А 
пояление варианта Средний 
Еланчик связано с положением 
реки на карте. Сухой Еланчик 
расположен между Мокрым и 
Грузским Еланчиками. 
   Что касается современного 
названия реки, то о его проис-
хождении см.: МОКРЫЙ ЕЛА-
НЧИК. 
    
СУХО́Й ТОРЕ́Ц  –  речка в 
Донецкой и Харьковской об-
ластях 
   Левый приток Казенного 
Торца. В Донецкой обл. проте-
кает по Славянскому р-ну.  
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«Военно-статистическое обо-
зрение Российской империи» 
(ВСОХГ, с. 19) явствует, что 
его притоком является ни кто 
иной, а сам Казенный Торец. В 
прошлом река фиксировалась 

как: Сухой Торец, Сухая То-
риц(а), Торца, Торец. Е. С. 
Отин (ТСР, с. 54) сообщает: 
«Первый вариант названия 
содержит «Карта полуденной 
границы Российской империи» 
1782 г. (РГВИА, фонд ВУА, ед. 
хр. 20151), второй – ГКГ, тре-
тий – «Специальная карта за-
падной части России» Г. А. 
Шуберта, лист L VII (там же, 
фонд ВУА, ед. хр. 21512; при-
мерно 2-я пол. 18 в.). С 16 в. 
фиксируется и без определе-
ния: Торец (1565 г. Разрядная 
книга; КБЧ, с. 64, 75); Torets 
(карта Южной России Менгде-
на и Брюса 1699 г. в кн. МИР); 
Torets R (Карта, охватывающая 
территорию военных событий 
1736-1739 гг. – в кн. МИУ). 
Сейчас эта форма  (Сухой То-
рец) широко употребляется в 
разговорной речи. В пос. Чер-
касское Славянского р-на за-
писано название р. Старый То-
рец. Оба определителя – Сухой 
и Старый – указывают на ма-
ловодность реки». 
   О происхождении второй 
части названия – Торец – см.: 
КАЗЕННЫЙ ТОРЕЦ. 
 
СЮУРЛИЙ – название реки, 
на которой произошло столк-
новение дружины Игоря Свя-
тославича с передовым отря-
дом половцев в 1185 г. 
   К какому из нынешних водо-
токов Северного Приазовья 
относится это название, ныне 
не установлено. По этому во-
просу выдвинуто лишь целый 
ряд предположений, в том 
числе и вариант локализации 
Сюурлий с Голой Долиной, а 
Каялы с ее притоком – речкой 
Макатихой. Впервые эту вер-
сию выдвинул в 1930-х гг. 



украинский археолог Н. В. 
Сибилев. Он писал, что Мака-
тиха «начинается в Маяцком 
лесу и впадает в р. Голая До-
лина – половецкий Сюурлий. 
Русло Макатихи глубокое, 
берега довольно высокие для 
ручья, крутые, прижатые один 
к другому в виде миниатюрно-
го каньона, по дну которого 
быстро течет небольшая, но 
полноводная речка. Берега 
Макатихи поросли густым 
кустарником, а берега Голой 
Долины только кое-где имеют 
небольшие лесные острова… 
Итак, проведенные выше сооб-
ражения дают основания ут-
верждать, что бой закончился 
возле Славянских озер, а на-
чался, наверное, на берегах 
быстрой Макатихи, которая и 
есть та «быстрая Каяла», кото-
рая упоминается в летописи и в 
«Слове о полку Игореве» 
(АПД, с. 112). 
   «Гипотеза Н. В. Сибилева, –  
по словам М. Ф. Гетманца 
(ПКИ, с. 321), – была поддер-
жана и развита К. В. Кудряшо-
вым в ряде статей 1946-1947 
гг. и в книге «Половецкая 
степь», вышедшей в 1948 г. 
Несмотря на то, что автор не 
производил местных изыска-
ний, а строил свою концепцию 
на основе данных украинских 
археологов и топографичес-
ким картам «вариант Кудря-
шова» (так несправедливо по 
отношению к Сибилеву он был 
назван) произвел тогда в науке 
довольно сильное впечатление. 
Известный географ академик 
Л. М. Берг в отзыве на книгу 
заявил, что вопрос о Каяле мо-
жно считать окончательно ре-
шенным. Академик Д. Л. Ли-
хачев в историческом и гео-

графическом комментарии к 
«Слову» признал его наиболее 
обоснованным. Полностью 
при-нял гипотезу о Макатихе-
Каяле военный историк А. А. 
Стрюков. Однако в 1959 г. К. 
В. Кудряшов в книге «Про 
Игоря Северского, про Землю 
русскую» отказался от Мака-
тихи на том основании, что ни 
в названии, ни в ее гидрологи-
ческой характеристике не на-
ходила подтверждения такая 
важная ее примета, как каме-
нистось.  
   Вот что он писал: «Недавнее 
гидрологическое  обследование 
интересующего нас района вы-
явило, что речка Макатиха – 
это небольшой ручей. Долина 
Макатихи представляет собой 
заболоченный намытый черно-
зем, и хотя сток воды имеет 
«крутое падение, но далеко не 
совершенен. Это приводит, с 
одной стороны, к заболачива-
нию, с другой – к образованию 
ступенек с небольшими водо-
падами». Приведенная харак-
теристика Макатихи означает, 
что это не «каменистая» река 
и, значит, ее нельзя считать 
Каялою». 
   С такими выводами был не 
согласен М. Ф. Гетманец. В 
1976 г. в своей работе «По 
следам князя Игоря» (ПКИ) он 
на основании гидрологиче-
ских, военно-тактических, 
историко-географических, 
лингвистиче-ских данных до-
казал, что Сю 
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урлий – это Голая Долина, а 
Каяла – Макатиха.  
   Кроме этого, у него читаем, 
что «расшифровкой слова «Сю-
урлий» занимались очень мно-



гие. Одни (Аристов, Федоров и 
др.) основывались на «Исто-
рии» Татищева, в которой на-
звание «Сюурлий» в одном из 
вариантов заменено на «Сууг-
ли», отожествляют ее с Оре-
лью, так как в летописи эта 
река по-русски называлась 
Угла. К. В. Кудряшов справед-
ливо указал, что нет достаточ-
ных оснований для такого 
отождествления этих названий, 
потому что во всех списках 
Ипатьевской летописи и в пер-
вой неопубликованной редак-
ции «Истории» Татищева река 
называется Сюурлий. 
   Другие (их большинство, в 
том числе и Кудряшов) видят в 
этом слове татарское «суялы» 
обозначающее «слияние рек» и 
«разлив воды». Столь расши-
ренное толкование слова дава-
ло повод для самых неожидан-
ных уподоблений: на геогра-
фической карте между Доном 
и Днепром, пожалуй, не оста-
лось таких слияний двух рек, 
которым не присваивались на-
звания Сюурлий. 
   Б. А. Рыбаков предложил 
иное толкование этого слова: 
«Название реки Сюурлий, – 
пишет он, – связано с тюрк-
ским словом sujur «мошкара», 
следовательно, мы должны ви-
деть в ней небольшую, заболо-
ченную «комариную» реку» 
(СПИ, с. 273). 
   Предложенный вариант рас-
шифровки загадочного назва-
ния не отражает каких-то ха- 
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рактерных, специфических осо-
бенностей реки, которые дава-
ли бы возможность по ним 
опознать современную реку. 

   Беседа с жителями с. Долина, 
исследования реки и историков 
натолкнули нас на иное про-
чтение этого слова. В слове 
«Сюурлий» отчетливо видны 
три элемента: «Сю-ур-лий». В 
первых двух без искажения 
сохранились тюркские слова 
«вода» и «быть», третий эле-
мент – русицированный суф-
фикс «-лы (-lу)», служащий 
для образования прилагатель-
ных. Украинский лингвинист 
И. В. Муромцев, автор книги о 
то-понимике рек бассейна Се-
верского Донца, на многих 
примерах показал, что тюрк-
ский суффикс «лы (-lу)» на 
славянской почве путем вы-
равнивания по аналогии с рус-
скими формами видоизменяет-
ся в «ла», «ло», «ай» и «ий». 
   В одном из самых авторитет-
ных лексиконов тюркских на-
речий – словаре В. В. Радлова 
– мы встретили следующую 
любопытную конструкцию:«су 
ур» «поливай». 
   Таким образом «Сюурлы – 
Сюурлий» означает «бьющая, 
поливающая, разливающаяся 
вода». Думается, что этот гид-
роним тюркского происхожде-
ния, запечатленный древней 
летописью, относится к числу 
редких слов, сохранивших из-
начальный смысл и малоиска-
женную форму. 
   Надо сказать, что сделанный 
ранее перевод слова – «разлив 
воды» нисколько не противо-
речит и нашему толкованию, 
однако ему придается несколь-
ко иной оттенок: разлив воды 
не как разлитая вода, а как 
разливающаяся, льющаяся во-
да» (ПКИ, стр. 312-314).    
 



Т 
 
ТАВРИ́ЧЕСКОЕ – село Тель-
мановского (Бойковского) ра-
йона 
   Основано в 1927 г. пересе-
ленцами из сел Поповка, Алек-
сеевка и Вершина нынешнего 
Куйбышевского р-на Запорож-
ской обл. Так как первопосе-
ленцы были выходцами из Тав- 
рических степей, они и назвали 
его так в память о покинутой 
родине. 
 
ТАЛАКО̀ВКА – поселок го-
родского типа Мариупольского 
горсовета 
   И. Сулин в своих «Материа-
лах к истории заселения Миус-
ского округа» (СОД-5, с. 80) 
писал, что в 1810 г. на его мес-
те сотник Стефан Ханженков 
обустроил хутор и назвал его 
Ханженков. Он, вероятно, и 
положил начало нынешней 
Талаковке, ойконим которой 
может представлять собой из-
мененную форму народного ге-
ографического термина толока, 
выступающего в значении па-
стбище. 
   К такому мнению приводит 
следующее. И. Сулин в выше-
отмеченных «Материалах…» 
сообщает также о том, что до 
селения Ханженкова на месте 
нынешней Талаковки «был ху-
тор казака Кирилла Селивер-
стова, что усматривается из 
плана, составленного в 1796 
году. Затем по неизвестным 
обстоятельствам, место это 
запустело» и, скорее всего, на 
протяжении долгого времени 
стало использоваться как по-
левой стан для пастухов, то 
есть здесь была толока. Это, 

возможно, и стало причиной 
того, что за хутором Ханжен-
кова, образовавшемся здесь со 
временем, стало бытовать не-
официальное его название «То-
лока», которое в дальнейшем 
приобрело статус официально-
го и трансформировалось сна-
чала в форму «Толоковка», а 
затем – «Талаковка». Это, в 
какой-то мере, подтверждают 
справочники прошлого, где по-
селок отмечен как пос. Тало-
ковский (ЗДВ-1873, с. 261; 
АСНМ-ОВД, с. 571) и с. То-
локовка (СНД, с. 82). 
 
ТАЛОВАЯ – балка в Старо-
бешевском и Тельмановском 
(Бойковском) районах 
   Правый приток б. Каменки 
(п. п. Грузского Еланчика). Ис-
токи – на околице с. Солцево 
Старобешевского р-на, устье –
у с. Вершиновка Тельманов-
ского р-на. На картографичес-
кой продукции прошлого фик-
сировалась как Таловая (ВКЕ; 
ГКМО; РККА-1943) и Таловка 
(ВКД). Название балки являет-
ся производным с суффиксом  
-ов- от основы тал – «верба», 
«ива» (ЛНГ)      
 
ТАРАНЫ – село Шахтерского 
района 
   В названии сохранена память 
о его основателе Таран Евлам-
пие Терентьевиче, выходце из 
селения Решетиловка Полтав-
ской губ. (ЗКНК, с. 20). 
 
ТАРАСОВКА – село Констан-
тиновского района 
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   До недавнего времени часто 
употреблялись среди жителей 
села неофициальные названия 



его частей: Бурановка и Косо-
балка. Находится Тарасовка в 
районе нескольких балок. На 
ее северо-западной околице 
расположена б. Разбойницкая, 
через него протянулась б. Гу-
сарская, а в его юго-западной 
части расположены бб. Писар-
ская и Лагутина. 
   Основано село в 1830 г. по-
мещиком Рафальским путем 
переселения сюда нескольких 
крестьянских семей, куплен-
ных в Харьковской и Орлов-
ской губ. В справочнике за 
1863 г. (ЕГТГ, с. 49) значится 
деревней владельческой «Пет-
ровка (Петровенька)», а за 1911 
г. (СБУ, с. 26) – «Петровская 
№3 (Покровское)». Кроме это-
го, на карте 1914 г. (КБУ-1914) 
отмечено как  «Петровское 
№3», а на карте Артемовского 
округа 1928 г. д. «Тарасовка 
(Петровка №3)». Нынешнее 
название село получило после 
Октябрьской революции 1917 
г. на честь украинского поэта 
Т. Г. Шевченка. 
 
ТАТАРСКИЕ-МОГИЛЫ – 
степной курган в Старобешев-
ском районе 
   ВТК РИ – лист 28-16, 1875 г. 
– к. Татарски. Находится к югу 
от с. Васильевка. Усачук А. Н., 
Полидович Ю. Б. и Колесник 
А. В. так объясняют появление 
за курганом такого названия: 
«С курганами переселенцы 
были знакомы искони, т. к. они 
распространены почти по всей 
территории Украины и боль-
шей части Европейской Рос- 
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сии, а потому и знали об их 
сущности и названии. Однако 
курганы воспринимались ими 

однозначно как «чужие» моги-
лы, какая-либо генетическая 
связь с погребениями в них 
людьми, как это характерно, 
скажем, для тюркских народов 
России, не осознавалась. Со-
гласно наиболее распростра-
ненному в степи мнению, кур-
ганы являлись «татарскими» 
или «турецкими» могилами» 
(КДНВ, с. 24). 
 
ТАТЬЯ́НОВКА – село Сла-
вянского района 
   Основано в 1830 г. действи-
тельным статским советником 
Александром Михайловичем 
Потемкиным (сыном генерал-
поручика Михаила Михайло-
вича Потемкина и Татьяны 
Васильевны, урожденной Эн-
гельгард – родной племянницы 
князя Потеемкина-Таврическо-
го). Названо им так по имени 
своей жены Татьяны Борисов-
ны – дочери князя Бориса Ан-
дреевича Голицына и Анны 
Александровны Грузинской. 
   Т. Б. Потемкина была рус-
ской благотворительницей, 
статс-дамой, устроительницей 
крымского имения «Артек». 
По ее ходатайству и на ее 
средства была восстановлена 
Святогоровская пустынь на 
берегу Северского Донца.   
 
ТЕКСТИЛЬЩИК – жилой 
массив Кировского района г. 
Донецка 
   На его территории в свое 
время находился хутор Раков-
ского известный в советское 
время как поселок Раковка и 
поселок имени Островского. 
Первый этап строительства ми-
крорайона пришелся на 1971-
1975 гг. По замыслу он должен 
был обеспечить жильем работ-



ников Донецкого хлопчатобу-
мажного комбината и Донец-
кой камвольно-прадильной фа-
брики, которые после получе-
ния Украиной независимости 
пришли в упадок и ликвидиро-
ваны. Благодаря этим предпри-
ятиям жилой массив и получил 
свое название. 
    
ТЕ́ЛЬМАНОВО – поселок го-
родского типа, районный центр 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование пос. 
Бойковский. 
   Основан как немецкая коло-
ния, по одним источникам, в 
1859 г. (ТР, с. 254), по-другим 
– в 1869 г. (НРЭС), а согласно 
третьему – в 1868 г. (ПНП, с. 
3). В последнем источнике так 
же сообщается, что первыми 
жителями и основателями по-
селка «были семейства Дцама 
Венера, Давида Клейфера, про-
живавших до этого в Нейгоф-
нунгской волости Бердянского 
уезда Таврической губернии. 
Первоначально 28 хозяев при-
обрели здесь 3224 десятины 
пахотной земли у наследников 
генерала Краснощекова и у 
помещицы Леоновой, в начале 
70-х годов было прикуплено у 
сотника Петра Воронина еще 
200 десятин удобной земли» 
(ПНП, с. 3).   
   Первоначально поселок име-
новался Ост-гейм – «восточ-
ный дом» (ТР, с. 254; НРЭС; 
ПНП, с. 3). В 1914 г. он полу-
чает новое название – Больше-
Краснощеково, но не надолго – 
после Октябрьской революции 
1917 г. ему возвращают преж-
нее – Ост-гейм. Нынешний 
ойконим за ним с 1935 г. Оно 
является свидетельством «глу-

бокого уважения» украинского 
народа к имени видного деяте-
ля международного рабочего и 
коммунистического движения 
Эрнста Тельмана. 
 
ТЁПЛАЯ – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Левый приток б. Степовой 
(п. п. Сухого Еланчика, п. п. 
Мокрого Еланчика). Находится 
на северной околице с. Ново-
ивановка. Источники фикса-
ции: ВКД; ВКЕ; ВТК РИ – 
лист 27-17, 1875 и 1878 гг.; 
ГКМО. По-явлению за ней 
такого названия поспособство-
вало, скорее всего, следующее: 
Устья балок Теплой и Копани 
расположе-ны друг против 
друга. Так как в б. Копани 
существуют выходы на по-
верхность грунтовых вод, то в 
летнее время в ней намного 
прохладней, по сравнению с б. 
Теплой, имеющей совершенно 
сухое русло. 
 
ТЕПЛИ́ЧНОЕ – поселок До-
нецкого горсовета 
   Согласно РСО от 25 декабря 
1959 г., вместе с поселками 
Ав-дотьино, Ленина, Осмоло-
ва, Приволье, Рутчанское и 
Широ-кое, включен в черту г. 
Донецка (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 
2, д. 514, л. 427). 
   Свое развитие получил бла-
годаря организации в 1920-х 
гг. в здешних местах овоще-
водческого совхоза, который 
поначалу имел номерное обо-
значение, а затем стал «Теп-
личным». И не случайно. Ведь  
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в 1933 г. совхоз имел уже 800 
кв. метров теплиц. Вначале по-
селок имел описательное обо-



значение – «Поселок отделения 
совхоза «Тепличный», за-тем с 
1958 г. стал фиксировать-ся 
как Тепличное. 
 
ТЕРНОВКА – село Тельма-
новского района 
   Расположено в верховье б. 
Терновая (л. Харцызской, п. 
Грузского Еланчика), отсюда и 
название. Основано в 1865 г. 
немцами лютеранского веро-
исповедания (НР-ЭС). В про-
шлом фиксировалось как Фри-
дрихсфельд (НРЭС), Клаттен-
Хутор (НР-ЭС) и хут. Тернов-
ский (АСНМ-ОВД, с. 577). На 
топографических картах 1940-
х гг. Фридрихсфельд (Кладов) 
(РККА-1941; РККА-1943). 
 
ТЕРНОВОЕ – село Шахтер-
ского района 
   Расположено в самом верхо-
вье р. Севастьяновки (лев. пр. 
Крынки) в месте впадения в 
нее правого притока б. Терно-
вой, отсюда и название. 
   Есть вероятность того, что 
основано оно вскоре после 
Столыпинской аграрной ре-
формы 1906 г. В числе самых 
ранних источников его фикса-
ции является справочник за 
1915 г., где данное село отме-
чено хут. Терновой «в юрте 
Чистяковской волости», состо-
ит из 7 дворов и имеет 200 де-
сятин земельного довольствия 
на 70 душ населения (АСНМ-
ОВД, с. 577).   
 
ТЕРНЫ – село Краснолиман-
ского (Лиманского) района 
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   Основано в 1760 г. Располо-
жено на левом берегу р. Жере-
бец. А вот на картах 19 в. в 

этом районе фиксируется два 
селения с таким названием. В 
частности, на «Специальной 
карте Европейской России…» 
1871 г. (СКЕР) и на «Карте ис-
следуемых местностей…» 
1869 г. (КИД) на правом и ле-
вом берегах р. Жеребец против 
один одного обозначены два 
селения с названием Терны. На 
«Военно-топографической кар-
те Харьковской губ…» 1863 г. 
(ВТХ) и на «Военно-топогра-
фической карте Российской им-
перии…» (ВТК РИ – лист 24-
16, 1869 и 1896 гг.) – на левом 
берегу фиксируется Терны, на 
правом – Терны Балабасовка. 
На более раннем источнике 
(СКШ) левому берегу соответ-
ствуют Терны, правому – Бала-
басов, выше которого по руслу 
на правобережье обозначено 
селение Терновская. Слобода 
Терновская фиксируется и на 
карте 1816 г. (ПКР). На ней на 
левом берегу Жеребца Тернов-
ка, против же, на правом – по-
чему-то Мехедовская, выше 
которой размещена Тернов-
ская. 
   Что интересно, в справочни-
ке же за 1869 г. (СНМХ, с. 108) 
отмечены лишь одни Терны – 
это деревня владельческая Те-
рны (Балбасовка). Как одно се-
ление фиксирует село Терны и 
картографическая продукция  
1920-1940-хх гг. (карта Арт. 
окр. 1928 г.; РККА-1941; РККА-
1941-2; РККА-1943 и т. д.). 
   По мнению В. В. Лучика, в 
ойкониме села находится ук-
раинское слово терны со зна-
чением «заросли колючих рас-
тений», «место, заросшее ко-
лючими кустами» (ЕСТУ, с. 
469).   
 



ТИМОФЕЕВКА – село Шах-
терского района 
   В прошлом пос. Тимофеев-
ский Греков (ГКМО), пос. Гре-
ков-Тимофеевский (ЗДВ, с. 56; 
ЗДВ-1873, с. 232), Греково-
Тимофеевский (СОД-6, с. 149; 
АСНМ-ОВД, с. 139), Греко-
Тимоф еевский  (РККА-1941; 
РККА-1941-2; РККА-1943) и 
хут. Греково-Тимофеевка (КСО; 
ДО-66, с. 100). Этимология вто-
рой части этих наименований 
(за исключением первого), то 
есть современной ее формы, к 
сожалению, пока не установ-
лена, а вот в их первой части 
(Греково) отражена, скорее 
всего, фамилия основателя да-
нного села. На это натолкнул 
следующий материал. И. Су-
лин об этом селении в свое 
время писал: «Греково-Тимо-
феевский, находится на правой 
стороне б. Уткиной (Широ-
кой), между устьями бб. Реп-
ниной и Лиховидовой. Перво-
начально этот  поселок заселен 
был по прошению, поданному 
в войсковое гражданское пра-
вительство, Михаилом Греко-
вым, которому дозволено было  
занять место под хутор для 
поселения людей, скотоводства 
и хлебопашества, определени-
ем войсковой канцелярии, со-
стоявшимся 27 сентября 1789 
года. На основании этого опре-
деления Греков и заселил оз-
наченное место хутором. Сле-
довательно, этот год и нужно 
считать временем возникнове-
ния названного поселка» (СОД 
-6, с. 149). 
ТИХОНОВКА – село Славян-
ского района 
   На топографической карте за 
1875 г. (ВТК РИ – лист 25-16) 
на его месте отмечен хут. Во-

дяной, который назван так по 
месту своего располажения, на 
б. Водяной (л. п. Беленькой 2). 
 
ТИШКИНА КРИНИЦА – 
родник на границе поселков 
Ильинка и Ольховатка Енаки-
евского горсовета 
   О происхождении ее назва-
ния среди жителей Енакиево 
существует две легенды. По 
одной из них некий Тишко 
однажды пас на склоне горы 
стадо коз, и пошел неожиданно 
проливной дождь с громом и 
молнией. Когда он присел на 
корточки, укрывшись полами 
одежды от дождя, то увидел, 
как молния несколько раз уда-
рила в одно место. После дож-
дя Тишко пошел туда и уви-
дел, что там из земли вытекают 
кристольно чистые струйки 
воды. В тот же день, на их 
месте он и оборудовал эту 
криницу, ставшей со временем 
Тишкиной. 
   Согласно второй легенде, мо-
лодому парню, слепому от ро-
ждения, по имени Тишко, при-
снился сон, будто бы Богома-
терь с иконы Ильичевской це-
ркви приказала ему сходить к 
кринице и умыться вытекаю-
щей из нее водой. Утром он 
сходил к кринице, умылся не-
початой водой и прозрел. С тех 
пор криницу называют Тиш-
киной.  
 
ТОПАЗ – жилой массив Куй-
бышевского района г. Донецка 
   Состоит из двух кварталов, 
непосредственно   примыкаю- 
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щих к заводу «Топаз», отсюда 
и название. 
 



ТОР – старинное обозначение 
г. Славянска 
   Согласно монографии Отина 
Е. С. «Гидронимия Дона» (ГД, 
с. 293), самыми ранними ис-
точниками его фиксации явля-
ются документы, датирован-
ные 1622 г. (АМГ-1, с. 176, 177 
и др.), а самыми поздними – 
относящиеся к началу 19 в. Он 
пишет: «…в 1784 г. г. Тор был 
переименован в Славянск, но 
еще в конце и начале 19 вв. 
крепость Славянск часто назы-
валась Тором». 
   Это название, по данным 
Отина Е. С., имело место упот-
ребления в документах 1657 г. 
(ДД-5, с. 254) еще в форме 
Торец. Он также сообщает (ГД, 
с. 293), что в изученных им 
документах «отмечены случаи 
«конфронтационного» упот-
ребления формально распо-
добленных ойконима Тор и 
гидронима Торец, например: 
«и переправя речку Торец, 
приехав под город Тор, читали 
прелестное свое воровское пи-
сьмо тамошным жителям»; «А 
скоро они, воры, увидели нас к 
Тору зближающихся, запалили 
Торские подворки, а сами по-
бежали навтек за реку Торец» 
(ПБПВ-7, с. 876, 1708 г.). 
   Зафиксирована также форма 
названия города Торы, в кото-
рой флексия множественного 
числа была функционально 
близкой суффиксу, выполняя 
ойконимообразующую роль  
(ср. Кромы, Броды, Прилуки и 
под.): «И хотят итить под Тор, 
под Маяки и под Изюм, по тем  
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ведомостям меня бы с полном 
удержал, а шел бы под Торы и 

под Маяки» (ПБПВ-2, с. 675, 
1708 г.)». 
    
ТОРЕ́З – город областного 
подчинения 
   По решению Верховной Ра-
ды Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Чистя-
ково. 
   Торезом он обозначен в 1964 
г. по фамилии известного дея-
теля французского и междуна-
родного коммунистического 
движения Мориса Тореза. Об-
разован   город   в   результате 
объединения целого ряда насе-
ленных пунктов, появившихся 
на его нынешней территории в 
различное время. Но самым 
первым из них, по свидетель-
ству ряда краеведческих пуб-
ликаций, была заимка, постро-
енная здесь в 70-х гг. 18 в. 
беглыми крестьянами из раз-
ных уголков царской России. В 
1783 г., согласно указу Екате-
рины Второй, земли в окрест-
ностях этого неофициально су- 
ществующего селения стали 
собственностью генерал-лейте-
нанта Степана Леонова, кото-
рый вблизи крестьянских по-
строек обустроил себе имение. 
На Генеральной карте Земли 
войска Донского из атласа 
Теврюнникова (1797 г.) оно 
обозначено как Леонов. Так 
его фиксирует и «Подробная 
карта Российской империи и 
близ лежащих заграничных  
владений…» (1816 г.). 
   Примерно, начиная с 1830-х 
гг. селение Леонова на карто-
графической продукции стало 
фиксироваться с наименова-
ниями пос. Алексеевской 
(ПКЗВД; СКШ; СКЕР; КИД; 
ВТК РИ – лист 27-17, 1875) и 
пос. Алексеевский (ГКМО), а в 



справочнике за 1864 г. оно 
записано в форме Леонов 
Алексеевский (ЗДВ, с. 54). Как 
явствует ряд публикаций этот 
ойконим образован от имени 
генеральского сына. 
   Краеведческие работы по 
ранней истории Тореза также 
свидетельствуют, что после то-
го как внук генерала, А. А. 
Леонов, построил здесь новую 
усадьбу, селение переименова-
ли  в  Алексеево-Леоново и что 
вскоре хозяйство Леоновых 
пришло в упадок, и в 1867 г. 
они продали имение таганрог-
скому купцу Чистякову, кото-
рый, вступив в право владель-
ца, первым делом переимено-
вал селение из Алексеево-
Леоново в Чистяковку. 
   Но, скорее всего, быстрой 
смены названия за селением не 
произошло. Свидетельством то-
му ряд источников. В справоч-
нике за 1875 г. это селение 
значится слб. Алексеева-Лео-
нова-Чистякова (ЗДВ-1873, с. 
232), а за 1915 г. – слб. Алексе-
ев-Леоновская (АСНМ-ОВД, с. 
11). Кроме этого, на «Геологи-
ческой карте Донецкого камен-
ноугольного бассейна» (1920 
г.) обозначена слб. Алексеево-
Леонова, а рядом с ней станция 
Чистяково. И лишь в справоч-
никах за 1926 и 1927 гг. (СНС-
26, с. 39; СНС-27, с. 41) отме-
чено село Чистяково и желез-
нодорожный поселок Чистяко-
во. Причем в справочнике за 
1926 г. ойконим Чистяково 
обозначен еще с дублирующим 
названием «Алексеево-Леоно-
во». 
   Вышеприведенное дает ос-
нование полагать, что ойконим 
в форме Чистяково и Чистя-
ковка был, пожалуй, самым 

удачным для данного селения, 
ведь он присутствовал в его 
названии, начиная с 1873 по 
1964 г.  
   Кроме этого, он входил и в 
состав целого ряда названий 
населенных пунктов, возник-
ших в различное время на тер-
ритории нынешнего Тореза: 
пгт Шахта №19 «Чистяковка», 
пгт ж.-д. ст. Чистяково и пос. 
Чистяковская МТС (НПД, с. 
124).  
   И еще. На военно-топогра-
фической карте Российской 
империи (ВТК РИ – лист 27-
17) за 1875 г. на месте нынеш-
него Тореза отмечен поселок 
Алексеевской, южная околица 
которого находится рядом с 
устьями балок Филиппова и 
Дубова, а северная – у устья 
балки Глубокой, берущей на-
чало у кургана Чистяковского, 
находящегося по современ-
ным картам на северной око-
лице пгт Северное Снежнян-
ского горсовета.   
 
ТОРЕЦКИЙ – хутор на тер-
ритории г. Славянска 
   Находился на правом берегу 
р. Сорищи (она же Бакай и 
Торица), рядом из ее устьем. 
Отсюда и название.  
   Объединен в конце 19 в. с 
хут. Бакай в хут. Черевковский 
(ПСПЖ, с. 245).  
   В 1781 г. прапорщиком Лю-
бицким проведено межевание 
хутора и составлен специаль-
ный геометрический план его 
земель, находившихся тогда во 
владениях губернского регист-
ратора Ивана Андреевича Дру-  
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зякина и канцеляриста Петра 
Алексеевича  Петренко  в  раз-



мере  169   десятин   1500   
кв.саж. На то время в нем про-
живало 14 чел. Муж. и 6 – жен. 
пола. 
   В 1798 г. хут. Торецкий (За-
торецкий) упоминается в до-
кументах Введенской церкви г. 
Славянска, как владение секре-
тарши Друзякиной. А за дан-
ными генерального межевания 
1813 г. он считается уже вла-
дением купчихи Матрены Ива-
новны Михайловой, которая в 
дальнейшем, по предположе-
ниям В. Шабановой, могла 
продать его помещику купцу 
Марченко (ПСПЖ, с. 247-248). 
 
ТОРЕЦКИЙ – хутор на тер-
ритории г. Славянска 
   Находился на правом берегу 
Казенного Торца близ хут Вы-
соко-Ивановка, на территории 
нынешней Семеновки, отсюда 
и название. Согласно межева-
нию, проведенном в 1781 г. 
прапорщиком Любицким, в 
нем проживало 20 душ кресть-
ян, принадлежавших в то вре-
мя коллежской ассосирше Ма-
рии Степановне Жабуневой 
(ПСПЖ, с. 248). 
 
ТОРЕ́ЦКОЕ – село Добро-
польского района 
   В прошлом Абрамовка и 
Ворошиловка. Расположено на 
берегу р. Казенный Торец. 
Отсюда и название, присвоен-
ное селу в 1957 г. Оно образо-
вано «способом упрощения 
гидронимического определе-
ния в сочетании с суффиксаль-
ными преобразованиями на  
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уровне стержневого слова То-
рец» (ВГО). Таким путем поя-
вились и названия нижеука-

занных сел Константиновского 
р-на Торецкое и Торское. 
 
ТОРЕ́ЦКОЕ – село Констан-
тиновского района 
   Название от р. Казенный 
Торец, на берегу которой село 
расположено. О способе обра-
зования этого ойконима см.: 
ТОРЕЦКОЕ – село Доброполь-
ского р-на.           
 
ТОРСКИЕ ДАЧИ – обозначе-
ние в сер. 18 в. в бумагах Бах-
мутской провинциальной кан-
целярии земель от Тора (г. 
Славянска) вплоть до р. Бе-
ленькой-2 (пр. Каз. Торца), то 
есть до нынешнего Краматор-
ска 
 
ТОРСКИЕ ОЗЕРА – см.: 
СЛАВЯНСКИЕ ОЗЕРА 
 
ТО́РСКОЕ –  село Константи-
новского  района 
   Назвать так село оснований 
было предостаточно. Во-пер-
вых, расположено оно на пра-
вом берегу р. Казенный Торец. 
Во-вторых, основали его в нач. 
20 в. переселенцы из нынешне-
го с. Торское Краснолиманско-
го р-на. О способе образования 
этого ойконима см.: ТОРЕЦ-
КОЕ – село Добропольского р-
на. 
 
ТОРСКОЕ – село Красноли-
манского (Лиманского) района 
   В краеведческой литературе 
есть сообщение, что старым 
его названием является ойко-
ним Торская Шипиловка. На 
картографической продукции 
прошлого оно фиксируется как 
Торская (ПКР; СКШ; СКЕР; 
КИД; ВТК РИ – лист 25-16, 
1875 г.; карта Арт. окр. 1928 г.; 



РККА-1941; РККА-1941-2; 
РККА-1943 и др.) Основано 
село в 1706 г. переселенцами 
из Тора (ныне г. Славянска). 
Его название, по словам Тка-
ченко Е. Н. (ВГО), «является 
результатом ойконимического 
переноса, обусловленного ми-
грационными процесссами жи-
телей одного из трех «торских» 
речных бассейнов в Красноли-
манском р-не» (здесь имеются 
в виду реки Казенный Торец, 
Сухой Торец и Кривой Торец).    
 
ТРАВНЕ́ВОЕ – поселок Арте-
мовского района 
   Возник в нач. 1960-х гг. 
Назван  так  в  1964  г. по  сов-
хозу имени Первого Мая, 
третье отделение которого 
здесь было организовано. 
 
ТРЕ́ПЕЛЬНОЕ – поселок Ам-
вросиевского района 
   Вырос близ разработок тре-
пела – активной минеральной 
добавки, применяемой в про-
изводстве цемента для повы-
шения стойкости бетона. От-
сюда и название. 
 
ТРИ МОГИЛЫ – степной 
курган в Тельмановском (Бой-
ковском) районе 
   ВТК РИ – лист 28-16, 1875 г.; 
РККА-1943 – Три могилы. На 
современных топкартах высота 
145,4 м. Находится к северу от 
с. Староласпа. О происхожде-
нии названия см.: Четыре Бра-
та – степной курган в Тельма-
новском р-не.  
ТРИПОЛЬЕ – село Артемов-
ского (Бахмутского) района 
   Расположено на р. Мокрая 
Плотва в месте впадения в нее 
балок Берестовая (л), Крутая 
(п.) и овр. Тернигов (п). В его 

черту включены с. Спасовка и 
хут. Новоободаровка (о них см. 
отдельно). В прошлом, если не 
брать во внимание карты Бах-
мутского уезда за 1908 и 1915 
гг., где село обозначено как 
Триполь, то на картографичес-
кой продукции и других ис-
точниках село фиксируется с 
неизменным ойконимом Три-
полье (ПРК; СКШ; КИД; 
СКЕР; ВТК РИ – лист 25-16, 
1875 г.; ЕГТГ, с. 42; СБУ, с. 22; 
КБУ-1914 и т. д.). Из этих ис-
точников самым старым явля-
ется «Подробная карта Россий-
ской империи и ближайших 
заграничных владений…», из-
даваемая с 1801 по 1816 гг. 
Это говорит о том, что село 
Триполье, скорее всего, воз-
никло в конце 18 в.   
 
ТРОИЦКИЙ – жилой массив 
Орджоникидзевского района г. 
Мариуполя 
   Хранит память о существо-
вавшем здесь до 1939 г. с. Тро-
ицкое. О нем И. Сулин (СОД-
5, с. 86-87) сообщил следую-
щее: «Троицкий, он же Вели-
гуровский, поселок на р. Каль-
миус. Из плана, составленного 
в 1796 году, видно, что в это 
время поселок Троицкий уже 
существовал, но когда именно 
пер-воначально заселен, неиз-
вестно. В 1820 году означен-
ный поселок именновался Ве-
лигуровским. Это последнее 
название присвоено ему было 
по балке того же имени, коло-
низатором   же   Велигуровско-
го  
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поселения был некто войско-
вой старшина Семенов. 



   В период времени между 
1841-1858 гг. этот поселок 
значится за женою есаула  На-
талею Михайловною Семено-
вою, которая в заявлении сво-
ем просила Донскую межевую 
комиссию о переименовании 
его в Михайловский, но из 
списка населенных мест усма-
тривается, что название этому 
поселку осталось прежнее…». 
   На картографической про-
дукции и других источниках 
фиксировался как: Троицкий 
(КИД; СКЕР; ЗДВ-1873, с. 261; 
ГКМО; РККА-1941) и Троиц-
кий (Гнилозубово) (РККА- 
1943). 
    
ТРО́ИЦКО-ХАРЦЫ́ЗСК – 
поселок городского типа Хар-
цызского горсовета 
   Согласно решения канцеля-
рии Войска Донского, земля, 
где ныне расположен поселок, 
в кон. 18 в. стала собственно-
стью генерал-майора Ивана 
Дмитриевича Ило вайского . 
Скорее всего, в 1786 г. он и 
основал здесь у б. Харцизской 
селение, положившее начало 
поселку. Его месторасположе-
ние и стало в дальнейшем ото-
бражаться в его названии. На-
иболее ранним источником фи-
ксации на картографической 
продукции данного населенно-
го пункта является «Генераль-
ная карта Земли Войска Донс-
кого..» из атласа Теврюннико-
ва 1787 г. где оно обозначено 
хут. Иловайскаго. Так его фик-
сирует и «Подробная карта Ро-
ссийской империи и ближай- 
ших    заграничных   владе- 
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ний…»,издаваемой с 1801 по 
1816 гг. (ПКР), а также карта 

Российской империи («Сarte de 
la Russie Europeehna en LXX11 
feuilles executee au Depot 
qenerel la Guerre»), составлен-
ная в 1812 г. по указанию На-
полеона. Далее на картографи-
ческой продукции и в справоч-
ной литературе поселок обо-
значался как слб. Харцызская 
(КЕР; ГКМО; КДК), слб. Хар-
цызская-Троицкая (СКШ), Ило-
вайская (Харцызская) (СКЕР; 
КИД; ЗДВ, с. 53). Кроме этого, 
И. Сулин (СОД-5, с. 97) в 1905 
г. сообщил, что с постройкой 
на территории этого селения в 
1805 г. каменной церкви во 
имя Святой Троицы слободу 
стали именовать «Крынско-
Троицкою». В справочниках за 
1873 г. (ЗДВ-1873, с. 254) и за 
1915 г. (АСНМ-ОВД, с. 585) 
она Троицко-Харцызская.  
   И еще. У Отина Е. С. читаем: 
«Когда позже, в 60-е годы 19 
в., недалеко от слободы про-
ложили железную дорогу, по-
строенную рядом железнодо-
рожную станцию тоже назвали 
Харцызской. Так появилось 
два одинаковых географиче-
ский имен: станция Харцыз-
ская и слобода Харцызская 
(она же Крынско-Троицкая), 
что, естественно, вызывало из-
вестные неудобства. Впослед-
ствии они были устранены. 
Вторая часть параллельного 
названия слободы (Крынская-
Троицкая) стала выполнять 
уточняющую роль, сочетаясь с 
топонимическим прилагатель-
ным Харцызская, со временем 
изменившимся в существи-
тельное Харцызск, что было 
вызвано перерастанием слобо-
ды в поселок. Так появилось 
современное название Троиц-
ко-Харцызск, которое уже 



никто не смешивает с просто 
Харцыском…» (ПГНД, с. 177-
178).         
 
ТРОЙЧАТОЕ – поселок 
Дружковского горсовета 
   Согласно РДО от 23 марта 
1977 г. исключен из учетных 
данных административно-тер-
риториального деления облас-
ти в связи с переселением его 
жителей (ГАДО, ф. Р-2494, оп. 
2, д. 3641, л. 129). Находился в 
верховье балки Тройчатой (л. 
п. Каз. Торца), отсюда и назва-
ние. 
 
ТРУДОВОЕ – село Волновах-
ского района 
   Так обозначено на основании 
постановления Президиума До-
нецгубисполкома от 20 августа 
1923 г. в ознаменование 6-й го-
довщины Октябрьской рево-
люции (ГАДО, ф. Р-1218, оп. 1, 
д. 2, л. 203). До этого фиксиро-
валось как Богородицкое (КИД; 
КМУ; ВТК РИ – лист 28-16, 
1875 г.).  
 
ТРУДОВСКОЙ, ТРУДОВ-
СКИЕ – городской поселок в 
северо-западной части Петров-
ского района г. Донецка 
   В 1905 г. дочь крупного гор-
нопромышленника Екатерино-
славской губ. Петра Александ-
ровича  Карпова, Вера, вышла 
замуж за горного инженера В. 
П. Пестерова. В этом же году 
молодой четой было заложено 
угольное предприятие. За бли-
зость к деревне Трудовая его 
назвали Трудовским рудником. 
Вскоре рядом с ним возникло и 
селение, которое и положило 
начало городскому поселку. В 
справочной литературе 1920-х  
и 1930-х гг. оно фиксируется 

рабочим поселком «Трудов-
ской (шахты №5,6)» (СНС-26, 
с. 20) и пгт «Трудовский (при 
шахтах 5,6,7,8) рудник» (НПД, 
с. 115).  
   В черту Донецка поселок 
включен согласно решения 
Сталинского обкома КП(б)У от 
21 апреля 1936 г., где он отме-
чен населенным пунктом «Тру-
довская группа шахт» (ГАДО, 
ф. П-326, оп. 1, д. 557, л. 141). 
   Деревня Трудовая в справоч-
ной литературе фиксировалась 
как Трудовая (Голубовка) 
(ЕГТГ, с. 56; ВВС, с. 26) и про-
сто Трудовая (СБУ, с. 30). Она 
была куплена тетей Петра 
Александровича  Любовью 
Никитичной у жены коллеж-
ского секретаря Елизаветы 
Григорьевны Мизко.       
 
ТРУЖЕНКА – поселок Воло-
дарского (Никольского) района 
   «Хозяйственное осво ение  
этих земель началось в начале 
20 века в связи с развитиием 
хуторов. Эта территория нахо-
дилась в зоне влияния крупно-
го малоянисольского хуторя-
нина Сергея Пирго – «Пирго-
ту-хутра» («Пирго-ту-пигаб»). 
Его усадьба располагалась там, 
где впоследствии выросло угас-
шее ныне село Крымка. После 
революции малоянисольцы на 
этих землях пасли овец, уст-
раивали кошары. Но чабанам 
было трудно добираться домой 
по бездорожью, особенно вес-
ной и осенью, в распутицу. 
Поэтому некоторые из них 
стали строить здесь постоян-
ные жилища. Первопоселенцы  
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– это семьи Бахчисарай, Кеми-
чаджи, Пинько, Хавалиц, Ай-
нагод.  
   Датой возникновения села 
можно считать декабрь 1923 г., 
когда здесь в семье Ивана Са-
мойловича Бахчисарая родился 
сын Мина» (МИСС, с. 204)  
Его название относится к гру-
ппе нарочито-слащавых топо-
нимов. 
 
ТУЗЛОВКА – давно не суще-
ствующее отдельно село 
   Предположительно в самом 
конце 1930-х гг. стало частью 
нынешнего г. Моспино Донец-
кого горсовета. 
   Основано в 1840 г. есаулом 
Григорием Ивановичем Попо-
вым путем переселения сюда 
из Новочеркасского округа Об-
ласти Войска Донского 46 душ 
крестьян, живших в станице на 
речке Тузлов. Тогда и было 
названо так в память о покину-
той родине. 
   В прошлом его фиксировали 
еще как поселок владельческий 
Попов Устьочеретинский (ЗДВ, 
с. 50), Тузловский (ЗДВ-1873, 
с. 254; АСНМ-ОВД, с. 587) и 
Тузлово-Очеретино (СНД, с. 
208).  
   Вторая часть названия – 
Устьочеретинский и Очерети-
но – от места расположения се-
ла. Оно находилось на правом 
берегу речки Грузской (лев. пр. 
Кальмиуса) против устья балки 
Очеретиной. 
 
ТУРИЛОВКА – самый старый 
населенный пункт на террито-
рии нынешнего г. Соледара 
   В материалах пятой ревизии 
(переписи) 1795 г. записано:  
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«деревня Туриловка бригади-
ра и кавалера Алексея Родио-
нова Депрерадовича на правом 
берегу речки Мокрая Плотва 
при впадении ее в Бахмут с 
землями при оврагах Бобковом 
и Каганцевом, при большой 
дороге, лежащей из города 
Бахмут в город Воронеж». 
   В словаре Даля есть слова 
тур, тура – «корзины, напол-
ненные землей и установлен-
ные в виде оборонительных со-
оружений как защита от пуль» 
и тур – «межевая насыпь», 
«курган», «бугор». Возможно, 
одно из этих слов и лежит в 
основе названия этого селения. 
   Но не исключено, что в ос-
нове ойконима этой деревни 
находится в измененной форме 
слово тор – «оживленная 
большая дорога, путь» (СНТ, с. 
558). 
 
ТУРЧЕНИНОВА – давно не 
существующий хутор 
   Согласно нынешним картам 
находился на левом берегу 
Кальмиуса на месте жилого 
массива Полежаково г. Донец-
ка. Упоминается в материалах 
межевания границ земли Вой-
ска Донского и Екатерино-
славской губ. 1796 г. Принад-
лежал капитану Василию Тур-
ченинову, отсюда и название. 
«Сын его, Иван Васильевич, 
выража- 
ясь модным сегодня слоганом 
далеко пошел. После службы в 
разных воинских структурах в 
России в 1855 г. был произве-
ден в полковники. В 1856 г. 
выехал за границу для лечения. 
Лечился – не лечился? В марте 
1863 г. уже в звании бригадно-
го генерала командовал диви-
зией и кавалерийским корпу-



сом в Стэнли. Скончался в 1901 
г. в городе Энна штат Илли-
нойс (США)» (УКГ-1). 
 
ТУХЛЯКОВА – балка в Ам-
вросиевском районе 
   Левый приток р. Калиновой 
1 (л. Крынки). Устье – на око-
лице п. Житенко. Так обозна-
чена на подробной топографи-
ческой карте юга России 1999 
г. В прошлом же на карте Ми-
усского округа 1880 г. (ГКМО) 
обозначена без названия.     
 

У 
 

УГЛЕГО́РСК  – город Енаки-
евского горсовета 
   Начало ему положила ж.-д. 
станция, построенная здесь в 
1879 г. во время прокладки ны-
нешнего  Дебальцево-Ясинова- 
тского участка Донецкой ж. д. 
Ранее именовался Хацапетов-
кой (СНД, с. 16; СНА; НПД, с. 
51). Так он был обозначен по 
здешней станции Хацапетовка, 
для которой, по мнению авто-
ров книги «По Екатеринослав-
ской железной дороге», назва-
ние было позаимствовано у на-
ходящейся к северу от нее мо-
гилы Хацапетовой (ЕЖД, с. 
127). Но, скорее всего, будет 
правильнее считать, что назва-
ние станции было позаимство-
вано у близлежащего села Ха-
цапетовка (о нем см. отдельно). 
   Современный ойконим за 
ним с 1958 г. В нем отражена 
основная отрасль промышлен-
ности города, получившая бур-
ное развитие в нем в 50-х гг. 20 
в. На то время здесь были вве-
дены в эксплуатацию шахты № 
1 бис, № 5 бис и «Углегорская-

Западная» (на то время «Ха-
цыпетовская-Западная»).   
 
УГЛЕДА́Р – город областного 
подчинения 
   Основан в 1964 г. в связи с 
началом строительства  здесь 
шахт «Южнодонбасская №1» и 
«Южнодонбасская №3». Сог-
ласно справочникам админи-
стративно-территориального 
де-ления Донецкой обл., его 
старым названием является – 
«Поселок строительства южно-
донбасских шахт» (ДО-72, с. 
83; ДО-88, с. 124). Но краевед-
ческая литература сообщает, 
что с 1964 г. он  – пос. Юж-
ный, а с 1966 г. – пос. Южный 
Дон-басс. Согласно Лучику В. 
В., ойконим Угледар (Вугле-
дар) «виник за ознакою «земля, 
що дарує вугілля», складанням 
ос-нов іменників вугляр і дар 
(< дарувати), друга з яких на-
буває ознак власне топоніміч-
ного су-фіксоїда; пор. нп Ца-
реводар, Новодар, Краснодар, 
Олександродар» (ЕСТУ, с. 
144).   
 
УДА́ЧНОЕ – поселок город-
ского типа  Красноармейского  
(Покровского) района       
   Основан в 1890 г. в связи со 
строительством здесь станции 
Екатерининской ж.д. Янко 
Н.Т. считает, что такое назва-
ние да-нный поселок получил 
за хорошое, т. е. удачное ме-
стонахождение (ГНР, с. 98). А 
вот от жителей поселка можно 
услы-шать иную версию ин-
терпретации названия. Они 
рассказывают: Железная доро-
га должна была пройти по зем-
лям, принадлежащим крупно-
му землевладельцу Карпову. 



Предприимчивый помещик дал 
взятку  
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строителям железной дороги, и 
колея пролегла на две версты 
выше, по землям крестьянской 
общины с. Сергеевка. Удачная 
сделка, по их словам, заклю-
ченная между землевладель-
цем и строителями дороги яко-
бы и послужила поводом для 
присвоения станции наимено-
вания Удачная. На самом деле 
все гораздо проще. Станцию 
так назвали по близлежащей 
деревне Удачная, принадле-
жавшей помещику Карпову. 
 
УДОВИЧЕНКО – хутор Ам-
вросиевского района 
   В 1950-х гг. стал частью с. 
Малая Шишовка. Возник, пре-
дположительно, после 1920 г. 
В 1926 г. представлял собой се-
ление, состоящее из 12 дворов, 
в нем проживало 96 человек 
(СНС-26, с. 7). Назван так по 
фамилии первопоселенцев.  
 
УКРА́ИНСК – город Селидов-
ского горсовета 
   Возник в 1952 г. в связи со 
строительством здесь уголь-
ных предприятий. Первонача-
льно именовался – «Поселок 
шахт «Лесовка» и «Селидов-
ская-Южная», а с 1957 г., по 
случаю прсвоения ему статуса 
поселка городского типа, за 
ним закрепляется ойконим Ле-
совка. Современный топоним – 
с 1963 г. В нем тоже отражено 
наименование одного из пред-
приятий города. Здесь имеется 
в виду шахта «Украина», из-
вестная ранее как «Лесовская 
№ 1-2». В ее наименовании от-

ражен ойконим близлежащего 
с. Лесовка Марьинского р-на. 
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УЛАКЛЫ́ – село Великоново-
селковского района 
   «Основано в 1779 г. грека-
ми-урумами, в своем большин-
стве переселенцами из крым-
ского села Улаклы. Поэтому 
чаще всего ойконим в разных 
источниках имеет современ-
ную форму Улаклы. После об-
разования в 10-е годы 20 в. вы-
селка село Улаклы какое-то 
время именовалось Улаклы 1, а 
сам выселок получил название 
Улаклы 2. 
   Улаклы – перенесенный из 
Крыма топоним. В настоящее 
время уже трудно установить 
его происхождение. Не вызы-
вает сомнений только его фор-
ма: это топонимизированное 
прилагательное с суффиксом –
лы-. Нет однозначного ответа, 
какой была его производящая 
основа. Здесь может быть не-
сколько версий. Первая: от 
гео-графического термина 
хулах (кулак) «овраг, глубокая 
балка» с отпадением в живой 
речи 
начального звука х/к, т.е. Ху-
лахлы (Кулаклы) – «находя-
щееся в глубокой низине, бал-
ке село». Вторая: от многозна-
чного существительного улак/ 
улах «рабочий скот, тягло» (в 
селении его могло быть мно-
го), «почтальон» (в селе могла 
быть почтовая станция), «за-
плата» (в селе жили бедно, хо-
дили в заплатанной одежде?). 
Третья: из Улаклы (Улахлы) 
«козье» (селение) < – урум. 
улах «коза». Жители этого 
крымского села разводили и 
пасли коз? 



   В некоторых источниках 
рядом с наиболее распростра-
ненным именованием Улаклы 
через дефис или в скобках при-
водится другое, сейчас уже за-
бытое, название села: Улаклы-
Джемрек. Это второе название 
– Джемрек перекликается с 
названием крымского села 
Джемр ек  (в ведомости А. В. 
Суворова – Жемрек), откуда 
вышло 372 человека пересе-
ленцев…» (ПГНД, с. 171). 
   Кроме этого, донецкий крае-
вед С. К. Темир сообщает: 
«Местное население произно-
сит название своего села как 
Улла-Хылды, что означает по-
татарски «умные люди» (НТТ, 
с. 187). 
 
УЛЬЯ́НОВКА – село Красно-
армейского (Покровского) ра-
йона 
   В его черту после 1947 г. 
включены села Заячья Балка и 
Морозовское. По данным ис-
тории населенных пунктов Ук-
раины (ИМС, с. 507), основано 
оно было в 70-х гг. 19 в. Наи-
более ранним источником фик-
сации нынешнего ойконима 
села является справочник за 
1936 г. (НПД, с. 39). В нем от-
ражено наименование сущест-
вовашего на его территории 
колхоза им. В. Ульянова, орга-
низованного в 1934 г. на базе 
коммуны «Труд-2». 
   История этой коммуны весь-
ма трагична. В феврале 1917 г. 
в данном селе на базе эконо-
мии помещика Шредера созда-
на коммуна «Труд». В августе 
1918 г. она была разгромлена от-
рядом Шкуро. Но осенью 1920 
г. коммуна снова возобновила 
свою деятельность только уже 
под названием «Труд-2». 

   На карте Артемовского окру-
га 1928 г. с правой стороны 
верховья балки Заячьей поме-
щен хут. Заячья Балка, ниже по 
руслу этой балки, на левом ее 
склоне, хут. «Морозовский (За-
йцевское т-во)», а еще ниже, на 
правом склоне данного водо-
тока, – коммуна «Труд № 2».   
  
УЛЬЯНОВКА – ныне не су-
ществующее отдельно селение 
   В свое время его объединили 
с с. Николаевка, вошедшим, за-
тем в 1966 г. в черту нынешне-
го с. Дмитриевка Славянского 
р-на. Возникло в 1924 г. На-
звано в честь основателя СССР 
В. И. Ульянова (Ленина).    
 
УЛЬЯ́НОВСКОЕ – поселок 
Амвросиевского района 
   Расположен на р. Сухой Ела-
нчик (п. Мокрого Еланчика) в 
месте впадения в него неско-
льких балок. На карте 1880 г. 
(ГКМО) они обозначаются – 
Шаповалова (п.), Зимовницкая 
(л.), Кошарная (л.) и Филиппо-
ва. В прошлом фиксировался 
пос. Усадьба (КИМ; ГКМО) и 
хут. Ульяновским (АСНМ-
ОВД,  с. 591). На топографиче-
ской карте 1941 г. на его месте 
отмечены совхоз № 7, хут. Чи-
стяков, Ульяновка и Горький 
(РККА-1941), а на карте за 
1943 г. – совхоз № 7, хут. Чис-
тяков, Ульяновка, Мираж (о 
нем см. отдельно), Горький и 
Пролетарский.    
   Старожилы в свое время 
утверждали, что назван он так 
по имени Ульяна, или Ульяма 
Иловайского, которому он яко-
бы когда-то принадлежал. Но 
тут, по-видимому, допущена 
неточность. Имеется докумен-
тальное подтверждение того, 



что земли в верховье Сухого 
Еланчика, где расположен по 
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селок, в прошлом принадлежа-
ли генерал-майору Ивану Дми-
триевичу Иловайскому. Согла-
сно родословной Иловайских 
(ДКИ), брата и сына с таким 
именем у него нет. Тогда мож-
но предположить, что нынеш-
няя форма названия поселка в 
своей основе имеет женское 
имя Ульяна. Могли его так 
обозначить или по имени од-
ной из дочерей И. Д. Иловай-
ского, или по имени его жены. 
 
УРЗУ́Ф – село Першотравне-
вого (Мангушского) района 
   С 1946 по 1989 гг. – Примор-
ское. Расположено в устье р. 
Зеленой, впадающей в Азов-
ское море. «Основано в 1779 г. 
греками, выходцами из крым-
ских сел Гурзуф и Кизил(ь)-
Таш. Это обусловило изна-
чальную многоименность насе-
ленного пункта, на неофициа-
льном уровне сохранившуюся 
и в наше время. В ряде доку-
ментов приводится не одно, а 
два названия, например: Ур-
зуф, или Хизиль Таш; Урзуф, 
или Зеленая; Урзуф, или Зеле-
ное. Еще в 60-е годы жители 
соседних селений называли се- 
ло трояко: Урзуф (Гурзуф), Зе-
леное и Маджарь. Последнее 
неофициальное имя – резуль-
тат распространения на весь 
населенный пункт названия од-
ной из трех его частей – Ма-
джарь (другие две – собствен-
но Урзуф и Кызылташ). Одна-
ко самым «авторитетным» и 
наиболее известным среди них 
уже в прошлом веке оказался 
перенесенный топоним Урзуф, 

ставший официальным наиме-
нованием села. Форма Урзуф  
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появилась в результате ослаб-
ления артикуляции и поздней-
шей утраты начального звука 
Г. Селение (вначале – кре-
пость) на южном берегу Кры-
ма Гурзуф, получившее такое 
на-звание к 18 в, было основа-
но в византийскую эпоху и до 
прихода на полуостров татар и 
генуэзцев было известно как 
город Горзаннум. В послево-
енный период в течение 45 лет 
приазовское село Урзуф (Гур-
зуф) носило искусственное на-
звание Приморское (оно рас-
положено на берегу моря). Еще 
одно неофициальное название 
села – Зеленое (Зеленая) поя-
ви-лось, благодаря контактно-
му переносу на селение имени 
речки Зеленой, в устье которой 
оно находится. Интересный 
случай абсолютной трансони-
мизации типа ойконим  от-
мечен нами в селе Заможное 
Тельмановского района: топо-
антропоним – «уличную фами-
лию» Зэлэнэ, носителями ко-
торого являются переселенцы 
из Урзуфа – села Зеленого. 
Жителей села называют: мад-
жарьйот; урзуфец, урзуфець; 
урзуфский, урзуфський; урзу-
фская, урзуфська; урзуфцы, ур-
зуфці; из Урзуфа, з Урзуфа» 
(ПГНД, с. 173). 
 
УРИЦКОЕ – село Доброполь-
ского района 
   По решению Верховной Ра-
ды Украины в 2016 г. ему при-
своено наименование Весна. До 
1966 г. к нему присоединен хут. 
Белявский. Основано в 1823 г. 
тридцать одной немецкой се-



мьей из Западной Пруссии. 
Поначалу значилось колонией 
Эйхвальд, что в переводе на 
русский означает «Дубовый 
лес». На топографических кар-
тах  прошлого село значится 
как Новоалександровка (СКЕР; 
КИД; ВТК РИ, 1875 и 1888 гг. 
КБУ-1908; КБУ-1914; КБУ-
1915; РККА-1941). Есть сооб-
щение, что в период Первой 
мировой войны ему присваи-
вали наименование Святотро-
ицкое, но по данным на 1927 г. 
оно – хут. Ново-Александровка 
(Зноскова Лощина).   
    Нынешнее название закре-
пилось за ним после 1950 г., 
когда сельхозартели в его ок-
руге были объединены в кол-
хоз, которому присвоили имя 
Моисея Самойловича Урицко-
го (1873-1918), профессиональ-
ного революциионера. 
 
УРОЖА́ЙНОЕ – поселок Ве-
ликоновоселковского района 
   Это название следует отнести 
к группе нарочито-слащавых 
топонимов. Они прославляют 
щедрость здешних полей. По-
селок возник, благодаря орга-
низации здесь Макеевскими 
строителями овощеводческого 
хозяйства, со временем реорга-
низованного в совхоз «Макст-
рой». Вот отсюда и старое его 
название – «Поселок первого 
отделения совхоза «Макс-
трой». 
 
УСПЕ́НКА – село Амвросиев-
ского района 
   В 1999 г. в данном селе был 
торжественно открыт и освя-
щен памятник в честь его осно-
вателей. Ими, как сейчас счи-
тают, был донской старшина 
Варванцев и его зять, житель 

Санкт-Петербурга Успенский, 
который в 1840 г. преобразил 
хут. Варваровку в благоустро-
енную слободу с прямыми 
ули-цами, добротными домами 
и назвал ее Успенкой. 
   Исходя из этого, можно 
предположить, что село было 
названо так по фамилии его 
владельца – Успенского. 
   Но И. Сулин был иного мне-
ния. В 1905 г. он писал: «Сло-
бода Успенская поселена на 
левом берегу речки Крынки, на 
местности ровной по плану. 
Эта слобода не из древних по-
селений – заселена подполков-
ником Алексеем Андреевичем 
Мартыновым в 1850 году, ко-
торый в 1852 году переселил 
сюда 281 душу крестьян из бы-
вшей слободы Андреевки Ка-
рачеплакской (на месте кото-
рой расположена окружная Са-
льского округа станица Вели-
кокняжеская). Раньше пересе-
ления целой Карачеплакской 
слободы Мартынов в 1850 году 
переселил в Успенку 580 душ 
крестьян из слободы Недвиго-
вки Черкасского округа… 
   Названа слобода по своему 
Успенскому храму» (СОД-5, с. 
131-132). 
 
УСПЕНОВКА – исторически 
сложившееся название одной 
из частей Орджоникидзевско-
го района г. Мариуполя 
   Хранит память о существова-
вшем здесь до 1939 г. с. Успе-
новка, отмеченном в работе И. 
Сулина (СОД-5, с. 86) посел-
ком Успенским-Косоротовым. 
И. Сулин также свидетельст-
вовал, что «первоначальным 
основателем поселка Успен-
ского был (…) войсковой 
старшина Андрей Караулов, 



которому, определением вой-
скового гражданского прави-
тельства, со 
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стоявшимся 6 марта 1789 г., 
позволено было это место за-
селить хутором, а от него ху-
тор перешел к Косоротову». 
   На картографической проду-
кции прошлого фиксировалось 
как Успенский (КИД; СКЕР; 
ГКМО; АСНМ-ОВД, с. 595; 
РККА-1941) и Успенский (Ко-
соротово), (РККА-1943). 
 
УСТЬ-ОЧЕРЕТИНО – давно 
не существующее отдельно се-
ло 
   До 1936 г. стало частью г. 
Моспино Донецкого горсовета. 
Названо так по балке Очерет-
ной (лев. пр. Грузской), в устье 
которой были его первые по-
стройки. 
   Возникло до 1800 г. Основа-
телем села является генерал-
майор Степан Ефимович Ку-
тейников, который до 1820 г. 
отдал его и земли в округе в 
качестве приданного своей до-
чери Марфе, вышедшей замуж 
за есаула Григория Ивановича 
Попова (см. ТУЗЛОВКА). 
   Значилось еще как хут. Куте-
йников (СОД-5, с. 115), хут. 
Попов (СОД-5, с. 115), пос. 
Усть-Очеретинский (СОД-5, с. 
115; АСНМ-ОВД, с. 599) и Ма-
хоровка (КРП-11, с. 53). 
 

Ф 
 
ФЁДОРОВКА – село Алек-
сандровского района 
   В справочнике за 1863 г. от-
мечено «деревней владельче-
ской Федоровка при рч. Сама-

ре» (ЕГТГ, с. 53). С таким на-
званием его фиксирует и спра-
вочник за 1911 г. (СБУ, с. 6), а  
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вот в справочнике за 1927 г. – 
оно обозначено как хут. Федо-
ровка (Шевченко). На карте 
Артемовского окр. 1928 г. по-
добное обозначение – хут. 
Федоровка (Терновка, Шев-
ченко) .   
ФЁДОРОВКА – село Амвро-
сиевского района 
   Расположено в верховье б. 
Широкая (п. п. Крынки). Осно-
вано в 1887 г. немцами-коло-
нистами лютеранского вероис-
поведания. В прошлом было 
известно как колония №7 
(НРЭС). На топографической 
карте за 1943 г. отмечено как 
Федоровка Широкая (РККА-
1943).   
   Этимология названия села 
неизвестна. Однако по этому 
вопросу есть предположение. 
Работы историков свидетель-
ствуют, что по приглашению 
русского правительства в сер. 
19 в. в Северном Приазовье на-
чали селиться прусские, баден-
ские и саксонские немцы. В 
большинстве своем они были 
члены протестантской секты 
меннонитов, хотя среди них 
встречались католики и люте-
ране. Выходцы западного мира 
жили замкнутой жизнью и, как 
греческие переселенцы, ревни-
во и даже более строго обере-
гали свои национальные тра-
диции. 
   Немцы-меннониты изолиро-
ванно держались не только от 
других народностей, но даже и 
от своих соплеменников, если 
те принадлежали к другому 
вероисповеданию. Учитывая 



это обстоятельство, можно пре-
дположить, что немцы не мог-
ли дать своему поселению на-
именование «Федоровка». В 
нем, скорее всего, отображено 
название объединенного с ко-
лонией поселения украинцев и 
русских, или это, может быть, 
наименование селения, в кото-
ром обосновались немцы. Сви-
детельством этому, в какой-то 
мере, может послужить нацио-
нальный состав колонии Федо-
ровка. В 1927 г. из 304 ее жи-
телей было 35 украинцев, 6 ру-
сских и 263 немца (СНС-27, с. 
39).    
 
ФЁДОРОВКА – село Воло-
дарского (Никольского) района 
   Согласно данным энциклопе-
дического словаря «Немцы 
России», основано в 1852 г. 
Его первопоселенцами были 25 
немецких семей из хортицких 
и мариупольских колоний, 
часть которых в 1877 г. выеха-
ла в Америку. В прошлом зна 
чилось колонией № 5 и Фрид-
рихсталь (НРЭС). Нынешнее 
название – с 1920-х гг. Причи-
на такого обозначения села не 
ясна. 
 
ФЁДОРОВКА – давно не су-
ществующее селение 
   Оно же Гапуровка На его 
месте ныне расположен копро-
вый цех Енакиевского метал-
лургического завода. Основа-
но, по мнению енакиевских 
краеведов, в 1782 г. отставным 
секунд-майором Федором Ива-
новичем Жменевым. Отсюда и  
название. В 1895 г. Федоровка 
вошла в состав рабочего по-
селка, возникшего со строи-
тельством Петровского (ныне 
Енакиевского) металлургиче-

ского завода. Источники фик-
сации: Федоровка (КИД) и 
Федоровский (ГКМО).  
ФЁДОРОВКА – село Тельма-
новского (Бойковского) района 
   Основано в 1929 г. греками, 
переселенцами из нынешнего 
с. Чермалык Тельмановского 
р-на.  
   Старым его названием было 
– Чапохма, которое до 1980-х 
гг. широко употреблялось в 
обиходе как неофициальное. 
Согласно мнению Отина Е. С., 
топоним Чапохма представля-
ет собой топонимизированный 
ге-ографический апеллятив 
чапохома – желтая глина. Он 
пишет: «Селение возникло 
возле небольшого глиняного 
карьера, из которого для по-
стройки до-мов брали желтую 
глину» (ТПГ, с. 174). 
 
ФЕДОСЕЕВКА – село Ново-
азовского района 
   Согласно РСО от 28 декабря 
1956 г., включено в черту пгт 
Талаковка Мариупольского го-
рсовета (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 
2, д. 231, л. 600). Ранее фикси-
ровалось: Миллеров (ВТК РИ –
лист 29-16, 1875 г.), Федосеев-
ский-Миллеров (КИД; СКЕР), 
Федосеевский (ГКМО; АСНМ-
ОВД, с. 603), Верхне Федосе-
евский (СОД-5, с. 87), Федо-
ровка (РККА-1941) и Федосе-
евка (РККА-1943). О нем у  И. 
Сулина читаем: «Федосеев-
ский (Верхний) при р. Кальми-
ус.  
   На плане, составленом в 1796 
г, он был нанесен и принадле-
жал в то время… войсковому 
старшине Семенову».  
   Иван Сулин также сообщает, 
что названо село так «по имени 
жены подполковника Федосье 



Степановны Миллеровой, по-
следней владелицы его в 1841 
году» (СОД-5, с. 87). 
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ФЕНО́ЛЬНАЯ – железнодо-
рожная станция в черте пгт 
Новгородское Дзержинского 
горсовета Начало ей положило 
строите-льство в 1916-1917 гг. 
фирмой «Торговый дом Д. М. 
Львов и компания» фенольного 
завода. Отсюда и название. 
   7 июля 1917 г. генерал-лей-
тенант Игнатьев в своем док-
ладе главному артиллерийско- 
му управлению военного мини 
стерства России писал: «Фир-
мой оборудован и пущен в ход 
фенольный завод, который в 
состоянии переработать ежеме-
сячно 50000 пудов масла». 
 
ФЕРАПОНСКАЯ – балка в 
Амвросиевском районе 
   Левый приток Сухого Елан-
чика. Находится на околице с. 
Ульяновское рядом с границей 
Российской Федерации. Так от-
мечена на подробной топогра-
фической карте юга России 
1999 г. На карте Миусского ок-
руга 1880 г. (ГКМО) – б. Зи-
мовницкой.  
 
ФЕСАЛИЯ – пастбище на 
восточной околице с. Красная 
Поляна Великоновоселковско-
го района 
   Его название хранит память о 
существовавшем до 1930-х гг. 
здесь хут. Фесалия, основанно-
го в 1925 г. Отин Е. С. считает, 
что это название относится к 
группе посвятительных (мемо-
риальных) топонимов и было 
присвоено хутору «в память о 
Фессалии, исторической обла-
сти в средней части Греции, 

считающейся ее житницей. Во-
зможно, последнее обстоятель- 
ство и обусловило причину но- 
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минации, выполнявшей пред-
знаменовательную функцию: 
название хутора как бы пред-
вещало его жителям зажиточ-
ную жизнь и благополучие» 
(ТПГ, с. 152).      
 
ФЛОРА – городской поселок 
Кировского района г. Донецка 
   В справочной литературе 
1920-х гг. значится отдельным 
населенным пунктом: хут. 
Флора Юга (СНС-26, с. 29) и 
хут. Флора (СНС-27, с. 27). В 
черту Донецка включен, согла-
сно постановления бюро Ста-
линского обкома КП(б)У от 21 
апреля 1936 г. (ГАДО, ф. П-
326, оп. 1, д. 557, л. 141). Такое 
поэтическое название хутор, а 
от него и микрорайон, получи-
ли, скорее всего, от того, что 
здесь было создано тепличное 
хозяйство.  
 
ФОМЕНКОВА – балка в Но-
воазовском районе 
   Источники фиксации: то-
погр. карта 1943 г. (РККА-
1943); то-погр. карта L-37 (А) 
1:100000, Дон. и Рост. обл. 
1989 г.; подроб. топогр. карта 
юга России 1999 г. Устье – на 
южной околице с. Хомутово. 
На картографической продук-
ции прошлого (ГКТ; ВКД; 
ГКМО) б. Воробьева. 
 
                        Х 
 
ХАЛЯВКИНА МОГИЛА – 
курган в Волновахском районе 



   Находится к северу от с. Ни-
кольское. Координаты:  
        47,770986°      47°46ʹ16ʹʹ –  
        37,314785°      37°18ʹ53ʹʹ.  
   По словам Усачука А. Н., 
Полидовича Ю. Б. и Колесника 
А. В., (КДНВ, с. 28) назван так 
«по имени хозяина Холявко, 
который когда-то жил на месте 
кургана. Во время раскулачи-
вания его дом и усадьбу снесли 
«та все згорнули до купи. Від 
того й стали бугри». А место 
это стали считать «нехоро-
шим», и тепер, когда ссорятся 
в селе соседи, то говорят сго-
ряча: «А будеш ти жити на Ха- 
лявкіній Могилі!» (легенда за-
писана со слов секретаря Нико-
льского сельсовета в 2002 г.)». 
   Если учесть, что на карте за 
1878-1888 гг. (ВТК РИ – лист 
27-16) этот курган отмечен как 
м. Холявкина, то здесь что-то 
не  так  с  историей  появления 
кургана Халявкина Могила и с 
этимологией его названия. 
 
ХАНЖЁНКОВО – поселок 
Макеевского горсовета 
   В начале 1960-х гг. включен 
в черту г. Макеевка. Его на-
именование хранит память о 
роде Ханженковых (Ханжонко-
вых) – славном роде нашего 
края, имевшем изначальные 
корни в донском казачестве. 
Его представители не только 
принимали активное участие 
во всех деяниях казачества, но 
и внесли немалый вклад в ос-
воение просторов Северного 
Приазовья: ими было обус-
троено ряд селений как на ны-
нешней территории Донецкой, 
так и Ростовской областях. В 
частности, начиная с 70-х гг. 
18 в., полковником Егором Ха-
нженковым были обустроены 

селения на территории совре-
менных пгт Нижняя Крынка и 
с. Верхняя Крынка (Макеев-
ский горсовет), перешедшие со 
временем, вместе с окрестны-
ми землями, к его сыновьям, а 
затем и внукам. В сер. 19 в. 
часть земель Егора Ханженко-
ва стала собственностью его 
внука, обедневшего казачьего 
офицера Алексея Петровича 
Ханженкова, который на стыке 
земель Екатеринославской губ. 
и Области Войска Донского 
обустроил свое скромное име-
ние. Вот возле него и построи-
ли в 1869 г. небольшую ж.-д. 
станцию Ханженково. Она не 
только положила начало этому 
поселку, но и «дала» ему свое 
имя, ставшее ныне весьма из-
вестным. Ведь в этих краях в 
1877 г. родился будущий изве-
стный деятель кино, создатель 
российского кинематографа 
Александр Александрович Ха-
нженков. 
 
ХАНЖЁНКОВО – железно-
дорожная станция на террито-
рии Макеевки 
   «…Получила свое название 
от лежащего в 7 вер. селения 
Ханженково (оно же Нижняя 
Крынка), принадлежавшего ра-
нее Ханженкову, проданного 
им князю Долгорукову, а по-
следним – Франко-Русскому 
об-ву» (ЕЖД). 
 
ХАНЖЕНКОВО -СЕВЕР -
НЫЙ – жилой массив Совет-
ского района г. Макеевки 
   Начал застраиваться в 1948 г. 
вместе со строительством шах-
ты «Ханженковская-Север-
ная».  Отсюда и название. 
 



ХАНЖЕНКОВСКОЕ ВОДО-
ХРАНИЛИЩЕ – исскусст-
венный водоем на территории 
Макеевского горсовета 
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   Создано на участке р. Крын-
ки между поселками Нижняя 
Крынка и Зуевка. Названо так 
за близость к пос. Ханженкова, 
находящегося ныне в черте г. 
Макеевка.    
 
ХАРЦЫ́ЗСК – город област-
ного подчинения 
   Начало ему положила небо-
льшая ж.-д. станция, построен-
ная здесь в 1869 г. во время 
прокладки Курско-Харьков-
ско-Азовской ж.-д. В ойкониме 
города отражено наименование 
этой станции, которую нарекли 
так за близость к сл. Харцыз-
ской (ныне пгт. Троицко-Хар-
цызск). 
 
ХАРЦЫЗСКАЯ – балка на 
территории Харцызского гор-
совета 
   Правый приток Крынки (п. 
Миуса) Находится возле пгт 
Троицко-Харцызск. Имеет ряд 
приток. На военно-топографи-
ческих картах за 1875 г. (ВТК 
РИ – лист 27-16 и лист 27-17) 
обозначены ее лишь правые 
притоки: Лазарева, Скрытнико-
ва, Старый Зимовник и Широ-
кая, а вот на карте за 1880 г. 
(ГКМО) – правыми значатся 
Лазарева, Скрытникова, Ста-
рый Зимовник и Широкая, а 
левыми – Воскресенская и Ку-
цая. На обеих картах в самом 
ее верховье обозначена дер. 
Суворова (на ВТК РИ – лист 
27-16 у кургана Острой Гра-
ничной).  

   Ранее фиксировалась как: 
Ха-рцызская (ВКЕ; ВТК РИ – 
листы 27-16 и 27-17; ГК-МО), 
Харцызск (СНД, с. 195) и Хар-
цызская (СДБ, с. 10).   
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   Появление за ней такого на-
звания было обусловлено сле-
дующим. После монголо-тата-
рского нашествия и вплоть до 
16 в. земли Северного Приазо-
вья не имели оседлого населе-
ния, то есть были практически 
ничейными. Сюда наведыва-
лись то крымские татары, то 
кочевники-ногайцы, то прише-
льцы из Поволжья – калмыки. 
Русские и украинцы же на-
чали здесь появляться лишь с 
конца 15 в. В большинстве 
слу-чаев, это были обездолен-
ные крепостные крестьяне, 
бежавшие сюда от безнаказан-
ного грабежа и произвола по-
мещиков, формируя здесь 
ветвь нашего народа – казаков, 
то есть людей вольных. При-
ходили сюда люди и на вре-
менные промыслы – рыболов-
ство, пчеловодство, пригоняли 
на пастбища крупный рогатый 
скот, коней, овец. Турки и та-
тары, а позже и крепостники 
зачастую этих людей называли 
«харцызами», то есть разбой-
никами. Дальность границ 
Русского государства и посто-
янная угроза нападения со 
стороны кочевников не позво-
ляли им основывать здесь по-
стоянные поселения. Они ог-
раничивались тем, что в доли-
нах рек и по лесистым балкам, 
а также в глухих пещерах уст-
раивали временное жилье. Это 
и обусловило закрепление в 
дальне-йшем за этими местами 
названий – Харцызская. 



   Согласно «Словарю гидро-
нимов Украины» (СГУ, с. 588), 
на просторах донецких степей 
с таким названием существова-
ло около десятка балок. Есть и 
одна пещера Харцызская. Она 
находится возле с. Козловка 
Новоазовского р-на в устье ба-
лки (речки) Харцызской (п. п. 
Грузского Еланчика). В 1960-х 
гг. Венедиктовым, преподава-
телем школы с. Козловка, вы-
явлена в Ростовском архиве 
любопытная записка об этой 
пещере. Ее  составил местный 
помещик П. Д. Козлов в кон. 
19 в. В ней, в частности, рас-
сказывается: «В десятых годах 
настоящего столетия в имении 
П. Д. Козлова, находящемся в 
Таганрогском округе Области 
войска Донского, при впадении 
балки Харцызской в Гр. Елан-
чик, в 4 ½ версты от Азовского 
моря случилось ни-
жеследующее происшествие, 
повлекшее за собой догадки                                                       
о существовании громадной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
пещеры. Местность, в которой 
находится пещера, составляет 
юго-восточную часть участка 
Приблизительный план этой                                                            
местности таков (см. рисунок).   
                                                              

    
 

   Вот это происшествие: Не-
сколько мальчиков-пастухов из                                                          

веселого детского любопытст-
ва вздумали исследовать три                                                               
отверстия «А» «В» «С» со сто-
роны Харцызской балки, веду-                                                          
щие внутрь означенной на чер-                                                           
теже плоской возвышенности.                                          
Трое из них отправились на 
разведку ползком, по физичес-                                                            
кой невозможности проник-
нуть туда иначе.  Спустя неко-
торое время 2 мальчика воз-
вра-                                                     
тились, а третий как исчез.                                                                
Двухдневная попытка вла-
дельца имения разыскать 
мальчика ни к чему не приве-
ли. 
   На третий день сестра пасту-
ха, снабженная веревкой и све-
чей, была послана в отверстие 
«В» и, несмотря на ее крики 
«во всю глотку», мальчик не 
отозвался. После сего ей при-
казали пробраться в отверстие 
«С». Отсюда мальчик и был 
извлечен. Он по собственному 
его выражению пришел на 
огонь (на світло). На вопросы, 
непосредственно вытекающие 
из самого факта – откуда при-
шел? Где был? Что делал? 
Мальчик сообщил о своем пре-
бывании в большой и темной 
«пещере», где перебродил че-
рез ручей, протекающий в пе-
щере, нащупывал бочки и раз-
вешанную по сторонам оде-
жду, рассыпавшуюся при ее 
соприкосновении. Понятно, 
что словам испуганного маль-
чика не поверили. Затем пас-
тушок превратился в пастуха, 
был сдан в солдаты и, возвра-
тившись лет через 25, утвер-
ждал то же самое. До 1878 года 
он и его сестра были живы… 
   Дальнейшее  исследование 
входов пещеры показало, что 
ход «В» на расстоянии 10 са-



женей оканчивается уступом, 
открывающим собой большую 
темную пустоту, причем рука 
исследователя, снабженная пал-
кой, свободно вращалась во все 
стороны, не встречая препятст-
вия. 
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   Факт существования пусто-
ты, подтвердился, случай же 
помог судить о размерах этой 
комнаты: один из охотников в 
пылу яростного преследования 
лисицы, загнал последнюю в 
ход «В». Желая выкурить ее 
дымом, он завалил ход соло-
мой и, зажегши оную, застыл в 
ожидании «красного зверя» из 
ходов «А» и «С». Но к удивле-
нию зверь не появлялся, а дым 
«столбом», повалил из отвер-
стия «Д», находящегося в 70 са-
женях к северо-востоку от хода 
«В». 
   Эта новость побудила вла-
дельцев продолжить наблюде-
ния,  из  которых  выяснилось, 
что зимой, когда все ходы за-
несены снегом, сей последний 
быстро тает в нише и из отвер-
стия выходят теплые испаре-
ния, и что температура воздуха 
в «пустоте» настолько высока, 
что даже зимой может поддер-
живаться жизнь комнатных и 
иных прочих мух, пребывание 
которых зафиксировано в боль-
шом количестве. Приблизитель-
но на восточной возвышенно-
сти в пространстве «К», на 
самом берегу Еланчика, был 
найден чашеобразный камень в 
диаметре от 2 ½  до 3 аршин. 
По снятии камня оказалось, 
что он служит крышкой для 
цилиндрического хода, немно-
го меньшего диаметра, чем ка-
мень, наполненного жидкой  

грязью. Двумя связанными ог-
лоблями, опущенными в ход 
«К», дна не достали. 
   К северу и западу от плоской 
возвышенности и даже на про-
странстве   пахотных  земель  
746     ХАРЦ 
 
имения неоднократно находи-
ли после обильных дождей, 
вымытыми различные монетки 
(монетки были однажды выпа-
ханы плугом и вырыты сусли-
ком из норы). Говорят, что 
между этими последними были 
золотые византийские и сереб-
ряные турецкие, русские и по-
льские. Из польских имеется 
11 монеток, найденных около 
вышеозначенной плоской воз-
вышенности и относящихся ко 
времен Сигизмунда Августа и 
Казимира Ягеллона. На неко-
торых из них отчетливо видны 
годы 1531, 1561, 1566, 1567. 
   В августе 1878 года ученый с 
физико-математического факу-
льтета Петербургского универ-
ситета, командированный Во-
льным Экономическим обще-
ством для исследования север-
ного берега Азовского моря 
(фамилия ученого забыта, но 
звали его Василий Васильевич) 
случайно посетил одного из 
владельцев имения и взявши 
монету (неизвестно какую) 
обещал сделать о ней сообще-
ние в «Трудах» Общества, но 
сделал ли – неизвестно. 
   К северо-востоку вверх по 
Еланчику нахо дится  мест-
ность, прозванная местными 
жителями «городищем» (в 1 
версте от пещеры). Местные 
предания, вероятно основыва-
ясь на географическом поло-
жении плоской возвышенности 
(близость к морю и легкий до-



ступ к Еланчику), считают 
пещеры складочным местом 
награбленной добычи много-
численными разбойничьими 
(«харцызскими») шайками. 
Принимая во внимание пока-
зания мальчика о ручье и, 
главным образом, присутствие 
обильных криниц в балке Хар-
цызской, это же отверствие 
«Д» на берегу Еланчика, около 
хода «К» – можно предполо-
жить, что пещера есть резуль-
тат работы воды, унесшей поч-
ву из-под толщи известняка от 
11/2 до 3 аршин в направле-
нии «К» и «Д» (Гос. архив Рос-
товской обл. ф. 55, оп. 1, д. 
910, л. 13, 21,22, 23, 24). 
 
ХАРЦЫЗСКАЯ – речка (бал-
ка) в  Тельмановском (Бойков-
ском) и Новоазовском районах 
   Правый приток Грузского 
Еланчика. Истоки – близ пгт 
Тельманово, а устье – у с. Коз-
ловка Новоазовского р-на. На 
карте Азовского моря 1739 г. 
(КАМ) отмечена как Харцис-
кая, Хорцыской ее фиксирует 
«Генеральная карта Новорос-
сийской и Азовской губер-
ний…» 1778 г. (ГКГ) и другая 
картографическая продукция 
прошлого (СКШ; ПКР;  
ГКМО). 
    На «Гидрографической кар-
те Европейской России» 1846 
г. она изображена как впадаю-
щая в Азовское море западнее 
устья Грузского Еланчика. 
   О происхождении названия 
см.: ХАРЦЫЗСКАЯ – балка на 
территории Харцызского гор-
совета.  
 
ХАРЦЫЗСКАЯ – речка (бал-
ка) в Шахтерском районе 

   Правый приток р. Ольховой 
(п. Крынки, п. Миуса). Верхо-
вье близ с. Орлово-Ивановка 
Шахтерского р-на. В Ольхо-
вую впадает на западной око-
лице г. Шахтерска. В обиходе 
известна еще как Ольховая, 
Клиновая и Харцызск. Источ-
ники прошлого ее фиксируют 
как: Харцызская (ГКТ), Хар-
цызска (1852 г. ВСО; с. 33; 
1863 г. МГСР, с. 94), Харцыска 
(1822-1832 гг. СОЗДК, с. 25) и 
Харийзская (1837-1839 гг. 
ГКДК). О происхождении на-
звания см.: ХАРЦЫЗСКАЯ –
балка на территории Харцыз-
ского горсовета. И еще. У 
Отина Е. С. читаем, что неда-
леко от устья этой речки «с ней 
сливается балка, которая в 19 
в. носила название Печерки (от 
укр. печера – «пещера»). Не в 
этих ли пещерах скрывались 
харцызы, давшие имя самой 
балке?» (ПГНД, с. 178). 
 
ХАРШИЯХ – часть с. Старо-
млиновка Великоновоселков-
ского района 
   «Урумское составное назва-
ние: харшы «напротив», «про-
тивоположный» + ях «сторо-
на». Другие названия: Крым-
ская сторона и Заречье. Еще в 
18 в. правый берег рек в Се-
верном Приазовье называли 
крымским, а левый – ногай-
ским. Урумский микротопо-
ним Харшиях представляет 
собой лексикализированное 
словосочетание харши ях 
«противоположная сторона». 
Эта часть се-ла находится за 
речкой Мокрые Ялы, и через 
нее проходит Заречная улица. 
Греки основали село на левом 
берегу Мокрых Ялов.  



   На правом берегу, в Заречье, 
позднее селились «в чем-то 
провинившиеся» сельчане, по-
терявшие к себе уважение у 
местного населения. Еще в 70-
е годы прошлого века старо-
жилы отзывались о них с не-
одобрением» (ПГНД, с. 179).   
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ХАРЬКОВСКОЕ – поселок 
Амвросиевского района 
   На топографических картах 
1940-х гг. отмечен как Харь-
ковский (РККА-1941; РККА-
1943). 
   Основан между 1890-1903 гг. 
переселенцами из Харьковщи-
ны, которые купили себе здесь 
земельные наделы. Отсюда и 
его название. 
   В справочнике за 1936 г. он 
отмечен с наименованием 
«Совхоз Харьковский» (НПД, 
с.17). Такая форма ойконима 
возникла после того, как посе-
лок стал центральной усадьбой 
совхоза, организованного на 
базе отделения совхоза «Ме-
таллист», сформированного 
здесь в 1932 г. на месте колхо-
за «Освіта і праця».  
 
ХАЦАПЕТОВКА – давно не 
существующее отдельно село 
   На сегодняшний день это се-
верная часть г. Углегорска за 
ж.-д. веткой Углегорск-Ники-
товка. Одним из последних ис-
точников его фиксации как от-
дельно существующего селе-
ния является справочник за 
1936 г. (НПД, с. 51). Свое ле-
тоисчисление оно ведет с пер-
вой половины 19 в. О проис-
хождении его названия суще-
ствует два преданья. Одно из 
них рассказывает, что село бы-
ло названо по фамилии бра-

тьев Ивана и Тимофея Хацапе-
тов – крестьян из Екатерино-
славщины, которые после под-
жога помещичьего имения на-
шли себе пристанище между 
Ольховатским и Чернушин-
ским лесами. По второму пре-
данью – в этих местах недале 
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ко от перекрестка оживленных 
торговых дорог поселились ко-
гда-то братья Иван и Никита 
Хацапеты, промышлявшие по-
началу, якобы, разбоем. 
   Высказано также предполо-
жение, что назвали село так в 
свое время по близрасположе-
нному Хацапетовскому курга-
ну. 
   А вот Отин Е. С. (ПГНД, с. 
179-180) сторонник того, что 
ойконим Хацапетовка – это из-
мененная форма от названия 
Кацапетовка. По его словам: 
«Так назывались раньше селе-
ния на юге России или их час-
ти со смешанным русско-ук-
раинским населением (кацап – 
житель юга России, имевший, 
в отличие от малоросса, (кото-
рый брился, оставляя на голове 
лишь оселедец, или хохол, 
почему его называли хохлом), 
бороду (т.е. был как цап, т.е. 
как козел). Например, Кацапе-
товка – название части села 
Знаменки Славянского района 
и Веролюбовки Константинов-
ского района. Иногда Кацапе-
товкам сопуствовали Хохлов-
ки, население которых было 
украинским. В русском языке 
топоним Хацапетовка (Кацапе-
товка) переходит в апеллятив 
(имя нарицательное) со значе-
нием «захолустье, глухая ок-
раина», хотя и пишется по 
привычке иногда с прописной 



(большой) буквы. Например: 
«Кстати, даже не думай скры-
ться и отсидеться в твоей Ка-
цапетовке» (газ. «Факты» (Ук-
раина), 10 января 2003 г.); 
«Надо мной издеваются, гово-
рят, что я по кацапетовкам 
езжу» (еженедельник «Аргу-
менты и факты». Украина», 
1999 г., № 24); «Просю вас, как 
говорят, у нас на Хацапетовке, 
маем день – маем пиштю» (В. 
Максимов. Баллада о Савве)». 
 
ХВОРОСТЯНКА – неофици-
альное  название северозапад-
ной части с. Благодатное Ам-
вросиевского района 
   Первые постройки здесь поя-
вились в 1914 г., а до этого, по 
рассказам старожилов, эта око-
лица представляла собой пус-
тырь, заросший кустарником. 
Отсюда и название.                           
 
ХЛЕБОДАРОВКА – село 
Волновахского района 
   Основано в 1858 г. как еврей-
ская земледельческая колония 
выходцами из Витебской губ. 
В прошлом значилось колони-
ей Солнцева. 
 
ХМЕЛЕВАЯ – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Правый приток Крынки (п. 
Миуса). Находится на околице 
с. Успенка. Отмечена на карто-
графической продукции прош-
лого как Хмелевая (ВКД; ВКЕ; 
ВТК РИ лист 27 – 17, 1875 и 
1878 гг.) и Хмельная (ГКМО). 
Согласно народной этимоло-
гии, ее название свидетельст-
вует об изобилии в прошлом на 
ее склонах хмеля обыкно-
венного, используемого из-
древле в народной медицине и 
для приготовления дрожжей. 

   Здесь также не исключена 
возможность того, что назва-
ние балки является продуктом 
трансформации слова хмель-
ная. Тогда ее могли обозначить 
так за исходящий от нее еже-
годный пьянящий аромат во 
время цветения трав. Если 
учесть, что в Донбассе имеют-
ся Сладкие и Медовые балки, 
такая интерпретация названия 
имеет право на существование. 
 
ХОЛМИ́СТОЕ – поселок Ма-
кеевского горсовета 
   До 1958 г. – «Поселок шахты 
«Кировская-Крутая». В совре-
менном названии отражены 
характерные особенности зде-
шних мест. 
 
ХОЛОДНАЯ – балка в Ам-
вросиевском и Шахтерском ра-
йонах 
   Левый приток б. Кисиной (л. 
Большой Шишовки, л. Крын-
ки, п. Миуса). Находится на 
околице с. Свистуны Амвроси-
евского р-на. Отмечена на кар-
тографической продукции 
прошлого (ВКД; ВКЕ) и в ра-
боте Мефферта Б. Ф. (ДКБ). 
Названа так, вероятно, по ее 
природно-климатическим осо-
бенностям. Старожилы окре-
стных сел расказывали, что в 
былые времена она славилась 
тем, что в зимнее время в ней 
были большие снежные заносы 
и ча-сто господствовали хо-
лодные ветры. Вот поэтому и 
прозвали ее Холодной. Но 
наиболее ве-роятным будет то, 
что названа она так за весьма 
прохладные источники в ней 
воды. 
   Ранее на ее склоне существо-
вал хут. Холодная Балка, отме-



ченный в справочнике за 1936 
г. (НПД, с. 18). 
 
ХОЛОДНАЯ – балка в Крас-
ноармейском (Покровском) ра-
йоне 
   Правый приток б. Масляная 
(л. Журавки, л. Казенного Тор-
ца). Находится на восточной 
околице Гродовки. Самым ста- 
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рым источником ее фиксации 
является документ за 1750 г. 
(МИЕ, с. 50). Краеведы Гродо-
вки утверждают, что эта балка 
уже более двух столетий изве-
стна местным жителям как 
уникальный оазис. «Из-за того, 
что она расположена в низине, 
в самую жару здесь температу-
ра на пятьдесять градусов ни-
же. 
   На территории балки проте-
кает много ручьев. Из окрест-
ных сел съезжаются люди на-
брать родниковой воды. Крас-
ноармейский историк и крае-
вед Николай Яцюк рассказыва-
ет, что в Холодной балке рас-
положен колодец, который 
построили запорожские казаки, 
но найти его сегодня сложно». 
(Донбасс, 30 июня 2012 г.).     
 
ХОЛОДНАЯ БАЛКА – посе-
лок городского типа Макеев-
ского горсовета 
   Согласно УПУ от 13 ноября 
1975 г. включен в черту г. Ма-
кеевка (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, 
д. 3050, л. 119). 
   В его черту в свое время был 
включен пос. Ломбардо (о нем 
см. отдельно). Он расположен 
на склонах балки Холодная (л. 
Грузской, п. Кальмиуса). Так 
стал значиться после 1927 г., 
когда объединили рабочие по-

селки Сорокино 1 и Сорокино 
2, отмеченные в справочной 
литературе. В источнике за 
1926 г. они значатся как один, 
Сорокино (СНС-26, с.17), а за 
1927 г. уже два – Сорокино 1 и 
Сорокино 2 (СНС-27, с. 23). 
   Появление рабочих поселков 
было обусловлено строительс- 
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твом здесь предпринимателем 
М. Г. Сорокиным, по одним 
источникам, в 1909 г., по дру-
гим (ИМ) – в 1910 г. шахты № 
1, а чуть позже – шахты № 2. 
   По словам К. В. Першиной 
название поселка образовано 
«путем ойконимизации гидро-
нима в сочетании с номенкла-
турным термином, мотивируе-
тся как «селение на балке Хар-
цызской» (ИОД, с. 90). Этому, 
скорее всего, поспособствовал 
окружающий топонимический 
ландшафт. В те времена в сра-
внительной близости находи-
лись хутора Богодуховая Бал-
ка, Гончарова Балка, Калинова 
Балка, Холодная Балка, Широ-
кая Балка и др. (СНС-27, с. 23-
24). 
   Здесь также не исключена 
возможность перехода к посе-
лку ойконима «Холодная Бал-
ка» от находившегося поблизо-
сти хут. Холодная Балка. Со-
гласно справочнику за 1915 г., 
этот хутор входил в юрт Ма-
кеевской волости, в нем насчи-
тывалось 10 дворов и имел 450 
десятин земельного довольст-
вия на 62 души населения. 
(АСНМ-ОВД, с. 613).     
 
ХОЛОДНОЕ – село Ново-
азовского района 
   Расположено в районе б. Хо-
лодной, впадающей в Азовское 



море, отсюда и название. На 
топографических картах 1940-
х гг. значится как Холодная 
Балка (РККА-1941; РККА-
1943).  
   Балку обозначили холодной 
неспроста. По рассказам старо-
жилов до Октябрьской рево-
люции 1917 г. на ее склонах 
местные казаки устраивали по-
греба-ледники для хранения 
продуктов. 
   Существует интер есный    
факт. На «Генеральной карте 
Миусского (Таганрогского) ок-
руга…» (1880 г.) на месте ны-
нешнего села Холодное ника-
кого поселения не обозначено, 
за исключением балки Холод-
ной, впадающей в Азовское 
море. Согласно данной карте, 
рядом с этой балкой, немного 
восточнее, отмечена еще одна 
балка Холодная как приток 
Азовского моря.  
 
ХОМУТО́ВО – село Ново-
азовского района 
   Расположено на берегах Гру-
зского Еланчика. До 1966 г. в 
его черту включен хут. Калмы-
ков (о нем см. отдельно). Крае-
ведческая литература явствует, 
что село основано в 1820 г. 
переселенцами из Области Во-
йска Донского, Полтавской и 
Харьковской губ. Названо по 
фамилии наказного атамана ге-
нерал-адьютанта Михаила  
Григорьевича Хомутова, по-
строившего здесь на берегу 
Грузского Еланчика усадьбу. 
Но есть и другое мнение. Со-
гласно народному преданью, 
село назвали так потому, что 
его жители в прошлом занима-
лись изготовлением хомутов – 
неотъемлемой части конской 
упряжи. 

   На «Специальной карте Ев-
ропейской России…» 1871 г. и 
на «Карте исследуемых мест-
ностей…» 1869 г. (КИД) на 
территории нынешнего с. Хо-
мутово на левом берегу Груз-
ского Еланчика отмечен посе-
лок Калмыков, на правом 
Александровский. А вот на 
карте Миусского округа 1880 
г. (ГКМО) здесь обозначен 
лишь пос. Калмыков (Алек-
сандровский) на правом берегу 
Грузского Еланчика в месте 
впадения в него б. Каменной. 
Согласно же топографической 
карте 1941 г., селу соответст-
вуют селения Хомутов, Кал-
мыков и Хохин (РККА-1941), а 
карте 1943 г. – Хомутов, Кал-
мыков, Хохин, Качкары и За-
белков. (РККА-1943). В спра-
вочнике за 1915 г. селу Хому-
тово соответствует хут. Хому-
товский «Новониколаевской 
станицы при р. Грузский Елан-
чик», имеющий 73 двора с 
населением 582 чел. (АСНМ-
ОВД, с. 615)   
 
ХОМУТО́ВСКАЯ СТЕПЬ – 
центральное отделение Укра-
инского государственного сте-
пного заповедника 
   Расположено в Новоазовском 
р-не на левом берегу Грузского 
Еланчика, близ с. Хомутово. 
Отсюда и название. В про-
шлом была известна как Хому-
товская табунная толока Об-
ласти Войска Донского и ис-
пользовалась исключительно 
для вы-паса лошадей и молод-
няка. 
 
ХОМУТОК – озеро в Красно-
лиманском (Лиманском) райо-
не 



   Находится к югу от пгт Ям-
поль. Отмечено в каталоге П. 
А. Маштакова (СРДБ, с. 56) и в 
монографии Отина Е. С. (ГД, с. 
321). Возможно, название от 
слова хомуток – «круглый, 
крутой изгиб реки», «озеро 
сложной формы» (ГД, с. 321).   
 
ХРЕСТИЩЕ – село Славян-
ского района 
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   Возникло в нач. 18 в. как 
сторожевой пост на Изюмском 
тракте. Преданье свидетельст-
вует, что здесь на кургане был 
поставлен большой крест, о ко-
тором в народе говорили: «Не 
крест, а целый хрестище». Вот 
якобы от этого и появилось за 
селом такое название. 
   Но есть и другое предполо-
жение. У Н. Швеця и В. Фиал-
ко читаем: «За думкою вчених, 
назва походить від місця зна-
ходження поселення на 
перехресті двох доріг. Інший 
варі-ант – за формою яруги 
(порів. вул. Хрещатик у 
Києві») (ПГН).    

 
Ц 
 

ЦУКУ́РИНО – поселок город-
ского типа Селидовского гор-
совета 
   Находится рядом с правым 
притоком р. Волчьей – балкой 
Цукуриха. Основан в 1939 г. 
До 1956 г. – Подземгаз. В чер-
ту этого поселка в сер. 1950-х 
гг. включен «Поселок желез-
нодорожной станции Цукури-
ха». 
   Е. С. Отин (ТПГ, с. 172) 
предполагает, что такое назва-
ние первым «получило селе-

ние: Цукурино (Цукуриха), 
которое впоследствии было 
перенесено на расположеные 
рядом географические объекты 
(топонимическая метонимия. 
Сам же ойконим был мотиви-
рован урумо-румейским ан-
тропонимом – прозвищем Цы-
кур (Цыкура), в основе которо-
го лежит апеллятив цкур (це-
кури) – «топор», «дурень». Ср. 
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новогреч. toekovpi – “топор», 
«увалень», «болван». В совре-
менной антропонимии при-
азовских греков зафиксирова-
ны «уличные фамилии» (груп-
повые прозвища): рум. Цукур, 
Цыкура, Цыкур, урум. Чакур 
(чакур – «молоток»). Ср. также 
урочище Чекурия в Крыму (у 
села Ай-Сезир). 
   Поселок (вначале хутор) 
севернее реки Волчьей т.е. уже 
за пределами контактного 
проживания приазовских гре-
ков, получил свое название по 
имени грека-переселенца с 
таким прозвищем, возможно, 
уже ставшим фамилией». 
 
ЦЫГАНКА ОБА – степной 
курган в Старобешевском ра-
йоне 
   ВКЕ; ВТК РИ – лист 26-16, 
1878-1888 гг. – м. Цыганка. 
Находится на околице с. Раз-
дольное у истоков б. Цыганка 
(л. п. Мостовой (или Капурки), 
п. п. Кальмиуса). 
   По словам Отина Е. С., оро-
ним кургана это «урумско-
славянский топонимический 
гибрид изафетного типа. Тю-
ркский географический тер-
мин оба «курган, холм» опре-
деляется в нем топонимом Цы-
ганка (результат универбации 



описательного названия Цыга-
нская балка), т.е. «холм вблизи 
Цыганки», т. е. Цыганской бал-
ки» (ТПГ, с. 172).   
 
ЦЫГАНСКАЯ – балка на тер-
ритории Горловки 
   Правый приток р. Лугань (п. 
Северского Донца). Отмечена в 
«Гидрогеологических исследо-
ваниях…» Гурова А. В. 
(ГИПБУ, с. 129), в «Списках» 
П. Л. Маштакова (СРДБ, с. 62), 
на планшетах топографических 
карт 1930-1940-х гг., в «Слова-
ре гидронимов Украины» 
(СГУ, с. 599), в монографии 
Отина Е. С. (ГД, с. 394) и др. 
источниках. 
   Обозначили балку так по Цы-
ганскому лесу, где она берет 
свое начало. Этот лесной мас-
сив находится на территории 
Горловки, недалеко от станции 
Никитовка.  
   А. В.  Шевченко свидетель-
ствует: «Однажды в этом лесу 
облюбовали большую поляну 
кочевые цыгане. Летними ве-
черами возле цыганских шат-
ров собирались местные ребята 
и девушки. Они приходили 
послушать протяжные цыган-
ские песни, посмотреть огнен-
ные стремительные танцы цы-
ган в ярких костюмах. С тех 
пор и назван лес ЦЫГАН-
СКИМ.  
   В годы Великой Отечествен-
ной войны здесь находился 
концлагерь, где фашистские 
захватчики замучили несколь-
ко тысяч сове-тских военно-
пленных» (ТГ, с. 40).      
 
ЦЫГАНСКИЙ ПОСЕЛОК – 
неофициальное название час-
тей некоторых населенных 
пунктов 

   В Донецкой обл. так обозна-
чают одну из частей Калинин-
ского р-на г. Донецка и г. Ам-
вросиевки (к западу от цемза-
вода). В них компактно про-
живают цыгане. Отсюда и на-
звание.     
 

 
 

Ч 
 
ЧАГАРИ – хутор Горловского 
горсовета 
   После 1947 г. включен в чер-
ту г. Горловки. В справочнике 
за 1936 г.отмечен как Чигари 
(НПД, с. 47). В словаре укра-
инского языка Гринченко Б. Д. 
отмечено слово «чагар» со 
значением «лесная поросль», 
«кустарник». Возможно, оно и 
находится в основе названия 
хутора. 
 
ЧАСОВ ЯР – город Артемов-
ского горсовета 
   Основан в 1876 г. в связи с 
разработкой здесь залежей 
огнеупорных глин и строите-
льства железнодорожной стан-
ции неподалеку урочища Ча-
сов Яр, от которого и получила 
название. Со временем наиме-
нование станции распростра-
нилось на пристанционный по-
селок, а затем и на город 
(ТСУ-1998). 
 
ЧА́СОВ ЯР – речка (балка), 
правый приток Казенного Тор-
ца (басс. Сев. Донца). 
   Н. Т. Янко (ТСУ, с. 158) счи-
тает: «Назва виникла від того, 
що ця річка, яку селяни нази-
вали Яром, протікала по зем-



лях, що належали поміщику 
Часу». 
   А вот согласно Отину Е. С., 
«В основе гидронима лежит 
название старинной путевой 
меры в России «час». В 1714 г. 
после заключения в 1713 году 
в Андрианополе договора ме-
жду Россией и Турцией, была 
составлена «Межевая запись, 
учиненная у реки Дона», в ко-
торой содержится описание то- 
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го, как происходила демарка-
ция российско-турецкой гра-
ницы в Северном Приазовье от 
левого берега Днепра (между 
устьями его притоков Самары 
и Орели) до реки Дона – по-
средством установления «зна-
ков» и насыпания межевых ку-
рганов по два у каждого «зна-
ка». Первый «знак» был «учи-
нен» у Днепра, а последний 
(семнадцатый) – у речки Те-
мерник, недалеко от крепости 
Азов. Земля, находящаяся «по 
левую сторону помянутых же 
знаков по границе, от Днепра 
до Дону насыпанных курга-
нов», стала Российской, а по 
правую – «исламской», т. е. 
мусульманской. Расстояние 
между «знаками» с курганами 
было обозначено не межевыми 
верстами, принятыми до 18 в. в 
России (равными тысяче саже-
ней, или 2,1336 километров), а 
временем, затраченным на его 
преодоления – количеством 
«часов», каждый из которых 
соответствовал пяти километ-
рам: «с обеих сторон верных и 
искусных людей для разъезду с 
справедливыми и пробованны-
ми часами посылали», которые 
передвигаясь по степи «верхо-
вою конскою ровною ездою 

ступью», т. е. самой тихой ез-
дою. Оно было равным: «пол-
двенадцата» (11,5 часа.), «10 
часов с четвертью», « 9 часов и 
3 четверти» и т. д. 
   Географическое положение 
оврага Часов Яр совпадает с 
тем участком границы, о кото-
рой в «Межевой записи» со-
общается: «И потом, прибыв 
на вершину ветви реки Тора, 
называемой речка Груская, и  
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от того места с час езды по 
взгорью ехали, и проехав ма-
ленькую лесную и сухую до-
лину, с согласия ж со обеих 
сторон, по правой стороне бо-
льшой степной дороги учини-
ли 8-й знак, насыпали два кур-
гана. И от того знака правою 
стороною на вершину Кривого 
Тора прибыв, выше той Тор-
ской вершины подле большого 
старинного разрытого селитре-
нного кургана по левую сторо-
ну учинили со обеих сторон 
согласия границы 9-й знак, 
насыпали два ж кургана». Ги-
потеза о присутсвии в гидро-
ниме Часов Яр апеллятива час 
«староруская путевая мера» 
подкрепляется и тем, что не-
вдалеке от города Часов Яр 
находится старинное село Ма-
яки, название которого прямо 
указывает на то, что в этом 
месте раньше был погранич-
ный «знак» (возможно, это и 
был «8-й знак», упомянутый в 
«Межевой записи» 1714 года). 
В речи донских казаков и в на-
ше время бытует слово маяк со 
значением «знак, предмет для 
обозначения нужной местно-
сти», например: «Пастафьти  
здесь маяк» (ПГНД, с. 182-
183). 



 
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ ИМЕНИ 
ШАХТА – городской поселок 
Петровского района г. Донецка 
   Его название говорит само за 
себя. Шахта ведет свое летоис-
числение с 1910 г. Тогда 20 
октября чета Пестеровых – 
дочь основателя Вознесенского 
рудника Петра Карпова Вера и 
его зять Владимир Петрович 
приступили к проходке шахты 
№ 1 – подъемная и № 2 – вен-
тиляционная, находящихся од-
на от другой на расстоянии 
всего 30 саженей и имеющих 
общее название «Проходка». 
Послереволюционные процес-
сы внесли коррективы не толь-
ко в работу шахты, но и в ее 
имя. В 1920 г. она названа в 
честь бывшего рабочего, рево-
люционера, командира отряда 
Красной Гвардии, отдавшего 
жизнь за Советскую власть А. 
И. Бунина-Никольского. Такое 
обозначение шахта носила 
«всего-то около четырех лет. И 
когда 21 января 1924 г. умер 
Владимир Ленин, а его именем 
стали называть все и вся, эта 
волна накрыла и нашу шахту. 
Она, а также поселковый Дво-
рец культуры, местная школа 
стали называться именем Ле-
нина. Невероятно, но факт. В 
том же 1924-м произошло то, 
что по меркам того времени ну 
никак не могло произойти. 
Шахте вернули первоначаль-
ное название «Проходка». 
   Под новым-старым названи-
ем в сентябре 1929 г. «Проход-
ку» объединили с шахтой № 10 
«Чекист». И назвали «Шахто-
управление № 10». Задумка 
объединения была хорошая – 
сократить управленческий ап-
парат. Не получилось. Через 

короткое время все вернулось 
на круги своя» (УКГ-4). 
   В 1934 г. трагедия с парохо-
дом «Челюскин» в Чукотском 
море и геройские поступки 
летчиков по спасению с него 
людей всколыхнули народ. 
«Имена Героев были у всех на 
слуху. В честь их назвали ули-
цы и проспекты, заводы, фаб-
рики, народившихся детей. 31 
августа 1934 г. на торжествен-
ном пленуме горсовета, по-
священном чествованию лет-
чиков-полярников» (УКГ-4), 
принимавших участие в спасе-
нии людей с затонувшего 13 
февраля 1934 г. в Чукотском 
море парохода «Челюскин», 
было решено присвоить шахте 
№1 «Проходка» имя Челю-
скинцев. Оно существует за 
ней и поныне.      
 
ЧЕМРЕК – неофициальное  
название юго-восточной части 
с. Малый Янисоль Володар-
ского (Никольского) района  
   Согласно данным Отина Е. 
С. (ТПГ, с. 176), она в обиходе 
известна еще как Чумрек, Чем-
рецкий квартал, Чимрекский 
квартал, Джемрекский квартал, 
Пятах и Пятахотку. 
   Еще в 1920-е гг. данная часть 
села была самостоятельным се-
лением, располагавшимся ме-
жду Малым Янисолем и селом 
Чердаклы, ниже впадения в 
Кальчик его левого притока ба-
лки Вели-Тарамы. Основано 
оно было переселенцами из 
крымского села Джемрек. Ско-
рее всего, так первоначально и 
именовалось. Затем произошло 
искажение этого наименова-
ния, и оно стало употребляться 
в форме – Чемрек. 
 



ЧЕНЕЦ – скалы в Амвросиев-
ском районе 
   Находятся к востоку от с. 
Степано-Крынка, на правом 
берегу р. Крынки в пределах 
территории Бердянского заказ-
ника. Старожилы рассказывали 
о том, что так скалы назвали в 
память о монахе (чернеце), 
обитавшем у их подножия. Но 
такое предположение ошибоч-
но. Скорее всего, на присвое 
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ние скалам такого названия 
повлияло следующее обстоя-
тельство. Не только на терри-
тории Бердянского заказника, 
но и на несколько километров 
в округе эти скалы являются 
единственным в своем роде 
творением природы. Иными 
словами, это «монах-отшель-
ник» в здешних краях. 
      
ЧЕРВЛЁНОЕ – соленое озеро 
на северо-восточной окраине  
г. Славянска 
   Донецкий писатель И. Кос-
тыря (ДТО) писал: «…оно же и 
Червонное. А попросту Черво-
не – потому что по его берегам 
росла странная трава красного 
цвета, будто кровавого цвета. 
Она и поныне тут растет, это 
трава солончаковая, сочная, 
хрупкая и красная с виду».           
 
ЧЕРВОНАЯ ЗИРКА – село 
Великоновоселковского райо-
на 
   По решению Верховной Рады 
Украины, в 2016 г. ему при-
своено наименование Звезда. 
   Основано, скорее всего, по-
сле 1923 г. Первоначально зна-
чилось колонией Червоная 
Зорька (СНА). Начало ему по-
ложило несколько семей ны-

нешнего с. Старомлиновка Ве-
ликоновоселковского р-на, ор-
ганизовавших здесь коммуну 
(ОИС, с. 15). 
  
ЧЕРВО́НОЕ – село Першо-
травневого (Мангушского) ра-
йона 
   Было основано с организаци-
ей здесь колхоза «Червоный 
орач» Отсюда и его современ 
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ное название, присвоенное в 
1945 г. А до этого оно имено-
валось «Населенный пункт ко-
лхоза «Червоный орач». 
 
ЧЕРВОНОЕ ГОСПОДАРС-
ТВО – поселок Першотравне-
вого (Мангушского) района 
   Согласно УПУ от 24 сентяб-
ря 1979 г., включен в черту г. 
Мариуполя (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 4003, л. 18). 
   Основан поселок в связи с 
организацией здесь колхоза 
«Червоне Господарство». От-
сюда и его название. А до 1945 
г. именовался – «Поселок кол-
хоза «Червоне господарство». 
    
ЧЕРВОНОСЕ́ЛЬСКОЕ – се-
ло Амвросиевского  района 
   Образовано в 1964 г. путем 
объединения сел Червоное и 
Новое Село. Отсюда и назва-
ние. 
   Существует интер есный  
факт. 17 июля 1964 г. Донец-
кий облисполком принял по-
становление, согласно которо-
му в Старобешевском р-не 
села Червонное и Новое Село 
Агрономического сельсовета 
объединяются в один населен-
ный пункт с названием Новое 
Село (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, 
д. 1116, л. 120). Но уже 28 ав-



густа 1964 г. это решение было 
аннулировано, а вместо него 
принято новое, предусматрива-
ющее объединение сел Черво-
ное и Новое Село в один насе-
ленный пункт – Червоносель-
ское (ГАДО, ф. Р-2794, оп. 2, д. 
1118, л. 124).    
 
ЧЕРДАКЛЫ – село Володар-
ского (Никольского) района 
   «Топонимизированное урум-
ское прилагательное с суффик-
сом -лы, образованное от 
крымскотатарского апеллятива 
чардак «верхний этаж, балкон, 
чердак», «скальный навес». 
Дома крымского села Чердак-
лы, откуда в 1779 году пришли 
в Северное Приазовье урумо-
язычные переселенцы, вероят-
но, отличались этой архитек-
турной особенностью – балко-
нами, верхними комнатами, че-
рдаками, характерными для во-
сточных домов» (ПГНД, с. 
183). 
 
ЧЕРЕВКОВКА – поселок 
городского типа Славянского 
района 
   Согласно РДО от 8 января 
1963 г., включен в черту г. 
Славянска (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 938, л. 35). В изданиях 
1920-х гг. значится хут. Червя-
ков (СНД, с. 38) и хут. Черев-
ков (СНА). 
   Представляет собой объеди-
нение нескольких населенных 
пунктов. В. Шабанова в своей 
работе «Про славянський пе-
ріод життя поета Михайла 
Петренка та його батьків» пи-
шет: «Казенний хутір Бакай на 
кінці 19 століття об’єднався з 
маєтним хутором Торецьким, а 
надалі всі хутори між яром 
Мазана та річкою Бакай стали-

хутором Черевківським »  
(ПСПЖ, с. 245). 
   Землячка Валентины Шаба-
новой Светлана Вьюниченко в 
заметке, опубликованной в 
славянской газете «ТВ плюс», 
приводит иную версию исто-
рии появления Черевковки. 
Согласно ей, поселок «начина-
ет свое существование с 1850 
г. Именно тогда, вычленяясь из 
Торецкого хутора (о нем см. 
отдельно), здесь поселяется се-
мейство по фамилии Кучерен-
ко. Это целый клан, состоящий 
из трех братьев с чадами и 
домочадцами. Уличная молва 
окрестила братьев Черевками. 
   Но еще до того, как хутор 
получил сегодняшнее назва-
ние, он приобрел славу «дур-
ного». Постарались первопро-
ходцы. Братья Черевки посто-
янно пьянствовали, ругались и 
дрались. Что, впрочем, не по-
мешало им навсегда остаться в 
имени городского района» 
(РТДД).     
 
ЧЕРЕМУШКИ – ойконим 
многих городов бывшего 
СССР 
   Он появился,  благодаря од-
ной хорошей традиции. В со-
ветское время в городах все 
более-менее крупные строи-
тельные площадки жилых мас-
сивов, зачастую, стали обо- 
значать этим именем. Но пер-
выми такое красивое название 
внутрегородскому о бъекту  
придумали москвичи. Они 
окрестили так в конце 1950-х 
гг. одну из новостроек в Моск-
ве за близость к селу Чере-
мушки, имеющему весьма 
древнюю историю. «В доку-
ментах Поместного приказа 16 
века, ведавшего на Руси зе-



мельными делами, москвоведы 
разыскали запись, в которой 
оно упоминается как «пустошь 
Черетошье, на Черетошском 
враге, в порозших землях». 
Урочище Черемошье было 
продано в 1629 году двум вла-
дельцам Афанасию Прончише-
ву, из семьи потомственных 
русских дипломатов, и дьяку 
Венедикту Махову. Новые хо- 
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зяева земель на Черемошском 
враге оказались людьми энер-
гичными, место это было бы-
стро заселено. И вот из следу-
ющего по времени документа 
Поместного приказа, датиро-
ванного 1633 годом, мы узна-
ем, что Венедикт Махов про-
дал Черемошье думному дьяку 
Федору Лихачеву, человеку в 
Московском государстве из-
вестному, … не как пустошь, а 
уже как «деревню Черемошье, 
по обе стороны Черемошского 
врага, под деревнею пруд…» 
(М. В. Горбаневский. Из мос-
ковской топонимии: Ясенево, 
Теплый Стан, Тропарево – 
Сборник научных трудов 
ОЛРС, 1998). 
   По мнению Коробко М. Ю.,  
«топоним «Черемушки» не 
является уникальным и время 
от времени встречается в этом 
же варианте или в производ-
ных от него. 
   Так в Каширском уезде Туль-
ской губернии существовало 
село Черемошня, соседнее с 
известным имением Даровое, 
принадлежавшим отцу писате-
ля Ф. М. Достоевского. В Ос-
ташковском уезде Тверской 
губернии находилось озеро 
Серемо (несомненно, балтий-
ского происхождения), его 

притоком была река Черемха. 
Крупные водотоки с аналогич-
ными названиями протекали 
по территории Новгородской и 
Псковской губерний и Украи-
ны. Существует и польская 
интерпретация названия Чере-
мушки – Tvzemesnzno, то есть 
опять-таки Черемошня. Это ге-
ографическое название можно 
считать общеславянским, хотя  
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его нельзя назвать очень рас-
пространенным. Небо льшая  
разница в интерпретациях не 
имеет существенного значе-
ния, тем более что Черемошня 
встречается среди первых ва-
риантов названия Черемушек, 
фигурировавших в разных до-
кументах также как Черемо-
шие, Черемошье, Черемошки, 
Черемоха и Черемха. 
   Филолог М. В. Горбаневский 
считал название Черемушки 
«древнерусским, вятичским по 
происхождению». Однако с 
этим также можно поспорить, 
ведь мы, в сущности, не так 
много знаем о вятичах, поэто-
му появилась порочная прак-
тика связывать с ними назва-
ния, о происхождении которых 
топонимистами не удавалось 
придумать достаточно убеди-
тельных версий. 
   В современной краеведче-
ской литературе обычно счита-
ется, что наши Черемушки 
обязаны своим названием за-
рослям черемухи, якобы неко-
гда здесь росшим. Это пример 
так называемой ложной этимо-
логии, ведь лингвистические и 
исторические законы топони-
мики достаточно строги, и это 
название так образоваться не 
могло хотя бы потому, что 



черемуха как лесообразующая 
культура не имеет зарослей. В 
отличие от ельников, сосняков 
или ольшаников, «черемушни-
ков» в природе не существует, 
если, конечно, их не выращи-
вать специально. На террито-
рии Черемушек черемуха росла 
не чаще, чем в других местах. 
Однако даже если предполо-
жить, что случайно нашелся 
средневековый любитель че-
ремухи, то едва ли он стал бы 
засаживать ею овраг. Конечно, 
теоретически эта задача выпо-
лнима, но абсолютно бессмыс-
лена, тем более что тогда че-
ремуха функционально зани-
мала очень небольшое место в 
хозяйстве. В отличие от боль-
шинства других пород, ее дре-
весину использовали лишь для 
связки бочек или колесных 
ободов. Вообще большинство 
ученых-этимологов соотносят 
название дерева черемухи с 
древним общеславянским кор-
нем, связанным с понятием 
«красный цвет». Аналогичное 
происхождение имеют слова 
червонец, червь, червленый, 
диалектное черемый, то есть 
темно-красный, и некоторые 
другие, в том числе название 
так называемого Чермнева 
стана Московского уезда – 
крупной административно-те-
рриториальной единицы 15-18 
вв., в состав которой входили и 
Черемушки. Возможно, оба эти 
названия имели связь, смысл 
которой с течением времени 
оказался утраченным. 
   Существует и другое расте-
ние, очень сходное по звуча-
нию с черемухой. Это чере-
мошка (или черемша) – дикий 
чеснок, также называемый 
медвежьим луком. Однако оно 

более теплолюбиво и ныне 
встречается только в южной 
части Подмосковья. А раньше, 
когда климат был более суро-
вым, черемша в Подмосковье 
просто не росла. Однако от 
названия этого растения было 
образовано забытое ныне древ- 
нерусское мужское имя Че-
ремша. В «Ономастиконе» 
академика   С. Б. Веселовского 
под 1591 г. упоминается некий 
Черемша Иванович Лопков, 
житель города Ряжска. 
   Не исключено, что парал-
лельно могло использоваться и 
личное имя Черемха, то есть 
Черемуха. Хотя в сводах древ-
нерусских имен оно не упоми-
нается, но наличие в них имен 
типа Береза, Ива, Осина позво-
ляет предполагать его сущест-
вование. 
   Возможно, Черемша или Че-
ремха было не именем, а про-
звищем одного из первых вла-
дельцев этой местности, доку-
ментальные сведения о кото-
ром до нас не дошли» (Короб-
ко М. Ю. Москва Усадебная. 
Путеводитель. М., 2005).            
 
ЧЕРЕПАШИНА – балка в Ки-
ровском районе г. Донецка 
   Истоки – в микрорайоне Рут-
ченково между улицами Саль-
ской и Савицкого. В балку 
Широкую впадает в микрорай-
оне Широкий г. Донецка. Ста-
рожилы Рутченково название 
«Черепашина» объясняют мед-
лительностью течения ручья в 
данной балке. Но здесь не ис-
ключена также возможность 
антропонимической основы в 
ее наименовании. 
   Гидроним балки Черепашина 
стал в свое время названием 
одного из населенных пунктов 



г. Донецка. В справочной ли-
тературе 1920-х гг. в составе 
Рутченковского рудсовета сна-
чала Сталинского, затем Маке-
евского районов отмечен рабо-
чий поселок с ойконимами 
«Пивной завод (Черепашки)» 
(СНС-26, с. 29) и «Черепашки 
(пивной завод)» (СНС-27, с. 
27). 
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ЧЕРКА́ССКОЕ – поселок го-
родского типа Славянского ра-
йона 
   У Гумилевского Д. Г. (Фила-
рета) читаем: «Орновский пи-
шет, что Черкасское под Чер-
касским лесом, построил Изю-
мский полковник Константин 
Захаржевский, и он же вместе с 
тем устроил линию укреплений 
от Теплинского до Черкасского 
леса и от Тора до Казацкой 
пристани, за что получил цар-
скую похвальную грамоту в 
1685 г.» (ИСЕ). В прошлом 
поселок фиксировался дерев-
ней казенной «Черкаск (Чер-
касская)» (СНМХ, с. 102). Об 
этимологии названия поселка 
выявлено две ее интерпрета-
ции. На страницах периоди-
ческой печати сообщается о 
том, что так его обозначили 
потому, что он был заселен 
украинскими казаками, кото-
рых в актах и документах Рос- 
сийского государства второй 
половины 16 – первой полови-
ны 17 вв. называли черка-
ссами. После воссоединения 
Украины с Россией (1654 г.) 
название «черкассы» было по-
степенно заменено термином 
«малороссийские казаки». 
   У Янко Н. Т. (ТСУ-1998) 
читаем: «Засноване в кінці 18 

ст. переселенцями з 
Правобережної України, го-
ловним чи-ном з-під Черкасс, 
які й дали назву слободі».    
    
ЧЕРМАЛЫ́К – село Тельма-
новского (Бойковского) района 
   С 1946 по 1999 гг. село назы-
валось Заможное. Основано в 
1779 г. греками, выходцами из 
крымских деревень Чермалык,  
760     ЧЁРН 
 
Капсихор, Шелень и Ан-Ла-
нми. Поскольку большую ча-
сть первопоселенцев составля-
ли выходцы из крымского Че-
рмалыка, то они назвали вновь 
образованное селение тоже Че-
рмалык (Чермалик, Чермалых). 
«В. И. Григорович, посетив-
ший в 1874 г. некоторые грече-
ские поселения «на Калке и 
Кальмиусе», зафиксировал и 
более ранние варианты этого 
ойконима – не с тюркским су-
ффиксом – лык, а в виде урум-
ского прилагательного с суф-
фиксом -лы: Черманлы, Чер-
манли и Черменли. В звуковом 
составе этого географического 
имени обнаруживаются следы 
румейской фонетики – ассими-
ляция начального мягкого зад-
ненебного: Керманлы, Керме-
нлы (от керман, кермен «кре-
пость», «город»; ср. крымский 
ойконим Керменчик – «мале-
нькая крепость», «городок»)  
Черманлы, Черменлы. Кроме 
того, вариант ойконима, запи-
санный В. И. Григоровичем, 
имел исторически первичную 
основу чермен-, упростившую-
ся при словопроизводстве (при 
помощи суффикса -лык) и 
представленную в упрощенном 
состоянии с более известным 



вариантом ойконима – Черма-
лык» (ПГНД, с. 183-184). 
 
ЧЁРНАЯ-МОГИЛА – степ-
ной курган в Волновахском ра-
йоне 
   ВТК РИ – лист 28-16, 1875 г.; 
РККА-1943 – м. Черная. На со-
временных топкартах Могила 
Черная. Высота 268,3 м. Коор-
динаты: 47,571796°   47°31ʹ18ʹʹ     
            – 37,515743°   37°30ʹ57ʹʹ.  
   Находится на южной околице 
г. Волноваха. Усачук А. Н., 
Полидович Ю. Б. и Колесник 
А. В. (КДНВ, с. 26), касаясь 
названий курганов, связанных 
с различными цветами, пишут: 
«С чем связаны подобные ко-
лористические названия, одно-
значно сказать трудно. Более 
или менее понятным кажется 
только определение «черная»: 
многие курганы издали, на 
фоне горизонта и особенно 
летом и осенью, когда степь 
выгорает, действительно ка-
жутся темными, черными. Но, 
хотя курганы с таким названи-
ем встречаются во многих ра-
йонах, наиболее они концен-
трируются на правобережье р. 
Кальмиус у греческих сел Раз-
дольное, Староласпа, Стыла, 
большинство населения кото-
рых говорят на урумском язы-
ке тюркской группы. А в тюрк-
ских языках прилагательное 
хара, «черный» имеет допол-
нительное значение «чужой»: 
хара киши – «чужой человек, 
чужак», хара чер – «чужая зем-
ля, чужбина».   
 
ЧЁРНАЯ МОГИЛА – степной 
курган в Старобешевском рай-
оне 
   ВТК РИ – лист 28-16, 1874 г.; 
РККА-1943 – м. Черная. На 

современных топкартах Моги-
ла-Черная. Высота 183,1 м. 
Координаты:  
        47,622201°      47°37ʹ20ʹʹ –  
        37,899879°      37°53ʹ60ʹʹ.  
   Находится между селами Пе-
тровское и Раздольное на во-
доразделе р. Камышеваха (п. п. 
Мокрой Волновахи, п. п. 
Кальмиуса) и б. Мостовая (п. 
п. Кальмиуса) в верховье б. 
Лазарева (л. п. Мостовой). О 
происхождении названия см. 
выше. 
 
ЧЕРНЕНКО – село Новоазов-
ского района 
   Обозначено так по месту сво-
его расположения. Находится 
оно на левом берегу Кальмиу-
са, против устья б .Чернена (п. 
Кальмиуса). 
 
ЧЕРНЕЦКОЕ – озеро в Крас-
нолиманском (Лиманском) ра-
йоне 
   Находится близ с. Кривая 
Лука. Образовалось на месте 
старицы Северского Донца. В 
краеведческой литературе и в 
соцсетях сообщается, что так 
было названо жителями хут. 
Зливки, существовавшего на 
его берегу с конца 18 – начала 
19 вв. и по 1930-е гг. По одной 
версии, так обозначили озеро 
за черный цвет его воды, кото-
рый был обусловлен большим 
содержанием в ней дубильных 
веществ, выделяяемых из опа-
вших листьев, попаших в озеро 
уз окружающих его густых 
дубрав. 
   Согласно второй версии, вы-
двинутой еще в начале 20 в., 
такое название у озера появи-
лось, якобы, от того, что дол-
гое время на его берегу прожи-
вали какие-то чернецы, то есть 



здесь существовала «неболь-
шая христианская монашеская 
община, подобная другим пра-
вославным пустыням, укры-
вавшимся от мирской суеты в 
глухих уголках Святой Руси. 
Наличие скита, удаленного от 
основного монастыря, стано-
вится еще более вероятным, 
если учесть, что недалеко от 
этих мест сотни лет в 
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трудах и молитвах, а порой и 
ратных подвигах протекала 
жизнь насельников Святого-
ровской обители». (Археоло-
гические раскопки на Чернец-
ком озере: казацкое поселение 
Зливки, христианское и бол-
гарское захоронение – Интер-
нет). 
 
ЧЕРНЕЧЬЯ – балка в Воло-
дарском (Никольском), Тель-
мановском (Бойковском) и Но-
воазовском районах 
   Правый приток Кальмиуса. 
Истоки между селами Степа-
новка и Федоровка Телльма-
новского р-на, устье на околи-
це с. Черненко Новоазовского 
р-на. На топографиической 
карте за 1875 г. (ВТК РИ – лист 
28-16) по данной балке обозна-
чены хутора (начиная от 
устья): Шпакова, Косаранов, 
Хаджиев, Костин, Маркин (Га-
йданы), Момондаров, Гайданов 
и в самом верховье хутор без 
названия, обозначенный лите-
рой «Х». Примерно такое же 
наблюдается еще на двух кар-
тах 19 в. (КИД; СКЕР); начи-
ная от устья – Шпаков, Косо-
ранов, Хаджиев, Костин, Мар-
кин, Момондаров и Гай-данов. 

   В словаре украинского языка 
(СУМ(2), т. 11, 1980, с. 311) 
читаем: «чернець – член релі-
гіозної громади, який прийняв 
постриг і дав обітницю вести 
аскетичне життя відповідно до 
монастирського статусу; мо-
нах».  
   На военно-топографической 
карте за 1875 г.(ВТК РИ – лист 
28-16) на правом берегу Каль-
миуса, рядом с устьем б. Чер- 
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нечья обозначен хут. «Свящ. 
Прокопия». Просто как «Про-
копия» его фиксируют еще две 
карты 19 в. более раннего года 
издания, чем вышеотмеченная 
(КИД; СКЕР). Все это наводит 
на мысль, что гидроним б. 
Чернечья может быть образо-
ван от слова чернець, а послу-
жило этому то, что она, види-
мо, находилась, в свое время, 
на землях священника. 
 
ЧЕРНОГОРОВКА – село Ар-
темовского (Бахмутского) ра-
йона  
   До 1961 г. включено в черту 
г. Яма (ныне Северск). Назва-
ние указывает на националь-
ность первопоселенцев. Ими 
были черногорцы, перешедшие 
на строну России в сер. 18 в. 
Их вместе из сербами, соглас-
но решения царского прави-
тельства, расселили в Прибах-
мутье. 
 
ЧЕТЫРЕ  БРАТА – степной 
курган в Тельмановском (Бой-
ковском) районе  
   ВТК РИ – лист 28-16, 1875 г. 
– м. 4 брата. Ныне на топкар-
тах высота 166,9 м. Координа-
ты: 47,507797°      47°30ʹ28ʹʹ –  
       38,054513°      38°3ʹ16ʹʹ.  



   Расположен на северной око-
лице с. Богдановка с правой 
стороны автодороги Мичури-
но-Васильевка. По мнению 
Усачука А. Н., Полидовича Ю. 
Б. и Колесника А. В., названия 
курганов Три (Четыре, Пять) 
Брата или просто Три (Пять, 
Шесть) Могилы были даны им  
по аналогии с оронимом Близ-
нецы, который, как правило, 
присваивался двум рядом рас-
положенным курганам, имею-
щим похожие насыпи (КДНВ, 
с. 26). 
 
ЧЕТЫРЕ МОГИЛЫ – степ-
ной курган в Володарском 
(Никольском) районе. 
   ВТК РИ – лист 28-16, 1875 г. 
– м. Мариупольская. На совре-
менных топкартах Четыре-Мо-
гилы. Высота 139,9 м.  
Координаты:  
        47,137766°    47°8ʹ16ʹʹ   –         
        37,188850°    37°11ʹ20ʹʹ. 
   Находится к югу от с. Боевое. 
О происхождении названия 
см.: ЧЕТЫРЕ БРАТА – степ-
ной курган в Тельмановском р-
не.  
 
ЧЕЧЕРИНО – село Волновах-
ского района 
   На военно-топографической 
карте за 1875 г. (ВТК РИ – лист 
28-16) на его месте отмечен 
хут. Киселева.   
 
ЧИРКОВА – балка в Артемов-
ском (Бахмутском) районе 
   Левый приток р. Бахмут. Ис-
токи – у с. Андреевка, устье – в 
южной окраине Артемовска. 
По данным Отина Е. С., (ГД, с. 
325) самым ранним источни-
ком фиксации нынешнего на-
звания балки является план 
города Бахмут 1823 и 1831 гг. 

Он также указывает, что в про-
шлом ее фиксировали еще как 
яр Чирковый (ССЕ, с. 10, 1886 
г.) и Чирков (ГЕХГ, с. 244, 
1882 г.)   
   Скорее всего, в названии ба-
лки отражена фамилия Семена 
Чиркова, капитана Изюмского 
слободского полка и коменда-
нта Бахмутской крепости. Из-
вестно, что Семен Чирков и 
управляющий соляными про-
мыслами Никита Вепрейский в 
1722 г. организовали разведоч-
ную партию и обнаружили на 
границе современных Донец-
кой и Луганской обл. (балка 
Скелеватая у Лугани) залежи 
угля для промышленной разра- 
ботки, став, таким образом, в 
числе первооткрывателей До-
нецкого угольного бассейна.    
 
ЧИРОВАЯ БАЛКА см: КИ-
РИКОВА – балка в Шахтер-
ском районе 
 
ЧИРЧИНА – балка в Шахтер-
ском районе 
   Правый приток р. Ольховой 
(п. п. Миуса). Расположена на 
северной околице с. Степанов-
ка. Отмечена на картографиче-
ской продукции прошлого как 
Черчина (ВКД) и Чирчина 
(ВКЕ; ГКМО). Полагают, что 
гидроним балки образован от 
фамилии бывшего владельца 
поля рядом с ней (ЗКНК, с. 18).   
 
ЧОРЗНАЙ – балка, левый 
приток Дубовки (п. п. Кальми-
уса) 
   Рсположилась выше с. Ста-
роигнатьевка Тельмановского 
р-на. По словам Отина Е. С., 
«Название балки возникло в 
условиях урумско-русского 
двуязычья. Тюркская топони-



мическая модель наполнилась 
русским лексическим материа-
лом. Заглавный вариант, пред-
ставленный на военно-топог-
рафической карте 30-40-х го-
дов 20 в., является искаженной 
записью словосочетания Черт 
Знает (или Черт Ее Знает). Ис-
конное значение топонима: 
«черт знает какая балка», т.е. с 
неизвестным именем. Во время 
топонимической экспедиции  
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летом 1965 г. были записаны 
семантические прозрачные ва-
рианты гидронима: Тарама 
Чорт Зна и Чорзнай Тарама, в 
которых с определяющей ча-
стью названия рифмуется 
урумский географический тер-
мин тарама «балка». Это же 
определяющее русское слово-
сочетание проникло и в назва-
ние родника Чортзнай Чохраги 
(изафет с аффиксом принад-
лежности) в лесу Аюдаг в вер-
ховье этой же речки Дубовки 
(результат переноса топонима 
на смежности географических 
объектов – балки и криницы). 
Интересная параллель: в текс-
товом приложении к карте Зе-
мли Войска Донского, состав-
ленной в 1793 г, приводится 
отсутствующее в «Списке рек 
Донского бассейна» П. Л. Ма-
штакова (Л., 1934 г.) название 
одного из притоков реки Сал – 
Незнай Сал, которое возникло 
аналогичным образом, только в 
условиях русско-калмыцкого 
двуязычия (Незнай и не знаю, 
т. е. «не знаю или не знаем 
названия этого притока Сала»). 
Подобные образования могут 
появиться и в славянской то-
понимии, будучи результатом 
деформации первичных топо-

нимов. Например, ручей Не-
знай (из Не Знаю) в Курской 
области России. Перед нами 
один из тех случаев, когда сло-
весное выражение незнания со-
бственного имени географиче-
ского объекта становится его 
названием» (ПГНД, с.184-185). 
 
ЧУЛКОВКА – городской по-
селок Пролетарского района г. 
Донецка 
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   Возник в 1905-1907 гг. в свя-
зи с постройкой здесь угольно-
го предприятия. Вначале это 
шахта № 8 «Чулковка», потом 
шахтоуправления Кальмиус-
ское и имени газеты «Правда». 
Евгений Киселев склонен к 
тому, что в названии городско-
го поселка отражена фамилия 
бывшего хозяина здешней 
шахты – Чулкова («Вечерний 
Донецк», 29.08.2003). 
 
ЧУМАКОВО – городской по-
селок Пролетарского района г. 
Донецка 
   Возник до 1903 г. как при-
станционный поселок станции 
Чумаково, отсюда и название. 
В краеведческой литературе 
сообщается, что станцию так 
обозначили в свое время по 
Чумацкому шляху из Бахмута 
в Таганрог, обозначенному в 
этих местах на картах 1890-х 
гг.  
 
ЧУНИ́ШИНО – поселок Кра-
сноармейского (Покровского) 
района 
   Начало ему положила ж.-д. 
станция Чунишино, построен-
ная здесь во время прокладки в 
1914-1915 гг. железной дороги 
Рутченково-Гришино. 



   Так станцию обозначили за 
близость к деревне Зеленая 
(Чунишино), которая, начиная 
с сер. 1770-х гг. была собст-
венностью коллежского ассе-
сора Семена Ивановича Чуни-
шина, а затем его наследников. 
 

 
 

Ш 
 

ШАБЕЛЬКО́ВКА – поселок 
городского типа Красноармей- 
ского горсовета  
   В 1758 г. хорунжий Бахмут-
ского конного казачьего полка 
Иван Прокофьевич Шабель-
ский у выселенного из слободы 
Тор (ныне г. Славянск) одно-
дворца Ивана Маркова купил 
хутор, располагавшийся у р. 
Маячки, по соседству с земля-
ми, некогда принадлежавшими 
его деду по материнской линии 
– казаку Торской сотни Изюм-
ского слободского полка Ев-
стафию Киянцу, и поселил 
здесь своих людей для при-
смотра за купленным хутором. 
Образовавшееся таким образом 
селение и положило начало 
нынешнему поселку, в назва-
нии которого отражена фами-
лия его основателя.  
   В списках населенных мест 
Изюмского уезда по данным на 
1869 г. (СНМХ, с. 106) значит-
ся как Шабельск (Маячка, 
Прокоповича). 
 
ШАМАНОВА – балка на тер-
ритории Макеевки 
   Правый приток р. Грузской 
(п. Кальмиуса). По данным 
Отина Е. С. отмечена на карте 
50-60-х гг. 19 в. (ВКЕ) и в ис-

точнике  за 1877 г. (ОКТК, с. 
69). По легенде, в этой балке 
еще задолго до основания Ма-
кеевской слободы жил отше-
льником донской казак Мокей. 
Его имя, согласно преданью, и 
легло в основу названия слобо- 
ды. Так это или нет, но на кар-
тах Шуберта за 1878 и 1888 гг. 
(ВТК РИ – лист 27-16) рядом с 
ней обозначен курган Щеглов-
ской, а в Грузскую она впадает 
в черте слб. Макеевской.  
 
ШАНДРИГОЛОВО – село 
Краснолиманского (Лиманско-
го) района 
   В «Историко-статистическом 
описании Харьковской епар-
хии» Д. Г. Гумилевского (Фи-
ларета) о данном селе читаем: 
«На правом берегу реки Нетр-
гуса расположена слобода Но -
воселовка ,    принадлежащая  
Святогоровскому монастырю; 
в 2-х верстах выше того, на 
устье ручья Шендриголова, ле-
жит казенная слобода Пере-
дерговка Изюмского уезда, а 
еще выше в верстах двух – 
слобода Павловка также 
Изюмского уе-зда, в которой 
живет и много однодворцев 
Маяцких, прина-длежащих к 
Бахмутскому округу, которых 
надобно переселить ближе к 
Бахмуту, тем бо-лее, что они 
очень не мирно живут с мало-
россиянами». Так писал путе-
шественник Гюльденштедт в 
1774 году, и мысль его об од-
нодворцах была приведена в 
исполнение, после того черка-
сы Павловки соединились со 
слободой Передерговской, или 
нынешней Шендриголовой. 
   По Чугуевской переписке 
1688 года «бывший изюмский 
сотник Василь Шендригуль» 



доставил в Тор (Славянск) све-
дение о том, что татары в авгу-
сте 1688 года прошли Голой 
Долиной. Встречая фамилию 
изюмского сотника 1688 года, 
столько близкую к имени сло-
боды Шендриголовой и ручья 
Шендриголова, по самой бли-
зости их должны мы положить, 
что этот самый сотник изюм-
ский    Василий    Шендригул,  
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впоследствии времени бывший 
есаул, и оставил свое прозва-
ние ручью Шендриголову и 
поселенным на нем хуторам».  
 
ШАЙТАНКА – степная моги-
ла в Великоновоселковском ра-
йоне 
   Находится южнее с. Новома-
йорское на правом берегу р. 
Шайтанки (п. п. Мокрых Ялов, 
л. п. Волчьей, л. п. Самары). 
По словам Отина Е. С. (ПГНД, 
с. 185), первичным вариантом 
этого названия, вероятно, была 
форма «Шайтан (без позже по-
явившегося славянского суф-
фикса -ка), входившая в каче-
стве определения в состав то-
понимического изафета Шай-
тан Оба с урумским географи-
ческим термином оба «холм, 
курган», который позднее в 
разговорной речи был утра-
чен». О происхождении назва-
ния см. ниже. 
    
ШАЙТА́НКА – речка в Вели-
коновоселковском и Волнова-
хском районах  
   Правый приток Мокрых Ялов 
(л. Волчьей). Согласно Н. Т. 
Янко (ТСУ-1998), имела па-
раллельные названия: «Шайта-
ночка, Лозовата, Лозовоха, Ка-
менка, Каменовата».  

   Отин Е. С. (ПТН, с. 311) со-
общает: «У многих тюркских 
народов слово «шайтан» не-
редко служит наименованием 
различных неудобных, не при-
годных для возделывания зе-
мель, опасных, малодоступных 
для человека мест. Местность, 
по которой протекает Шайтан-
ка, камениста, по берегам мно-
го глинистых почв, на которых  
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плохо растут даже деревья. 
Вода в этой пересыхающей 
степной речке горько-соленая. 
Одним словом, у создателя 
гидронима Шайтанка было бо-
лее чем достаточно оснований 
для того, чтобы назвать эту 
речушку «чертовым именем».  
   С татарским словом «шай-
тан» – дьявол, черт – связывает 
гидроним  реки и Н. Т. Янко 
(ТСУ, с. 165). Только он счита-
ет, что речка была так названа 
за ее быстрое течение после 
дождей. 
   О крутом нраве речки свиде-
тельствует и одна из публика-
ций корреспондента газеты 
«Донбасс» Юрия Хобы (КЧШ), 
где он пишет: «…И пусть ни-
кого не смущает, что русло 
Шайтанки почти на всем своем 
протяжении отмечено пункти-
ром. Стоит обрушиться хоро-
шему ливню, и она тут же про-
являет свой буйный нрав. Впе-
рвые о Шайтанке я услышал в 
доме лесничего от деда, кото-
рый забрел однажды погреться 
на огонек. Лесничий, только 
что прибывший на новое место 
службы, естественно, поинте-
ресовался названием речушки. 
Дед неспеша допил предло-
женный ему чай, выловил ло-
жечкой обломки размякшей 



баранки и, прикурив от рас-
кошной по тем временам семи-
линейной лампы, заговорил: 
 – Мой дед, царство ему небес-
ное, чумаковал. Ходил за со-
лью из Воронежской губернии, 
где тогда жил, на Крым. Как-то 
валка вернулась, а половина 
возов нет. И волов тоже. Пото-
пли в Шайтанке. Отаборились 
на самом берегу, кулеш начали 
варить. А ночью и упорол ли-
вень. Рукав опустился… Ну их 
и накрыло. Кто успел – убежал, 
кто замешкался – унесло вме-
сте с возами и худобой. Только 
я путем не ведаю: от прадеда 
ей название пошло или еще 
когда ранее. 
– И часто она лютовала? – ос-
торожно спросил лесник, тоже 
прикуривая от лампы. 
– Да как тебе, мил человек, 
сказать… Год на год не прихо-
дилось. Только когда мы пере-
брались в эти края, силы у нее 
поубавилось. Слух был, что в 
верховьях родники мешками с 
шерстью позабивали. Да и па-
хать начали… все ближе к бе-
регу, где земля побагаче. А оно 
только вред от того неразуме-
ния приключился, поползла зе-
млица в реку». 
   Гидронимы «Шайтан», «Ша-
йтанка» и др. весьма распро-
странены на просторах бывше-
го СССР. Нередко объяснение 
этимологии этих названий со-
провождается описанием тех 
или иных таинств, связанных с 
данными объектами. Вот, к 
примеру, об озере Шайтанка, 
расположенном на крайнем за-
паде Челябинской обл., близ 
города Аша, как правило, со-
общается, что это огромная в 
глубину, круглая карстовая во-
ронка, диаметром почти в 100 

м., которая, по предположени-
ям геологов, соединяется с 
подземной гигантской водной 
системой, простирающейся от 
хребта Аджигардан до берегов 
Сима. Его глубина, предполо-
жительно, 200 м. Это самое 
глубокое карстовое озеро в 
Челябинской обл. Полагают, 
что у него не одно дно, а не-
сколько. Местная молва ут-
верждает, что озеро и вовсе 
бездонно. Иногда подземные 
воды начинают резко подни-
маться и тогда выплескивают-
ся через «горлышко» Шайтан-
ки, затопляя все вокруг зло-
вонной торфяной субстанцией. 
При этом вода в озере как буд-
то закипает, испаряя зловонье. 
Все эти процессы связывали 
раньше с происками нечистой 
силы, потому и дали озеру со-
ответствующее зловещее на-
звание. В действительности 
же, всему этому есть научное 
объяснение. 
   О втором загадочном озере 
Шайтан, находящемся в Уржу-
мском р-не Кировской обл. 
Виноградов А. В. в своей рабо-
те «Гидронимы на мифологи-
ческой основе», опубликован-
ной в журнале «Научное обо-
зрение. Биологические науки» 
(2017 г. №3, с. 14-36) пишет: 
«Это известный памятник при-
роды. Название его, в смысле 
«черт», старинное и обуслов-
лено плавучими островами и 
выбросами воды со дна. Мест-
ные жители издревле страшно 
боялись этого озера. В 19 в. 
пойманных браконьеров-пору-
бщиков в качестве наказания 
вывозили на лодках подальше 
от берега и бросали в воду, 
чтобы те плыли до берега. По-
сле этого незаконные порубки 



леса прекратились, никто не 
хотел попасть в озеро». 
   По местным поверьям, счи-
талось, что фонтанирующая 
вода в озере – это происки 
черта, который сердится за 
что-то на жителей близлежа-
щих поселений. Во время этих 
явлений природы в водоеме не 
ловили рыбу, никто не осмели-
вался даже подходить к озеру.     
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    Однако сегодня «чудесам», 
происходящим в Шайтане, есть 
научное объяснение. В этом 
карстовом  озере глубиной до 
12 м имеются колодцы, через 
которые в него поступают ар-
тезианские воды (напорные 
подземные воды). Но когда 
оседающий ил и торф закупо-
ривают эти колодцы, на-пор 
воды выталкивает пробки, и 
происходит выброс. Такие 
выбросы воды могут быть в 
виде фонтана высотой до 10 м 
или же водного столба, дости-
гающего 4 м в высоту и полто-
ра метра в диаметре. Впрочем, 
чаще всего выбросы фиксиру-
ются в виде бурления участков 
воды, которое продолжается 
несколько часов. Обычно вы-
бросы воды можно наблюдать 
весной при интенсивном тая-
нии снега и после затяжных 
дождей. Во время этих выбро-
сов в озере поднимается уро-
вень воды, а из-за этого от 
заболоченных берегов отрыва-
ются участки земли. Таким об-
разом появляются небольшие 
плавучие острова, зачастую 
поросшие деревьями и кустар-
никами. Как правило, на пове-
рхности Шайтана их не более 
20 штук, но некоторые из них 
прибиваются к берегу. Самые 

крупные, зафиксированные  
«острова» могли выдержать 
вес 4 человек. К слову, ранее 
существовало другое, ныне не-
состоятельное объяснение про-
исхождения дрейфующих ост-
ровов. В начале 19 в. на озере 
Шайтан мочили липовую кору 
для изготовления мочала. По-
скольку берега этого водоема 
илистые, в то время делали не- 
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большие плоты, на которых 
стояли. Когда же все липы, 
произрастающие вокруг озера, 
были вырублены, липовую 
кору в озере не мочили, но на 
воде остались плоты. Впослед-
ствии на плотах образовался 
слой перегноя, а на нем вырос-
ли трава, кустарники и дере-
вья.  
   Интересно, что с названием 
озера Шайтан связана красивая 
легенда. Когда-то в этой мест-
ности жили два племени. Одно 
из них поклонялось доброму 
богу, а другое – жестокому 
шайтану (злому духу). Однаж-
ды на месте озера произошла 
решающая между этими пле-
менами битва. Она продолжа-
лась всю ночь, а на рассвете 
племя, поклоняющееся добро-
му богу, обнаружило, что бо-
рется само с собой. Все убитые 
были поражены стрелами сво-
его племени, и не было ни од-
ного поверженного врага. Так 
шайтан ввел в заблуждение 
племя светлого бога. Расстро-
енные женщины заплакали, и 
реки их слез смешались с лу-
жами крови погибших. Эти 
жидкости заполнили земляную 
чашу, которую вытоптали во 
время сражения, но их вес был 
так велик, что земля провали-



лась, и образовалось озеро. Ес-
ли посмотреть на это озеро, то 
кажется, что вода в нем черная, 
словно потемневшая кровь, а 
если зачерпнуть ее руками, то 
видишь, что она чистая, как 
слеза. Злой же дух, шайтан, 
спрятался в этом озере, и те-
перь, когда он вердится, вода в 
водоеме начинает бурлить, а 
когда бесится, из озера бьют 
фонтаны или поднимаются во-
дяные столбы.       
   Есть также множество при-
меров объяснения гидронимов 
«Шайтан» и «Шайтанка» не 
только на основе мифических 
представлений о водоемах, 
имеющих такие имена, но и 
при помощи вполне реальных 
обстоятельств. Так, Виногра-
дов А. В. в вышеотмеченной 
работе, касаясь гидронима р. 
Шайтанки, протекающей на 
юге Западной Сибири и впа-
дающей в р. Уй между селами 
Кейзес и Рогозин, сообщает: 
«У реки Уй две притоки с на-
званием Шайтанка. Известно, 
что шайтанами здесь называли 
идолов, а шайтанщиками – тех, 
кто им поклонялся, то есть, 
язычников, все местные наро-
дности. По данным Т. А. Сы-
ротниковой, кроме старых эт-
нонимов остяк, вогул, в мест-
ных говорах присутствуют на-
звания самоеды, шайтаны: 
«шайтаны – это также народ-
ное название представителей 
угорских народов». 
   Сторонником не мифологи-
ческих основ в названиях «Ша-
йтан», «Шайтанка» является и 
Матвеев А. К. Его книга «Гео-
графические названия Урала. 
Топонимиический словарь» 
(Екатеринбург, 2008, с. 317-
318) явствует: «ШАЙТАН, на-

звание многих скал на реках и 
озерах Урала – на Чусовой, ре-
же, оз. Иткуль и т. д., а также 
гор; ШАЙТАНКА, название 
многих рек на Урале (притоков 
Чусовой, Нейвы, Тагила, Ме-
жевой, Утки, Печеры и т. д.) 
есть также болото ШАЙТАН-
СКОЕ и озеро ШАЙТАН-
СКОЕ. Вторичные названия 
населенных пунктов – Шай-
танка, Шайтанский Рудник и 
т.п. 
   Особенно много названий, 
образованных от слова шайтан, 
в горной части Урала, между 
Екатеринбургом и Нижним Та-
гилом. Их обычно связывают с 
манси – вогулами. Ср. у П. С. 
Палласа: «В сей части Сибири 
много ручьев, гор и урочищ, 
названных под именем Шай-
танка или Шайтанская, понеже 
тамо вогульцы идолопоклон-
ствовали, и идолы их от росси-
ян общим наречием шайтан на-
зывались». Однако само слово 
шайтан не мансийское, а тюрк-
ское (шайтан – «злой дух», 
«черт»), восходящее в конеч-
ном счете к арабскому шайтан 
с тем же значением. Кроме то-
го, названия Шайтан, Шайтан-
ка и им подобные распростра-
нены не только на древней ма-
нсийской территории, но и 
значительно шире – от Украи-
ны до ВосточнойСибири. 
   Топонимы такого рода преж-
де всего отражают отношение 
тюрков-мусульман (а также и 
русских переселенцев, поско-
льку они тоже усвоили слово 
шайтан) к местам религиозно-
го поклонения язычников-
манси, но могут относится и к 
самим тюркам. Так, П. С. Пал-
лас упоминает о волости Шай-
тан-Кю-дей и деревни Шайтан-



Аул в Башкирии. По сообще-
нию Па-лласа П. С., о названии 
Шайтан-Кюзей «рассказывают 
ба-шкирцы басенку, будто 
предок сея волости нашел в 
пещере поблизу лежащая горы 
дочь го-рного духа или черта 
(шайтан), на ней женился и сие 
потомство с нею расплодил». 
   Первоисточник установить 
можно не во всех случаях, но  
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иногда он достаточно очеви-
ден, ср. р. Шайтанка (пр. Чусо-
вой) и ее мансийское название 
Йелпингя – «Святая река» (18 
в.), оз. Шайтанское в Тавдын-
ском р-не Сверд. обл. и ее ман-
сийское наименование Ил-
пынг-то – «Святое озеро». Ма-
нсийское слово со значением 
«святой» перевелось в русском 
языке производными от шай-
тан». 
   Приведенный выше материал 
наводит на мысль, что появле-
нию у приазовской реки Шай-
танка такого названия могла 
послужить не только отрица-
тельная характеристика ее са-
мой и мест ее протекания, но и 
другие мотивы. К примеру, во 
время господства в Приазовье 
тюркских племен данная река 
могла обозначаться совсем по- 
другому. Пришедшие сюда в 
свое время русские переселен-
цы могли переосмыслить уже 
существующий за рекой тюрк-
ский гидроним на свой лад, 
связав его с тюркским словом 
«шайтан».     
 
ШАНХАЙ – ранее существо-
вавшее на территории селений 
неофициальное название их ча-
стей 

   Есть сведения, что такие ур-
банонимы имели место на тер-
ритории нынешних Донецка, 
Горловки, Константиновки, 
Новогродовки и других насе-
ленных пунктов Донецкой обл. 
   О происхождении этого на-
именования Отин Е. С. (ИР, с. 
231) сообщает следующее: «Як 
відомо, назва міста в Китаї, яке 
в минулому столітті мало ву-
зькі вулички, забудовані мА 
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занками і бамбуковими фанза-
ми, в дореволюційній Росії на-
була смислової конотації «на-
громадження халуп, заселених 
бідняками», а пізніше – «запу-
щенний (часто околичний) ра-
йон міста, невпорядковане се-
лище». Осередок зародження 
конотативного топоніму Шан-
хай, став, вірогідно, Донбас, на 
шахтах якого до революції 
пра-цювало багато робітників-
ки-тайців. Численні донбаські 
Шанхаї спочатку були заселені 
китайською біднотою або ж у 
них переважали китайці. Саме 
вони могли бути перенощика-
ми назви свого міста, яке зго-
дом в іншомовному середо-
вищі перетворилось в конота-
тивний онім. Далі відбулася 
повна деонімізація цього влас-
ного імені (змінився 
національний склад 
«шанхаїв», втратився зв’язок 
з китайським ойконімом, але їх 
характерні риси в усьому за-
лишились ко-лишніми). Поча-
лась нова хвиля проникнення 
цього слова в топонімію – у 
вторинній топонімізації уже 
брав участь не онім з рефе-
рентною конотаці-єю, а розви-
нутий на його ос-нові апеля-
тив», що найчастіше виступав 



у значенні – населені частини 
міст, невпорядковані, недогля-
нуті». 
 
ШАПОШНИКОВО – село 
Амвросиевского района 
   В 1929 г. включено в черту г. 
Амвросиевка. В настоящее 
время это ее северо-западная 
часть, известная в обиходе как 
Шапки. В 1926 г. село пред-
ставляло собой селение, со-
стоящее из 53 дворов, в нем 
проживал 321 человек (СНС-
26, с. 8). А в 1927 г. его насе-
ление уже составляло 422 че-
ловека (СНС-27, с. 12). 
   В «Ведомости о перемене 
владений в земельных измене-
ниях Области Войска Донского 
Таганрогского округа с 1 ок-
тября 1899 г. по 1-е января 
1900 г.» (Государственный ар-
хив Ростовский области, ф. 
229, оп. 3, ед. хр. 1666) упомя-
нут Шапошников Семен Дми-
триевич. В этом документе 
указывается, что он является 
владельцем 4884 десятин зем-
ли в Заречно-Николаевской ча-
сти сл. Амвросиевки, т.е. той 
части нынешнего Благодатно-
го, которая своими землями 
граничит с Амвросиевкой. Это 
дает основание предположить, 
что вышеуказанное с. Шапош-
никово могло быть частью 
владений Шапошникова С. Д., 
если носило такое название. 
   Интересно, что, примерно, в 
шести километрах от этого се-
ла в верховьях б. Крутой Яр (л. 
Сухого Еланчика, п. Мокрого 
Еланчика) существовало еще 
одно с. Шапошниково, входи-
вшее в подчинение Новоива-
новскому сельсовету Амвроси-
евского р-на. 

   Решением Донецкого облис-
полкома от 17 июля 1964 г. оно 
исключено с учетных данных 
административно - территориа-
льного деления. Очевидно, и 
его ойконим тоже как-то свя-
зан с Шапошниковым С. Д. 
или, может быть, с другими 
представителями его рода. 
Фактов, подтверждающих это, 
нет. Известно лишь то, что оно 
было основано немцами люте-
ранского вероисповедания из 
колонии Рибенсдорф. Вот по-
этому в 1920-х и 1930-х гг. 
значилось немецкой колонией 
в ряде справочников. В одном 
из них сообщается, что из 153 
его жителей 147 были немцы 
(СНС-27, с. 12). Энциклопеди-
ческий словарь «Немцы Рос-
сии» (НРЭС) также свидетель-
ствует, что в прошлом село 
обозначалось еще как Каппен-
таль. 
 
ШАПОШНИКОВО – село 
Шахтерского района 
   Расположено в самом верхо-
вье р. Малая Шишовка (пр. 
Крынки). В прошлом фиксиро-
валось как хут. Шапошников-
ский (АСНМ-ОВД, с. 637), хут. 
Шапошниковское т-во (Опры-
шков) (СНД, с. 132), хут. Ша-
пошниково т-во (СНС-26, с. 7), 
хут. Шапошниково (Апрышко) 
(СНС-27, с. 11), хут. Шапош-
ников (НПД, с. 125) и Яковен-
ко (РККА-1943). 
 
ШАХТЁРСК – город, район-
ный центр 
   Представляет собой объеди-
нение нескольких селений, во-
шедших в его черту в разное 
время. В названии отражен ос-
новной вид хозяйственной де-
ятельности его населения: го-



род в шахтерском крае, город 
шахтеров. Структура этого ой-
конима – типично «городская» 
производящая основа слова – 
«шахтер», оформленная суф-
фиксом -ск. 
   Такое наименование город 
получил, согласно УПУ от 20 
августа 1953 г., в котором со-
общалось: «Віднести селище 
міського типу Катик Катиків-
ського району Сталінської 
області до категорії міст райо-
нного підпорядкування, прис 

ШАПО-ШЕВЕ     771 
 
воївши йому найменування 
Шахтарськ. Включити селища 
Постнікове, Північне, Шевчен-
кове і селища шахт №№ 12, 13, 
14, 15, 16, 30 і 31 в міську сму-
гу міста Шахтарськ. Перейме-
нувати Катиківський район у 
Шахтарський» (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 1, д. 688, л. 36).     
 
ШАХТЁРСКОЕ – село Вели-
коновоселковского района 
   Основано в 1897-1899 гг. вы-
ходцами из соседнего с. Бога-
тырь. Отсюда и старые вариан-
ты его названий: Новый Бога-
тырь, Ново-Богатырь и Ново-
Богатырь 1. Современный ой-
коним – с 1958 г. В нем отра-
жено название совхоза «Шах-
тер», центральная усадьба ко-
торого находилась в этом селе. 
 
ША́ХТНОЕ – поселок город-
ского типа Харцызского горсо- 
вета 
   Название говорит само за се-
бя. На его территории до 1996 
г. находилась шахта «Харцыз-
ская» (она же № 39), построе-
нная после Великой Отечест-
венной войны. 
 

ШАХТОСТРОИТЕЛЬ – го-
родской поселок Калининского 
района г. Донецка 
   Строился он именно для ша-
хтостроителей, отсюда и на-
звание. Первые постройки по-
явились на его территории в 
конце 1940-х гг.  
 
ШЕВЕРЕВКА – село Ново-
азовского района 
   Согласно РДО от 26 июля 
1969 г. исключено с учетных 
данных административно-тер- 
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риториального деления в связи 
с переселением его жителей 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп.2, д. 
1817, л. 129). 
   В свое время фиксировалось 
как пос. Шеверев (ЗДВ-1873, с. 
261; ГКМО; СОД-5, с. 90), пос. 
Шевыревский (АСНМ-ОВД, с. 
639), с. Шеверевское (СНД, с. 
78) и хут. Шеверевка (НПД, с. 
29). Возникло в связи с по-
стройкой здесь около 1800 г. 
постоялого двора есаулом 
Иваном Трифоновичем Шеве-
ревым, фамилия которого и 
легла в основу названия села 
(СОД-5, с. 90).    
 
ШЕВЧЕНКО       –       посе-
лок  
Великоновоселковского рай-
она (центр сельсовета) 
   Основан в 1921 г. нескольки-
ми семьями из сел Нескучное и 
Временка Великоновоселков-
ского р-на (ОИС, с. 15) 
 
ШЕВЧЕНКО – село Волнова-
хского района (Октябрьский 
сельсовет) 
   На топографических картах 
1940-х гг. обозначено как «ко-
ммуна им. Шевченко» (РККА-



1941; РККА-1943). Название 
образовано путем ойконимиза-
ции эргонима. 
 
ШЕВЧЕНКО – поселок Доб-
ропольского района 
   В справочнике за 1863 г.  
(ЕГТГ, с. 51) его территории 
соответствует деревня владе-
льческая «Бузиноватка (Лавро-
ва) «при пруде Бузиноватой», а 
на карте 1888 г. (ВТК РИ – л. 
26-15) – дер. Бузиноватая на 
овраге Водяной (л. п. р. Водя-
ной).    
ШЕВЧЕ́НКО – поселок го-
родского типа  Красноармейс-
кого горсовета 
   Здесь в кон. 19 в. помещик 
Андретевский обустрил хутор 
с названием Лысая Гора. В 
1903 г. рядом с ним, на арендо-
ванной у Надежды Алексеевны 
Андретевской земле, пред-
приниматели Н. А. Золотарев и 
Я. Л. Шнурко построили кус-
тарные копи под общим назва-
нием «Лысая Гора». В 1907 г. 
Файнштейн В. Н. выкупил 
данный участок, после чего 
заложил более мощную шахту 
НОД № 4, возле которой по-
строил 14 бараков для шахте-
ров в 1911 г. Так было положе-
но начало нынешнему поселку.    
   В 1912 г. шахта НОД № 4 
выкуплена у Файнштейна В. Н. 
анонимным англо-франко-
бельгийским обществом Гри-
шинских копей, и ее новым 
хозяином стал французский 
подданный М. И. Каттавоз. В 
том же году им заложена капи-
тальная шахта № 19, а через 
некоторое время и № 20.  
   Вот отсюда и старое название 
зде-шнего селения шахтеров 
«Поселок шахты «№19-20», 

замененное в 1964 г. на Шев-
ченко.  
   Так обозначили поселок в оз-
наменование 150-й годовщины 
со дня рождения великого ук-
раинского поэта Т. Г. Шевчен-
ко.  
   А послужило этому, очевид-
но, следующее. После Октя-
брьской революции шахты № 
19 и № 20, принадлежавшие на 
то время Барскому и Миткеви-
чу, объединили в рудник № 5 
им. Т. Шевченко («Лысая Го-
ра»). 
ШЕВЧЕНКО – село Старо-
бешевского района (Кумачев-
ский сельсовет) 
   На топографических картах 
1940-х гг. на его месте имеется 
обозначение – «клх. им. Шев-
ченко» (РККА-1941; РККА-
1943). Это свидетельствует об 
образовании названия села в 
результате ойконимизации эр-
гонима, то есть оно отражает 
наименование существовавше-
го на его территории сельхоз-
предприятия. 
 
ШЕВЧЕНКО – село Шахтер-
ского района (Малоорловский 
сельсовет) 
   На топографической карте 
1943  г .  «им.  Шевченко »  
(РККА-1943). 
 
ШЕВЧЕНКО ПЕРВОЕ – село 
Красноармейского (Покровс-
ко-го) района 
   На картографической проду-
кции прошлого – хут. Стеклер-
ский (карта Артем. окр. 1928 
г.) и Стеклер (РККА-1941; 
РККА-1941-2). 
 
 ШЕХОВСКИЙ ХУТОР 
   Так на карте Сталинского 
окр. 1926 г. (КСО) рядом с 



нынешним с. Благодатное Ам-
вросиевского р-на обозначено 
селение. В действительности 
же отдельно его никогда не су-
ществовало. Такое обозначе-
ние, видимо, получила запад-
ная часть Благодатного у Зуе-
вой горы (о ней см. отдельно). 
Возникновению этого ойкони-
ма поспособствовало, скорее 
всего, то, что здесь в свое вре-
мя находилось имение поме-
щика Шеховского. 
   В середине 19 в. Дарья Ам-
вросиевна Луковкина, правну- 
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чка основателя с. Благодатно-
го, вышла замуж за одного из 
представителей дворянского 
рода Шеховских. В западной 
части Благодатного, где со 
временем находилась вторая 
бригада колхоза им. Калинина, 
она с супругом построила дом 
и посадила большой сад. Па-
мять об этом до сих пор сохра-
нена. Холм, возле восточного 
склона которого располагалось 
имение Шеховских, именуют 
«Панской горой», а здешний 
участок поймы Крынки для 
старожилов с. Благодатное был 
известен как «Панский сад», а 
ныне, в обиходе это «Кузня». 
   О существовании здесь име-
ния Шеховских напоминает се-
годня еще и название «Шехов-
ский мост», которым обозна-
чили мост через Крынку, свя-
зывающий Благодатное с се-
лом Новопетровское.        
 
ШИРОКАЯ – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Правый приток Крынки (п. 
Миуса). Истоки – на околице с. 
Григоровка  Многопольского 
сельсовета. Имеет несколько 

ответвлений. Самое большое 
из них – балка Попасная. В 
Крынку впадает возле с. По-
кровское Степано-Крынского 
сельсовета. Эта балка отлича-
ется от близ расположенных 
балок, прежде всего, тем, что 
во многих местах,  но особенно 
в низовье, имеет сравнительно 
большую ширину. Это, веро-
ятно, и позволило присвоить 
ей такое название, надо ду-
мать, не позже 80-90-х гг. 18 в. 
Ведь к этому времени относит-
ся составление «Генеральной  
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карты земель…» (ГКТ), где ба-
лка впервые отражена с таким 
названием. Кроме этого, на 
«Геологической карте…» 
(ГКДК), составленной в 1837-
1839 гг., отмечена как Большая 
Широкая. 
 
ШИРОКАЯ – балка в Амвро-
сиевском районе 
   Правый приток Крынки (п. 
Миуса). Верховье – к востоку 
от пос. Квашино, а устье – 
близ ныне не существующего 
пос. Широкое Лисиченского 
сельсовета. С таким гидрони-
мом ее фиксируют карты Зем-
ли Войска Донского за 1853 г. 
(ВКД) и карты Екатеринослав-
ской губ. середины 19 в. 
(ВКЕ). Представляет собой 
очень широкую ложбину древ-
нейшего происхождения. От-
сюда и на-звание. 
   Она известна тем, что здесь, 
в одной из меловых гор, обра-
зующих высокий левый склон 
балки, были открыты две пе-
щеры, являющиеся шахтами 
каменного века по добыче кре-
мня. 



   Открытие этих шахт было 
сделано, благодаря любозна-
тельности, на то время, учени-
ка 8 кл. Амвросиевской школы 
Бориса Грушко. Весной 1965 г. 
он сообщил в Донецкий крае-
ведческий музей, что в пос. 
Широком им обнаружены пе-
щеры, возле которых много 
расколотого кремня. Сотруд-
ник музея Т. А. Шаповалов 
сразу проинформировал Доне-
цкий университет об этой на-
ходке. Вскоре в указанный 
пункт выехала экспедиция под 
руководством Д. С. Цвейбель. 
На основании исследований, 
проведенных в 1965-1966 гг., 
было установлено, что прорыл 
эти пещеры человек эпохи нео- 
лита, проникая в глубь горы и 
добывая из меловой толщи 
кремень. Пещеры тянулись па-
раллельно залеганию кремня. 
Одна из них, обозначенная ар-
хеологами условно № 2, была 
параллельна подошве горы, 
другая, отмеченная № 1, распо-
ложена наклонно. 
   Д. С. Цвейбель в своей рабо-
те «Рассказы о каменном веке» 
(РКВ, с. 31-32) писала: «Пе-
щера №1 состояла из трех сек-
торов, ее общая длина около 25 
метров, наибольшая  ширина 
около 8 метров. Древние шах-
теры, добывая кремень, уже 
знали, что мел – материал до-
вольно хрупкий, и соблюдали 
ряд предосторожностей. Из од-
ной части пещеры в другую 
можно было проползти, не вы-
ходя наружу. Наибольшая вы-
сота пещер 90 сантиметров, в 
месте, где пещеры разделялись 
на части, высота была 55 сан-
тиметров. Работали в выработ-
ках не выпрямляясь. Продви-
гались вперед и в стороны по-

степенно, образуя ниши, меж-
ду которыми и оставляли не-
тронутыми небольшие мело-
вые столбики-целики, служа-
щие опорой для кровли. Эти 
столбы отделялись от толщи 
мела с трех сторон, а четвертой 
стороной они сливались с этой 
толщей. Так было надежней. В 
результате постепенного ска-
лывания мела с потолка и стен 
штолен целики постепенно 
«росли» в высоту. Особенно 
красив целик, расположенный 
у входа в пещеру № 1. Можно 
уверенно говорить о том, что 
древние горняки предприни-
мали меры для обеспечения бе-
зопасности в период работы. 
   На стенах выработок сохра-
нились следы древних кайло-
образных орудий с помощью 
которых выламливали кре-
мень. Внутри пещер кремень 
не обрабатывали, но весьма 
искусно рассекали на куски. 
   Рядом с выработками на не-
больших всхолмлениях добы-
вали кремень открытым спосо-
бом, в результате чего образо-
валось несколько ярусов мела 
со следами вынутых из них 
желваков. Здесь удалось обна-
ружить следы ударов роговой 
мотыгой – одного из важней-
ших доказательств того, что 
кремень, во всяком случае, ка-
кое-то время добывали еще в 
эпоху до открытия меди и 
бронзы. Таким образом, самые 
древние шахты возникли в 
Донбассе в каменном веке. Пе-
рвые шахтеры добывали кре-
мень».     
 
ШИРОКАЯ – балка в Ново-
азовском районе 
   Истоки возле с. Коминтерно-
во, которое в обиходе обозна-



чают как Корыто. Устье в чер-
те с. Широкино. Так ее фикси-
рует ряд источников (КАМ, 
1739; ГКГ, 1778 г.; КНАА, 
1781 г.; ГКТ, 80-90-е гг.18 в.; 
ГКДК, 1837-1839 гг.; ВКЕ, 50-
60-е гг. 19 в.; ГКД, 1897 г.; 
СОД-5, с. 85, 1905г.; РПО, с. 
846, 1910 г.). Кроме этого, бал-
ку еще  обозначали как Боль-
шая Широкая (СКЗР, примерно 
2-я пол.18 в.; ГКДК, 1837-1839 
гг; ВКД, 1853 г.; ВКЕ). О про-
исхождении названия см.: 
ШИРОКАЯ – балка в Амвро-
сиевском р-не.   
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ШИРОКАЯ – балка в Ясино-
ватском районе 
   Правый приток Кривого То-
рца. Истоки в черте пгт Кри-
ничная, устье между Ясинов-
кой и Верхнеторецким. Имеет 
правый приток б. Долгая. О 
происхождении названия см.: 
ШИРОКАЯ – балка в Амвро-
сиевском р-не.  
 
ШИРОКАЯ БАЛКА – посе-
лок Горловского горсовета 
   «В 19 в. это селение, бывшее 
владельческой деревней, носи-
ло два названия – Широкая и 
Ставище  (ЕГТГ,  1863 г., с.54). 
Основным было первое, о чем 
свидетельствует подача назва-
ния Ставище в ЕГТГ в скобках: 
Широкая (Ставище). Оба эти 
названия – оттопонимические. 
В основе первого лежит смеж-
ный гидроним (балка Широ-
кая). Второе название – ойко-
нимизировавшейся топоним, 
соотносящийся с географиче-
ским термином ставище, кото-
рый может иметь значения 
«заросшее озеро», «место, за-
ливаемое весенней водой», 

«углубление на месте водо-
ема», «старое русло реки» (Че-
репанова Е. А. Народная гео-
графическая терминология 
Черниговско-Сумского Поле-
сья – Сумы, 184. с. 208). Какое 
именно из этих названий отра-
зилось в данном ойкониме, 
сказать трудно. К началу 20 в. 
в официальном употреблении 
закрепились названия Широ-
кая Балка (Широкая Балка: 
1923 г. СНД, с. 14; 1936 г. 
НПД, с. 47; 1976 г. ИГС, с. 274; 
1979 г. УССР АТД, с. 74; Ши-
рока Балка (1969 г. УРСР АТП,  
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с. 202; 1973 г. УРСР АТП, с. 
107). Оно представляет собой 
ойконимизировавшееся сочета-
ние собственного и нарицате-
льного названий смежного ге-
ографического объекта» (ИОД, 
с. 90).    
 
ШИРОКАЯ БАЛКА – село 
Першотравневого (Мангуш-
ского) района 
   Расположилось в месте впа-
дения б. Широкой в р. Сухая 
Белосарайская (л. п. Мокрой 
Белосарайской), отсюда и на-
звание. На топографической 
карте 1941 г. село подписано 
«клх. Труженик Поля».  
 
ШИРОКИНО – село Ново-
азовского района 
   На карте 1880 г. (ГКМО) на 
его месте в устье б. Большой 
Широкой отмечены пос. Ека-
теринин-Приют и Широкин-
ский. Ранее его фиксировали 
еще как: пос. Кирпичев Широ-
кинский (ЗДВ, с. 52), пос. Ши-
рокий (Екатериненский приют) 
(ЗВД-1873, с. 261), Кирпичев 
(ВТК РИ – лист 29-16, 1875 г.), 



пос. Широкинский (АСНМ-
ОВД, с. 643) и дер. Широкин-
ское (СНД, с. 78). Одним из са-
мых ранних источников фик-
сации современной формы 
обозначения села является 
справочник за 1936 г. (НПД, с. 
33).  
   О селе Широкино И. Сулин в 
1905 г. писал: «Кирпичев, он 
же Широкинский и Екатерини-
нский приют. Последнее на-
звание дано поселку владели-
цею, женою есаула Екатери-
ною Ивановной Тарасовою. 
Поселок расположен при Азов-
ском море, на устье б. Широ-
кой, от которой и был назван 
Широкинским. Первоначально 
основан он сотником Киселе-
вым, по определению войско-
вой канцелярии, состоявше-
муся 27 ноября 1797 года; а в 
1815 году хутор Киселев был 
продан женою основателя вдо-
вою Мариею Киселевою под-
полковнику Кирпичеву, и по 
фамилии последнего владельца 
стал называться Кирпичевым» 
(СОД-5, с. 89).   
 
ШИРОКОЕ – поселок Амвро-
сиевского района 
   Решением Донецкого облис-
полкома от 26 апреля 1978 г. 
исключен с учетных данных 
административно - территориа-
льного деления в связи с пере-
селением его жителей. В 1960-
х гг. в нем проживало свыше 
100 человек, имелась началь-
ная школа и медпункт. 
   История поселка такова. 
Примерно, в 1873 г. на этом 
месте помещик Кончаловский 
посадил сад в несколько деся-
тин и построил дом в виде ка-
зармы.  

  Сразу после Октябрьской ре-
волюции крестьяне окрестных 
поселений постройку разобра-
ли, а сад со временем одичал и 
погиб. 
   В 1934 г. данная территория 
была отведена под полевой 
стан овощеводческой бригады, 
а в 1946 г. здесь начали стро-
ить общежития-времянки. За-
тем, в связи со строительством 
в этих местах животноводче-
ской фермы совхоза «Амвро-
сиевский», было возведено 23 
совхозных и 10 частных домов. 
Образовавшееся селение на-
звали «Ферма Широкая», а с 
1958 г. его стали именовать 
просто – Широкое. 
   Ферму нарекли «Широкой» 
за близость ее к притоку Крын-
ки – балки Широкой. 
 
ШИРОКОЕ – село Старобе-
шевского района 
   Обозначено так по б. Широ-
кой (п. Каменки, п. Грузского 
Еланчика), в нижней части 
которой расположено. На то-
пографических картах 1940-х 
гг. – Широкое (Ниж. Василье-
вка).    
 
ШИРОКОЕ – поселок город-
ского типа Харцызского горсо-
вета 
   В справочнике за 1915 г. 
обозначен хут. Широкий «в 
юрте Степано-Крынской воло-
сти при б. Широкой», состоя-
щий из 13 дворов и имеющий 
население 71 чел. Есть вероят-
ность того, что здесь идет речь 
о селении, положившем начало 
пгт Широкое, который до 1957 
г., как явствует литература об 
административно - территориа-
льном делении Донецкой обл., 
именовался «Поселком шахты 



№ 39-39 бис». В издании за 
1936 г. он помечен как пос. 
Шахта № 39 (НПД, с. 31). 
   Об этимологии названия по-
селка в обиходе говорят, что 
оно указывает на раздолье, 
среди которого выросло это се-
ление. Но, скорее всего, ойко-
ним поселка образован от гид-
ронима балки Широкой (прав. 
пр. б. Харцызской, прав. пр. 
Крынки), на левом склоне ко-
торой расположен. 
 
ШИШОВЫЕ ГОРЫ – холми-
стая местность в Амвросиев-
ском районе 
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   Находится в районе сел Бла-
годатное, Великое Мешково, 
Артемовка и Григоровка. 
   В документе за 1746 г., опуб-
ликованном Д. И. Эварницким 
в «Источниках для истории за-
порожских казаков» (ИИК), 
отмечены урочищем Шиши («а 
от Шишов пошли до Леонтье-
вских буераков»). В дальней-
шем же фиксируются как Ши-
шовые горы (СОД-5, с. 112; 
СОД-6, с. 65). 
   Название этих холмов, ско-
рее всего, образовано, от гео-
графического термина «ши-
шак», который принесли сюда, 
вероятно, переселенцы из цен-
тральных районов Украины. 
Шишаками в Полтавской и 
Сумской обл. именуют «остан-
цевые холмы по высоким бере-
гам рек Псла, Ворскла, Сула» 
(СФГ, с. 322). 
   Такая этимолгия названия 
вполне подтверждается гео-
графически.  
   Здешние холмы тоже остан-
цевого происхождения. Сло-
жены они из плохо кварцевид-

ных песчаников, которые до-
вольно часто выходят на днев-
ную поверхность в долине 
Крынки и на склонах окрест-
ных балок. 
   Но не исключено также, что 
в основе топонима гор лежит 
слово «шиш» – островерхий 
холм.  
   Как правило, один из скло-
нов здешних холмов очень 
крутой, а другой – пологий, 
благодаря чему вершины ос-
танцев кажутся острыми. Все 
это создает весьма живопис-
ный пейзаж, чем-то напомина-
ющий предгорье Карпат.      
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ШНУРКИ – поселок Славян-
ского района 
   Основан в 1901 г. Считают, 
что его основателем был Иван 
Федорович Шнурко – богатый 
купец из Славянска, купивший 
здесь 400 десятин земли у по-
мещика Михаила Лукича Со-
бцова. Но есть и другое мне-
ние. В сборнике «Шидловські 
вогні» (ШВ, с. 21) отмечено: 
«Першими жителями Шнурків 
були Лука Іванович Шнурко та 
його дружина Катря. Це були 
намітники від пана. 1902-го ро-
ку в селі жило 17 сімей на прі-
звище Шнурко. Тому і не див-
но, що село отримало назву 
Шнурко». 
 
ШТАЛЕВО – неофициальное 
название урочища на северной 
околице с. Красный Лиман 
Красноармейского района 
   Представляет собой земель-
ный участок на правом склоне 
б. Берестовой в районе Лиман-
ского ставка. Он в свое время 
принадлежал Г. Шталю, отсю-
да и название.    



 
ШУРУПОВО – урочище в 
Новоазовском районе 
   Источники фиксации: топогр. 
карта L-37(А) 1:100000, Дон. и 
Рост. обл. 1989 г.; подроб. то-
погр. карта юга России 1999 г. 
Расположено к западу от с. Се-
дово-Василевка. На его месте 
было с. Шурупово, которое, со-
гласно РДО от 23 января 1974 
г., исключено из учетных дан-
ных административно-терри-
ториального деления в связи с 
переселением жителей (ГАДО, 
ф, Р-2794, оп. 2, д. 2878, л. 
229), отсюда и название.  
   Село в прошлом фиксирова-
ли еще как хут. Шурупов Г 
(СНД, с. 78) и хут. Шурупов 
(НПД, с. 31). О происхождении 
названия, скорее всего, надо 
см.: ВЕЛИКО-ШУРУПОВО – 
село Новоазовского р-на. 
 

Щ 
 
ЩЕГЛО́ВКА – жилой массив 
Червоногвардейского района г. 
Макеевки 
   В прошлом – отдельный на-
селенный пункт. С таким на-
званием существовало в свое 
время и селение на территории 
нынешнего Донецка рядом с 
Щегловским (ныне Путилов-
ским) лесом. В справочнике 
административно - территориа-
льного деления за 1927 г. 
(СНС-27) в составе Макеевско-
го р-на, включавшего в то вре-
мя и часть территории нынеш-
него Донецка, отмечено три 
населенных пункта с таким на-
званием: это пос. «Кальмиус 
(Щегловка № 2)», «Щегловка». 
   Краевед Н. Колодяжный, ка-
саясь этимологии этих назва-

ний, в одной из своих работ 
(СЛГ) сообщает: «Согласно 
сведениям, взятым из толково-
го словаря, я узнал, что селе-
ний, названных Щегловкой, 
много и в других областях. 
Такое название они получили 
потому, что возникли в местах, 
где рубили лес для мачт-щегл. 
В словаре слово «мачта» объ-
ясняется так: мачта, щегла – 
это бревно, установленное на 
лодке, судне для крепления па-
русов». 
 
ЩЕРБАК – село Новоазовско-
го района 
   На топографических картах 
1940-х гг. на его месте отмече-
ны Стар. Щербак и Нов. Щер-
бак (РККА-1941; РККА-1943).      
 
ЩЕРБИ́НОВКА – поселок 
городского типа Дзержинского 
горсовета  
   Непосредственное начало по-
селку дали Щербиновские ху-
тора, основанные отселенцами 
с воинской слободы Зайцево 
(ныне пгт) в 1806 г. В списках 
населенных мест Бахмутского 
уезда по данным на 1859 г. они 
так обозначены (ЕГТГ, с. 48), а 
в справочнике за 1911 г. – как 
село Щербиновка.  Появление 
этого названия объясняют по-
разному. 
   По одному преданью, имен-
но здесь, на берегах Кривого 
Торца, произошла «сечь вели-
кая между дружинами князя 
Игоря и засадным половецким 
отрядом, описанная в знамени-
том «Слове о полку Игореве». 
Битва была столь жестокой, 
что случилось даже «щербле-
ние мечей». Это, мол, и по-
служило основанием назвать 
селение Щербиновкой. 



   Второе предание нам повест-
вует: такое название поселок 
получил потому, что возник на 
месте сторожевой заставы Ан-
тона Щербины из местечка Бо-
гуслава Правобережной Ук-
раины, который героически по-
гиб в этих местах в одном из 
боев с татарами. 
   Здесь также можно предпо-
ложить, что поселок мог возни-
кнуть и на месте зимовника 
Щербиновского куреня, как, 
например, с. Добровеличковка 
Кировоградской обл. появи-
лось на месте становища Вели-
чковского куреня Низового Во- 
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йска Запорожского. На это на-
талкивает то, что последним 
полковником Кальмиусской 
паланки был Петр Велегура, в 
недалеком прошлом – казак 
Щербиновского куреня запоро-
жцев. Вот он и мог пригласить 
сюда на жительство своих со-
служивцев по куреню. Ведь те-
рритория нынешнего поселка 
была ему подвластна. 
   Такие действия со стороны 
Велегуры вполне могли быть 
предприняты, учитывая его ве-
сьма бурную деятельность во 
главе Кальмиусской паланки. 
Дошло до того, что он проявил 
свой крутой и решительный 
норов даже к царским властям 
и донским казакам, посягав-
шим на вольности Войска За-
порожского. Именно благода-
ря его действиям, донские ка-
заки и русские рыботорговцы 
были вытеснены с левого бере-
га Кальмиуса. Таким образом 
была незаконно передвинута 
граница Запорожской Сечи на 
реку Миус, и запорожцы вновь 
овладели Семеновской, Кривой 

и иными косами Азовского 
моря. Кроме того, полковник 
Велегура запретил рубку леса 
слободским жителям Кальми-
усской паланки. Молва о «не-
обузданном» щербиновце дош-
ла до самой Екатерины Второй 
и ее фаворита Потемкина, что 
не сулило ничего хорошего. В 
1775 г. во время разорения За-
порожской Сечи донские каза-
ки схватили последнего пол-
ковника Кальмиусской палан-
ки и, заковав в кандалы, пре-
проводили в Москву. Дальне-
йшая судьба Петра Велегуры 
не известна.       
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ЩУРОВО – село Красноли-
манского (Лиманского) района 
   «Оно же Адамовка и Ша-
бельск» (ИСЕ). Основано в 
1755 г. Ефимом Григорьевичем 
Тимошенко по прозвищу Бов-
кун, бывшим казаком из г. Га-
дяча. В конце 18 в. «поселился 
тут на постоянное жительство 
поручик Николай Степанович 
Адамов. Прожил тут лет 30,  
построил каменный храм в 
честь Рождества Пресвятой Бо- 
городицы, который был освя-
щен в 1822 г. преосвещенным 
Виталием. На сооружение сей 
церкви с иконостасом, утва-
рью, ризницей, колоколами 
употреблено строителем до 
70000 руб. ассигнациями. О са-
мом же строителе крестьяне 
говорят, что он был добрый 
пан. Он умер 1840 г. сентября 
21 дня, на 89 году от рожде-
ния, и погребен в устроенном 
им фамильном склепе, за цер-
ковью, близ жены своей умер-
шей 1825 года» (ИСЕ). 
   После смерти Адамова но-
вым хозяином села стала Ека-



терина Васильевна Шабельская 
– жена действительного члена 
Импер аторского  общества 
сельского хозяйства южной 
России Павла Васильевича 
Шабельского. После смерти 
мужа Екатерина Васильевна в 
1847 г. передала это село сво-
ему младшему сыну Помпею, а 
в 1848 г. оно стало собственно-
стью ее внука Николая Пом-
пеевича. 
   Вышеотмеченная информа-
ция свидетельствует о том, что 
в старых наименованиях села – 
Адамовка и Шабельск – отме-
чены фамилии его бывших 
владельцев. Что касается со-
временного – то его этимоло-
гия точно не ясна. В соцсетях 
по этому поводу высказано ряд 
предположений. Некоторые  
считают, что название поселка 
связано с паном по фамилии 
Щур. В действительности же 
такого в этих краях не было. 
Это довольно распространен-
ная практика, когда ойконимы 
и гидронимы пытаются увязать 
с мифическими личностями. 
   Согласно второй версии, пре-
дложенной руководителем Ха-
рьковского музея городской 
усадьбы А. Ф. Парамоновым, в 
названии села отражен гидро-
ним близлежащего географи-
ческого объекта. В книге «Ста-
ринные усадьбы Изюмского 
уезда», он сообщает, что Щу-
рово «расположено на протоке 
Щуров у левого берега Север-
ского Донца». К сожалению, о 
такой протоке в тех краях ни-
кто и не слышал. Не фиксирует 
ее и монография Отина Е. С. 
«Гидронимия Дона», изданная 
в Донецке в 2012 г.      
   Оригинальная версия этимо-
логии наименования с. Щурово 

предложена Ириной Шевчен-
ко, кореспондентом газеты 
«Донецкий кряж» в № 48 от 
12. 12. 2007 г. У нее читаем: 
«А в Донбассе любимым ме-
стом отдыха является райский 
уголок с симпатичным назва-
нием Щурово, что, по сути, – 
то же Крысово». Эта версия, 
конечно, имеет какое-то право 
на существование, но только с 
пометкой ошибочная. 
   Наиболее вероятным будет 
то, что название села связано с 
береговыми ласточками, из-
вестными в обиходе как щуры, 
а точнее перешло к нему от 
ближайшего географического 
объекта, обозначенного по да-
нным птицам. Такие объекты в  
здешних краях существовали. 
К примеру, Щуровая горка, 
упомянутая в донесении маяц-
кого сотника Семена Доценко 
от 13 сентября 1689 г. полков-
нику Константину Донцу-За-
харжевскому и Щуровская го-
рка (Tshtchourovka Mont) на 
карте «Часть Северского Дон-
ца в районе Бахмута геодези-
стов Ивана Шишкова и Петра 
Лупандина (1728-1729 гг.). По-
следняя горка, согласно ныне-
шней карте, обозначена, при-
мерно, там, где ныне находит-
ся с. Пискуновка Славянского 
р-на. 
 

Ю 
 
Ю́ЖНОЕ – поселок Донецко-
го горсовета                                                    
   Согласно РДО от 26 августа 
1964 г., вместе с поселками 
Веселое, Синельниково и 
Шевченко, включен в черту 
пгт Ларино (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 1180, л. 137). 



   Первоначально именовался 
«Поселком отделения совхоза 
«Тепличный». Современное на-
звание с 1958 г. В нем отраже-
но местонахождение поселка 
по отношению к г. Донецк. 
    
ЮНОКОММУНА́РОВСК – 
город Енакиевского горсовета 
   По решению Верховной Рады 
Украины в 2016 г. ему присво-
ено наименование Бунге. 
   В прошлом был известен как 
Бунге, Юнком, Юный Комму-
нар и Юных Коммунаров. 
   Современный вариант ойко-
нима за ним – с 1957 г. Он, как  
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и все предыдущие названия, 
отражает наименование шахты, 
положившей ему начало. За-
ложена она  в 1908 г. Русско-
Бельгийским  металлургиче-
ским акционерным обществом 
и названа тогда по фамилии 
председателя этого общества 
Андрея Андреевича Бунге. В 
1924 г., в связи с повсеместной 
заменой чуждых новому строю 
топонимов, шахту нар екли  
имени «Юных коммунаров» – 
в честь юных борцов за Совет-
скую власть. 
   Бузинова З. И. в своей работе 
«Трансонимизационные проце-
ссы типа «эргоним >ойконим» 
в топонимии Донбасса» (Схід-
ноукраїнська філологія. Збір-
ник наукових праць. Вип. 5, 
Горловка, 2004, с. 58-59) пи-
шет, что онимообразователь-
ная цепочка шахта им. Юных 
коммунаров (> Юнком) > пос. 
Юнком > г. Юнокоммунаровск 
«включает два ойконима – на-
звание поселка и название го-
рода. Производящий эргоним 
вначале претерпевает утрату 

мемориального компоне-нта 
«имени», и вследствие ле-
ксикосемантического стяжения 
возникает разговорный аббре-
виированный вариант Юнком, 
который на соответствующей 
стадии лексикализации стано-
вится общеупотребляемым в 
данном социуме – в среде гор-
няков. Постепенно разговор-
ный вариант эргонима вытес-
няет его официальное наиме-
нование, и эргоним в новом 
структурном облике начинает 
выполнять функцию ойконима, 
изменив при этом проприаль-
ное значение. 
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   Название Юнокоммунаровск 
возникает в связи с получени-
ем поселком городского стату-
са. Оно создано по топоними-
ческой модели на основе гене-
тивного сочетания Юных ком-
мунаров путем сложения усе-
ченной и полной основ состав-
ляющих слов и присоединения 
топоформанта -овск (ср. Ново-
московск, Нижневарто вск,  
Днепропетровск и т.п.). В дан-
ном случае трансонимизаци-
онная цепочка выглядит сле-
дующим образом: г. Юноком-
мунаровск < ш. «Юных ком-
мунаров» > пос. Юнком. 
   Следует отметить, что возни-
кновение ойконимов на базе 
разговорных вариантов эрго-
нимов – малораспространенное 
явление в топонимии Донбас-
са, представляющее один из 
малопродуктивных типов тран-
сонимизации. Однако нестан-
дартная форма таких ойкони-
мов не мешает им выполнять 
основную ономастическую  
функцию – называть, актуали-
зировать единичное в процессе 



номизации и  употребления  
онима».    
 
Ю́РКОВКА – село Славянско-
го района 
   Основано в 1924 г. Первыми 
его поселенцами были жители 
нынешнего пгт Райгородок, по-
желавшие переселиться и по-
лучить здесь земельные наде-
лы. Старожилы села рассказы-
вали, что руководил этим пере-
селением не то Юрьев по фа-
милии, не то Юрий по имени. 
Отдавая дань уважения стара-
ниям землеустроителя, на сво-
ем первом сходе переселенцы 
решили назвать свое новое по-
селение Юровкой. Вскоре их 
просьба была удовлетворена. В 
периодической печати есть ин-
формация, что так его имено-
вали до конца Великой Отече-
ственной войны («Социалис-
тический Донбасс», 17 февраля 
1988 г.). Но это не верно. На 
карте Артемовского округа 
1928 г. село отмечено хут. Юр-
ковка. 
 
ЮРЬЕВКА – село Дзержин-
ского горсовета 
   На карте Артемовского окру-
га 1928 г. – хут. Юрьевка (Пол-
тавка). Дублирующее название 
села «Полтавка» представляет 
собой его старое название. Ху-
тором Полтавка оно отмечено 
на топографических картах за 
1878 и 1888 гг. (ВТК РИ – лист 
26-16).    
  

Я 
 
ЯБЛОНОВКА – село Кон-
стантиновского района 
   До 1966 г. в его черту вклю-
чен хут.  Гродовка, а согласно 

решения Донецкого облиспол-
кома от 27 апреля 1983 г., – с. 
Новоалексеевка. 
   Яблоновка ранее называлась 
с. Сталинское. Согласно крае-
ведам села, это не в честь «во-
ждя всех народов» И. В. Ста-
лина, а в честь бывшего владе-
льца этого селения, помещика 
Сталь-фон-Гольштейна.  
 
ЯВЛЕНКА – хутор Александ-
ровского района 
   После 1947 г. включен в чер-
ту с. Староварваровка Алекса-
ндровского района. В справоч-
нике за 1927 г. (СНА) и на кар-
те Артемовского округа 1928 г. 
значится дер. Явленко (Барви-
ново). 
 
ЯКОВЛЕВКА – село Арте-
мовского (Бахмутского) рай-
она 
   Расположено в верховье б. 
Сухой (л. п. Сухой Плотвы, п. 
п. Бахмута). Варианты назва-
ний: Яковлевка (КБУ-1914; 
РККА-1941; РККА-1941-2; 
РККА-1943 и др.), Яковлевка 
(Байчевка) (КБУ-1908; КБУ-
1915), Яковлевка (Баичева) 
(ВТК РИ – лист 25-16, 1875 г.). 
Кроме этого, на карте Артемо-
вского округа 1928 г. в верхо-
вье б. Сухой помещена дер. 
Яковлевка, далее вверх по бал-
ке хут. Пащенко, а за ним свх. 
Шевченко, а на более поздних 
источниках (РККА-1941-2; 
РККА-1943) рядом с Яковлев-
кой обозначено сельхозпред-
приятие «свх. Артемовский 
(животн.)», который на карте 
1941 г. подписан просто «свх.» 
(РККА-1941). 
 
ЯЛТА – село Великоновосел-
ковского района 



   Основано в 1921 г. переселе-
нцами из нынешнего пгт Ялта 
Першотравневого р-на, кото-
рые и нарекли его так в память 
о покинутом родном селении. 
 
ЯЛТА – поселок городского 
типа Першотравневого (Ман-
гушского) района 
   Расположен на берегу самой 
мелководной части Белосарай-
ского залива, которая на нави-
гационных картах Азовского 
моря обозначена бухтой Тара-
нья. Основан в 1780 г. греками 
из крымского села Ялта. Тогда 
же и назван так в память о по-
кинутой родине, нынешней же- 
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мчужине Южного берега Кры-
ма – Ялте, имевшей на своей 
территории селение еще в се-
дую старину. 
 
ЯЛЫ́НСКОЕ – село Велико-
новоселковского района 
   Названо по р. Мокрые Ялы 
(лев. пр. Волчьей), в верховье 
которой расположено. 
 
ЯМПОЛОВКА – село Красно-
лиманского (Лиманского) ра-
йона 
   Расположено на левом берегу 
р. Жеребец, выше по течению 
от Ямполя. На картографичес-
кой продукции прошлого оно 
фиксируется под неизменным 
ойконимом Ямполовка (ПКР; 
СКШ; СКЕР; КИД; ВТК РИ –
лист 25-16, 1875 г.; карта Арт. 
окр. 1928 г.; РККА-1941; 
РККА-1941-2; РККА-1943 и 
др.). Близость села к пос. Ям-
поль, а также идентичность ос-
нов в их названиях позволяет 
судить об одинаковой интер-
претации их ойконимов.    

 
Я́МПОЛЬ – поселок город-
ского типа Краснолиманского 
(Лиманского) района 
   Расположен на правом бере-
гу р. Жеребец у озера Церков-
ное. Соглано же картам 19 в. 
(ВТХ; ВТК РИ – лист 25-16, 
1875 г.), поселок находится у 
озер Соловьево и Песчаное на 
на южной околице Куцого ле-
са.  
   На картографической проду-
кции прошлого поселок фик-
сируется под неизменным ой-
конимом Ямполь (ПКР; СКШ; 
СКЕР; КИД; ВТХ; ВТК РИ –
лист 25-16, 1875 г.; карта Арт.  
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окр .  1928  г . ;  РККА -1941;   
РККА-1941-2; РККА-1943 и 
др. ). 
   Касаясь истории появления 
Ямполя, Д. Г. Гумилевский 
(Филарет) в «Историко-статис-
тическом описании Харьков-
ской епархии», написанном им 
в 1858 г. сообщает: «Строитель 
Святогоровского монастыря  
Герасим, в своей просьбе 1665 
г. писал: «их монастырского, 
угодья есть Репин юрт на р. 
Донце, ниже гор. Маяк верст с 
30 и больше, смежен с казачь-
ими юрты, и тем юртом, кото-
рые люди ходят на степь для 
своих промыслов, завладели». 
В отзыве старожилов Царебо-
рисова, Чугуева, Салтова, 
Змиева и Балаклеи, поданном 
вследствие этой просьбы, ска-
зано: «иныя угодья по Сев. 
Донцу были за ними (за брат. 
монаст.), а почему те юрты у 
них и перевозов и всякие уго-
дья отняты – того не ведают». 
В межевом акте Василия Стру-
кова, осматривавшего тогда же 



земли монастыря, написано: 
«от р. Тору Крестовский юрт 
вниз по Донцу по Кривой Рог 
(ныне Кривая Лука) до Репина 
юрта, по Пришиб, восемь 
верст, а от Кривого Рогу вниз 
по Донцу до р. Бахмутки 11 
верст 560 саж.; от р. Бахмутов-
ки вниз по Донцу до р. Черного 
Жеребца 560 саж.». В опреде-
лении Белгородского воеводы, 
князя Репина, от 5 октября 
1665 г. сказано, что земли по 
Донцу, от Маяка до устья Же-
ребца, поступают в пользу но-
вых городов Маяка и Тора». 
   На основании этих актов Гу-
милевский Д. Г. приходит к 
выводу «что земли Ямполя 
первоначально принадлежали 
Святогоровскому монастырю, 
и монастырь населил здесь под 
защитой Донского Сухаревско-
го городка Репин юрт, а неда-
леко от него – Крестовский 
(Райгородок). Правительство, 
заботливое о защите России от 
крымцев, отдало эти земли, 
вместе с Крестовским и Репи-
ным юртами, казакам маяцким 
и торским» (ИСЕ), которые, 
как считают ученые, и обуст-
роили здесь свою слободу, 
подвергшуюся в 1679 г. напа-
дению татар, в результате чего 
она была полностью уни-
чтожена. 
   Через четыре года изюмские 
казаки во главе с атаманом 
Павлом Рубаном в урочище 
Репина яма, на месте сожжен-
ного селения возводят небо-
льшую крепость, а в 1712 г. ее 
увеличивают в размерах. Но 
эта мера не позволяла снизить 
угрозу нападения кочевников 
на данный регион. Вот в связи 
с этим в 1729 г. здесь у озера 
Старосельщино (сейчас Оступ)  

начали строить новую кре-   
пость с пороховыми погребами 
и укреплять стены пушками. 
По словам Д. Г. Гумилевского, 
в царствование Екатерины ІІ 
крепость «была уничтожена, а 
при вступлении на престол 
императора Александра пушки 
и другие принадлежности вы-
везены» (ИСЕ), и Ямполь ста-
новится обычным населенным 
пунктом тех времен. 
   Место для строительства кре-
пости в Репиной яме было вы-
брано не весьма удачно. Дело в 
том, что нередкие весенние ра-
зливы Северского Донца часто 
причиняли ямпольцам разоре-
ние, вот поэтому после расфо-
рмирования Изюмского каза-
чьего полка в 1765 г. жители 
пер еселились  на возвышен-
ность у Песчаного озера (сей-
час Церковное), где поселок 
находится и поныне. О проис-
хождении названия поселка 
имеется ряд предположений. 
Согласно первому, это наиме-
нование образовано от слов  
«яма в поле». А мотивом этому 
было то, что поселок основан в 
так называемом урочище Ре-
пина яма. Сторонником этого 
предположения является Ю. 
М. Кругляк (ИВМ, с. 146). Он 
пи-шет: «Виникло на лівому 
березі Сіверського Дінця в 
низи-нній заплавній частині, 
тому й дістало таку назву – 
лежить у ямі». 
   Н. Т. Янко же (ТСУ, с. 169) 
считает, что «назва походить 
від тюркского «ям» – «посе-
лення, де проїжджі могли по-
міняти коней». Пізніше ямами 
називали поштові станції Зві-
дси російське  «я мщик» А  
«поль» – від грецького поліс – 
місто». 



   Н. Т. Янко (ТСУ-1998), так 
же высказывался, что название 
поселка может быть перене-
сенным первопоселенцами, так 
как произошло от ойконима ра-
йонного центра Сумской обл. 
Ямполя, который перенесен 
жителями из Ямполя Белогор-
ского р-на Хмельницкой обл.  
   В. В. Лучик, касаясь этимо-
логии названия Ямполь, кото-
рое в Украине носит город в 
Винницкой обл., поселки в 
Донецкой, Сумской и Хмель-
ницкой обл.,  полагает, что эти 
ойконимы «виникли як компо-
зити від польскомовного ант-
роніма Ян(уш), в основі якого  
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відбулося характерне для діа-
лектів української мови чергу-
вання носового -н/-м-, імовір-
но, під впливом географічного 
терміну яма і – поль «місто» 
або піль «поле» (наявні фікса-
ції не дозволяють однозначно 
визначити походження другої 
основи). Припускають, що 
подільске поселення отримало 
назву за іменем землевласника 
князя Януша, у часи якого і, 
можливо, від імені якого пос-
тало місто в сусідній Вінничи-
ні, через що пізніші ойконіми 
(17 ст.) на Сумщині та Донеч-
чині могли буть перенесені з 
Поділля, хоча існували умови і 
для їхнього незалежного утво-
рення» (ЕСТУ, с. 529).   
 
ЯНХУТОР – урочище Волно-
вахского района 
   Источник фиксации: топогр. 
карта L-37(А) 1:100000, Дон и 
Рост. Обл. 1989  г. Расположе-
но к востоку от с. Затишное. 
На его месте находился хутор 
Ян, отсюда и название. 

   Так хутор обозначен в не-
скольких источниках (НПД, с. 
33; РККА-1941 и др.) 
   В постановлении Сталинско-
го облисполкома от 2 июня 
1945 г. записано: «По Волно-
вахскому р-ну… хутор Ян За-
тишанского сельсовета переи-
меновать в хутор Крута Балка» 
(ГАДО, ф. Р-2794, оп. 1, д. 189, 
л. 161-167).     
 
ЯРОВА́Я – поселок городско-
го типа Краснолиманского (Ли-
манского) района 
   Основан в 1670 г. как воен-
ная слобода Изюмского полка. 
Но преданье утверждает, что  
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заселили его беглые крестьяне 
с Правобережной Украины.  
   Они поселились в северо-
западной части настоящего по-
селка, возле оврага (по-укра-
ински – яра), где протекает ру-
чеек. Считают, что отсюда и 
название поселка. (ТСУ-1998). 
    
ЯРЦУ́ЗСКАЯ ЛЕСОДАЧА – 
поселок Волновахского района 
   Ныне не существует. Соглас-
но РДО от 20 апреля 1976 г., 
он снят с учета администра-
тивно-территориального деле-
ния об-ласти с припиской его 
жителей к пос. Степное Пет-
ровского сельсовета Волновах-
ского р-на (ГАДО, ф. Р-2794, 
оп. 2, д. 3891, л. 152-153). 
   В названии поселка отражено 
его местонахождение. Он рас-
положен в верховье балки, 
прав. пр. Мокрый Ялов (басс. 
Волчьей), которую ныне в оби-
ходе именуют Ярсуза, Ярцуза, 
Яртуз, Яртуза, Ярцуг и Яртуз-
ской балкой, а в прошлом ее 
фиксировали как Яр Осозы, 



Ярлиза, Ярлицова, Ярли-Суз, 
Ярли-Сузан, Ярлицызы и Яр-
ли-Сизи (ТПГ, с. 190). 
   Южнее данного поселка на-
ходится лесной массив при-
личных размеров. Это и нашло 
отражение во второй части на-
звания поселка. 
 
ЯСЕНОВКА – урочище в 
Тельмановском районе 
   Источник фиксации: подроб. 
топогр. карта юга России 1999 
г.  Расположено у с. Калинино. 
На его месте находилось с. 
Ясиновка, которое, согласно 
РДО от 24 ноября 1971 г., ис-
ключено с учетных данных ад-
министративно - территориаль-
ного деления в связи с пересе-
лением его жителей (ГАДО, ф. 
Р-2794, оп. 2, д. 2334, л. 150), 
отсюда и название. 
   По данным энциклопедии 
«Немцы России» (НРЭС), ос-
новано село немцами-колонис-
стами в 1924 г. и названо ими 
Нейгейм.  
   На топографических картах 
1940-х гг. значится как Ней-
гейм (РККА-1941) и Нейгем 
(РККА-1943). В постановлении 
Сталинского облисполкома от 
2 июля 1945 г. записано: пере-
именовать «хутор Нейгейм 
Свободненского сельсовета в 
хутор Ясиновка Свободненско-
го сельсовета» (ГАДО, ф. Р-
2794, оп. 1, д. 189, л. 161-167).  
 
ЯСЕНОВСКИЙ, ЯСИНОВ-
КА – см.: КРАСНОВКА – ис-
торически сложившееся назва-
ние юго-восточной части с. 
Благодатное Амвросиевского 
района  
    
ЯСИНОВА́ТАЯ – город, ра-
йонный центр  

   Начало ему положила ж.-д. 
станция, построенная здесь в 
1872 г. во время прокладки 
Константиновско-Александро-
вской ж.-д. ветки, соединив-
шей Юзовский металлургиче-
ский завод с Курско-Харьков-
ско-Азовской ж.д. и с залежа-
ми железных руд и флюсовых 
известняков в районе Еленов-
ки. 
   В ойкониме города отражено 
наименование этой станции, 
которая была тогда так названа 
за близость к сл. Ясиновке 
(ныне пгт Макеевского горсо-
вета).   
ЯСИНОВАЯ ГОРА – останец 
Донецкого кряжа близ с. Сея-
тель Амвросиевского района 
   Отмечена на ряде картогра-
фической продукции второй 
пол. 19 в.  
   Ныне является частью ланд-
шафтного парка «Донецкий 
кряж». На ее северном склоне 
находится участок хорошо со-
хранившегося древнего леса 
Донбасса, в котором основной 
лесообразующей породой был 
и остается сейчас ясень. Отсю-
да и название. 
   Для жителей с. Великое Ме-
шково Амвросиевского р-на 
останец известен как гора Пре-
стина. 
 
ЯСИНО́ВКА – поселок город-
ского типа Макеевского горсо-
вета 
   В справочнике за 1863 г. 
(ЕГТГ, с. 56) отмечено селом 
казенным Ясеноватое (Ясыно-
ватка, Ясыновка). По мнению 
Н. Колодяжного (Я, с. 16, 18), 
наименования Ясыноватка и 
Ясыновка были присвоены по-
селку его жителями, а вот ой-
коним Ясиноватое за ним за-



крепили, благодаря следую-
щим отстоятельствам: 
   «После победоносного Пол-
тавского сражения, согласно 
царскому указу, на Левобе-
режной Украине проводилась 
перепись сельского населения, 
лошадей, скота и пахотных зе-
мель. Один из дьяков, занима-
вшихся переписью в этих кра-
ях, занес на бумагу нужные да-
нные и спрашивает: 
   – А скажите, почтенные ста-
рички, как называется ваша де-
ревня? 
   – Ясиновка, – отвечает ему 
седой казак. 
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   – Ясиноватка, – поправляет 
соседа другой старик. 
   Дьяк некоторое время сооб-
ражает, как ему написать. По-
том начинает сердиться: 
   – Я спрашиваю, как называ-
ется одна эта деревня? 
    И снова прозвучали два на-
именования. Уж очень каждо-
му хочется, чтобы на казенную 
бумагу попало то, которое ему 
больше по душе. Дьяк прихо-
дит в ярость. И уже тоном при-
каза объявляет: 
   – Никаких Ясиновок и Яси-
новаток. Об этом забыть! Ваша 
деревня большая, земли много. 
Впредь она будет называться – 
Ясиноватое. И написал это 
слово в протоколе. С тех вре-
мен еще много лет в официа-
льных документах допускалась 
неразбериха, фигуриро вало  
тройное название одного и то-
го же населенного пункта». 
   Что касается истории возни-
кновения поселка, то, по сло-
вам историка церкви епископа 
Феодосия Макаревского, 
здешние места «древнее, ста-

рожитное запорожское займи-
ще». Далее он отметил: «В 
славных, богатых и плодород-
ных, раскошных и живопис-
ных дачах восточного Запоро-
жья, при урочище Ясиноватке, 
зимовником и хутором в 1690 
г. сидело несколько отшельни-
ков, абшитованных запорож-
цев, за- 
нимавшихся пчеловодством, 
скотоводством и рыболовст-
вом» (МИЕ, с. 720). 
   А вот Н. Колодяжный (Я, с. 
15) утверждает, что на терри-
тории данного поселка запоро-
жцами было обустроено аж че-
тыре зимовников. «Тот, что  
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ближе к берегу реки, так и 
назывался – Торец. Второй – 
Холоднянка. Он открыт хо-
лодным северным и восточным 
ветрам и, видимо, получил 
такое название. Третий – Зай-
цево, в честь первых поселен-
цев потомков казаков Зайце-
вых. И последний – Товкачево. 
Об этой заимке в памяти наро-
дной сохранилось предание. 
Произошла жестокая битва ка-
заков с татарами. Много вои-
нов полегло с обеих сторон, но 
враг уступил в силе и был раз-
громлен. От отряда, который 
возглавлял один из сподвиж-
ников Ивана Сирко сотник То-
вкач, осталась небольшая гру-
ппа израненных казаков. Они 
въехали в урочище и увидели 
большой родник. Напоили ко-
ней, напились сами, обмыли 
кровоточащие раны. Вода в 
роднике оказалась не только 
холодной, приятной на вкус, 
но и целебной. Раны стали 
быстро заживать. Сотник при-
казал все баклажки наполнить 



этой живительной водой. Запо-
рожцы покидали урочище бод-
рыми, здоровыми и веселыми. 
С тех пор родник стал назы-
ваться Криницей Товкача, а 
заимке на том месте дали на-
именование – Товкачево. Кста-
ти, это название сохранилось 
до сего времени». 
    
ЯСНАЯ ПОЛЯНА – поселок 
Великоновоселковского райо-
на 
   Основано в 1911 г. пересе-
ленцами из нынешнего с. Шах-
терское Великоновоселковско-
го р-на, которое в тот период 
значилось как Ново-Богатырь и 
Ново-Богатырь 1. Отсюда и пе-
рвоначальное название поселка 
Ново-Богатырь 2. В советско-
евремя его стали именовать 
«Поселок третьего отделения 
совхоза «Шахтер». Настоящий 
ойконим – с 1958 г. Он указы-
вает на ровную и открытую 
местность в районе селения. 
 
ЯСНАЯ ПОЛЯНА – поселок 
городского типа Краматорско-
го горсовета 
   Расположен в долине р. Мая-
чки (лев. пр. Казенного Торца). 
«Перша згадка відноситься до 
1767 року. Слобода виникла 
край лісу, на відкритій 
підвищеній поляні. Звідси й 
назва» (ТСУ-1998). Есть также 
высказывание, что назван так 
поселок в противоположность 
бли-зрасположенному пгт Яс-
ногоровка. 
 
ЯСНОБРОДОВКА – село 
Ясиноватского района 
   Расположено у устья р. Дур-
ная (л. п. Волчьей). Яснобродо-
вка (СНД, с. 212; СНС-26, с. 
24; СНС-27, с. 31; НПД, с. 110 

и др.), Яснобродская (ЕГТГ, с. 
55), Яснобродовка (Скучная, 
Булавинка, Атуевка) (СБУ, с. 
32). Кроме этого, на топогра-
фических картах за 1875 и 
1878-1888 гг. (ВТК РИ – лист 
27-16) в том месте, где распо-
ложено нынешнее с. Яснобро-
довка на левом берегу р. Дур-
ной обозначено селение Була-
виновка, а на правом, у могилы 
Острая, и рядом с устьем б. Ба-
баки (п. п. Дурной) – Яшно-
бродовка.   
 
ЯСНОГО́РОВКА – поселок 
городского типа Краматорско-
го горсовета 
   Согласно Янко Н. Т., поселок 
возник в 1865 г. Назван так по 
месту своего расположения –
урочища Ясногоровка (ТСУ-
1998).  
   Ю. М. Кругляк же (ИВМ, с. 
147) сообщает: «Раніше тут бу-
ли села Арцибисове й Михай-
лівка. В жовтні 1921р. їх об’є-
днано в селище Ясногорівка. 
Лежить на лівому березі р. То-
рця, на пагорбі «Освітлене 
про-мінням сонця, воно 
здається ясною плямою на 
гірці Звідси таку красиву назву 
одержало наше селище», – 
пишуть крає-знавці». 
   А вот по данным краматор-
ского краеведа В. Ф. Коцарен-
ко, первым, кто в 18 в. завла-
дел землями, на территории 
поселка и его окрестностей 
был житель Тора (Славянска) 
Иван Иванович Баженков, сот-
ник Изюмского слободского 
казачьего полка.  
   Документ от 1 февраля (по 
ст. ст.) 1782 г. свидетельствует, 
что «бывший сотник часть 
своего недвижимого имения 
старозаимной земли продал со-



седу – помещику того же, Тор-
ского уезда. Довольно боль-
шой земельный участок, по-
росший кое-где лесом и про-
стиравшийся по л-вую сторону 
реки Казенный Торец, земле-
меры в межевых книгах окре-
стили, не мудрствуя лукаво, 
«Вершина Широкого Боира-
ка». Кусочек «дикопорозжей» 
земли площадью около 1900 
десятин (более 2700 га) стоил 
покупателю, по нынешним ме-
ркам, всего ничего – ровно 100 
руб. Хотя в те времена это 
была вполне приличная сумма. 
Новый хозяин при этом даже 
не   подозревал,   что   220  лет  
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спустя о нем вспомнят потом-
ки и заслуженно внесут его 
имя в историю родного города 
(то есть Краматорска).  
   Это имя – Федор Кузьмич 
Иванов. В ту пору  он был 
офицером элитной войсковой 
части – ротмистром лейб-каза-
чьей команды. 
   Дополнительно известно, что 
26 июня 1786 г. здесь, в име-
нии капитана Федора Иванова, 
уже будет существовать насе-
ленная им небольшая дереве-
нька, называемая так: «Ясная 
Гора Федоровка тож». Указать 
более точную дату основания 
этого селения пока не пред-
ставляется возможным. Сего-
дня мы можем лишь утвер-
ждать, что известный поселок 
Ясногорка был основан в пе-
риод 1782-1786 гг.  
   Однако, это селение появи-
лось, скорее всего, в том же 
1782 году. По логике, помещик 
Иванов был заинтересован, 
чтобы купленная земля стала 
как можно скорее приносить 

ему выгоду. Для этой цели он, 
очевидно, той же весной при-
гласил сюда переселенцев, 
поселил их там. 28 апреля (по 
ст. ст.) 1792 г.  
   Федор Кузьмич увеличил 
свое имение новым приобрете-
нием: он снова купил землю. 
Но на сей раз – на правом бе-
регу Казенного Торца. Здеш-
нее владение Федору Иванову 
(уже майору) продал местный 
помещик майор Михаил Лаза-
ревич Бортников. Продал, что 
называется, целиком и полно-
стью: 800 десятин земли с рас-
положенной на ней деревней 
Михайловкой (по экспликации  
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межевых дач – Осиповкой), с 
«жилым строением, с хлебом, 
стоячим в току и посеянным в 
земле, со скотом и с разной 
птицей, …с рыбными в реках 
Торе и Беленькой ловлями». 
Как записано в старинном до-
кументе: «А взял он Михайла у 
него Федора за то имение де-
нег 3350 рублей». 
   С той поры имение Ясная Го-
рка выросло и приросло. В 
1804 г. Федор Иванов среди 
живых не значился. Деревня 
Ясно Горье (так в документе) и 
все имение принадлежали еди-
нолично майорше Марье Сте-
пановне Ивановой. Собствен-
ностью вдовы были и 376 кре-
постных душ – жителей этой 
деревни, согласно архивным 
данным, «новороссийских кре-
стьян» (украинцев). Тут же 
находился господский дере-
вянный дом и «овчарный за-
вод», принадлежавший Ивано-
вой.  
   Крепостные трудились «на 
пашне» помещицы. Но для 



ясногорцев 200 лет назад, по 
утверждению очевидца, «глав-
нейшее упражнение и хозяйст-
венный доход составляет ско-
товодство, которым они доста-
точны». 
   В 1865 г. на территории ны-
нешней Ясногорки уже сущес-
твовали две деревни. Обе –  
Ясная Горка.  
   Чтобы как-то различить их, 
одной дали неофициальное на-
звание – Арцыбашева (51 двор, 
569 жителей), другой – Влади-
мировка (8 дворов, 115 жите-
лей)» (В. Коцаренко. Крама-
торск: откровения столетий (ч. 
6) – Интернет).       
   Данные о существовании на 
территории Ясногоровки двух 
деревень взяты В. Коцаренко, 
скорее всего, из справочника 
изданного в 1869 г. (СНМХ, с. 
105), в котором сообщается, 
что на речке Торец в одной ве-
рсте одна от другой находятся 
две деревни владельческие Яс-
ная Горка (Арцыбашево) и Яс-
ная Горка (Владимировка).     
 
Я́СНОЕ – поселок Волновах-
ского района 
   Его название относится к 
группе нарочито-слащавых то-
понимов. До 1958 г. фиксиро-
вался как «Поселок совхоза 
Донэнегро» и «Поселок совхо-
за ОРСА Мироновской ГРЭС».      
 
ЯСНОРАЙСКАЯ ПУС -
ТОШЬ – земельный участок 
на территории нынешнего г. 
Донецка. 
   Отмечена на карте Бахмут-
ского уезда конца 18 в., хра-
нящейся в Российском госу-
дарственном историческом ар-
хиве.  

   В Экономических примеча-
ниях к атласу этого уезда 1796 
г. (РГИА, ф. 1350, оп. 312, д. 
201) есть краткое описание 
пустоши: «На правом берегу 
речки Кальмиуса, на горе оной 
речке пруд, мучная мельница, 
при одном остове, дача при той 
же речке с правой стороны 
оврага Скоморощину, грунт 
земли чернозем, урожай хлеба 
и травы средственны, лес дро-
вяной, подданные на пашне». 
Здесь же приведены сведения, 
что площадь земель, пригод-
ных для занятия сельским хо-
зяйством, составляет 2674 де-
сятины, еще указаны 6 десятин 
поросших лесом.   
   Степкин В. П. и Гергель В. 
И. в книге «Полная история 
Донецка (ПИД, с. 7) пишут: «С 
помощью наложения древней 
карты на карту современного 
города и сравнения ее  с более 
поздними чертежами, было ус-
тановлено, что пустошь Ясно-
райская соответствовала дере-
вне Семеновка, она же Алексе-
евка, она же Семичастное (на 
1859 г.), а в современном пред-
ставлении находилась за гос-
тиницей «Алас». 
   Донецкими краеведами так-
же было выявлено, что в 1780 
г. эти земли в размере 5117 де-
сятин были пожалованы под-
поручику Василию Росичеви-
чу, который основал здесь де-
ревню Яснорайскую.  
  Население деревни на 1785 г. 
состояло из 3 мужчин и 2-х 
женщин. Куда поделась дерев-
ня, в дальнейшем не известно, 
но в 1796 г. Росичевич продал 
Е. С. Шидловскому свои земли 
уже как пустошь, другими 
словами как «невозделанный, 
заброшенный или незаселен-



ный участок земли», за кото-
рым закрепилось название 
Яснорайская. 
   Как там было на самом деле, 
сейчас трудно установить. К 
этому нужно лишь добавить, 
что деревня Яснорайская от-
ражена на следующей карто-
графической продукции: «Кар-
та представляющая части Ха-
рьковского и Екатеринослав-
ского наместничеств» 1787 г. 
(КХЕ), «Подробная карта Рос-
сийской империи…», издавае-
мая в 1801-1816 гг. (ПКР), в 
атласе Российской империи на 
карте Новороссийской губ. за 
1800 г. и на «Подробной миль 
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терной карте по границе Рос-
сии с Турцией…» 1800 г. 
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	Доктор филологических наук, профессор  Е. С. ОТИН,
	2009 г.
	Для справки: Евгений Степанович Отин (13.04.1932-14.01.2015) – известный ученый-ономаст, профессор, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, был деканом филологического факультета, заведующим кафедрой общего языкознания...
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	ПАМЯТНИКИ  ИМЕНАМ  И  ЭПОХАМ
	При упоминании слова «памятник» в нашем воображении возникает, прежде всего, монументальное изваяние из камня или бронзы.
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	ВВЕДЕНИЕ
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	ед. хр. – единица хранения
	ж. д. – железная дорога
	ж.-д. – железнодорожный
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	нач. – начало
	н. э. – наша эра
	обл. – область
	окр. – округ, окружной
	оп. – опись
	пгт – поселок городского типа
	пл. – площадь
	пр. –  приток
	пол. – половина
	пос. – поселок
	пр. – приток
	прав. – правый
	п. п. – правый приток
	прим. авт.,  А. Б. – примечание автора
	прим. издат. – примечание издательства
	р., рр. – река, реки
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	раб. – рабочий
	р-н – район
	с. – село, страница
	сер. – середина
	слб. – слобода
	см. – смотреть
	ср. – сравнить
	ст. – столетие
	т. – том
	тыс. – тысяча, тысячелетие
	ф. – фонд
	хут. – хутор
	ЦГИАК – Центральный государственный
	военно-исторический архив в Киеве
	ч. – часть
	АЛФАВИТ
	Этноним – имя нарицательное (название) любого этноса: этнической группы, национальности, народа, племени, рода и т. п.
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