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Предисловие.
Край любимый! Отчий край! Земля наших отцов и де-

дов! Край, где мы родились, выросли и живем! У кого из 
нас не дрогнет сердце, не защемит в груди, когда, находясь 
вдали, мы вдруг вспомним о нем 
 И каждый вспоминает свое, единственное, только одному 
ему памятное и близкое. Для одних – это шумные улицы на-
шего города с их вечно спешащей жизнью.

Для других – небольшие деревушки, когда-то много-
людные, но постепенно пришедшие в упадок, где доживают 
свой век старики, и куда время от времени стремимся мы, 
чтобы побывать там, где прошло детство, откуда вышли в 
большой и сложный мир.

Для третьих – сладкая музыка названий родных сел и 
деревень, тех, что каждый из нас хранит в памяти до конца 
своих дней.

Территория Дятьковского района представляет исклю-
чительный интерес с точки зрения обитания здесь древних 
племен и народов. Они-то и давали названия поселениям, 
отдельным участкам земли, большим и малым рекам, ре-
чушкам и их притокам.

Древнейшим населением территории Дятьковского 
района были племена угро-финнов. К данным племенам от-
носятся финны, мордва, чуваши, марийцы, весь, меря и др. 
На нашей территории жили племена мери. Названия этого 
племени сохранились в названии села Немеричи и бывшей 
деревни Немерка. С мерей связаны названия реки Ветьма, 
ручья Лодка. Кроме того, именно благодаря угро-финнам, 
множество рек и ручьев нашего района имеют окончания:  
- ма, - ва, - га, - на, - ль, - ля, - я. Все они означают: река, вода.

В середине первого тысячелетия н.э. на территории, за-
нятой мерянами появляются племена балтов. Балты – пред-
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ки существующих балтийских народов: литовцев, латгалов, 
земгалов, куршей. У нас обосновалось балтское племя го-
лядь. По мнению ряда историков, первоначально голядь 
жили в Восточной Пруссии, а потом мигрировали на вос-
ток в верховья Оки, Десны, на Болву. Названия рек Болва, 
Ивоток, Брикова, Куява, Знеберь выходят из балтийских 
языков.

В X-XI веках новой эры на земли, занятые балтами про-
двигаются славянские племена кривичей и вятичей. Криви-
чи двигались со стороны Смоленска, они расселились по 
реке Ветьме и ее притокам. Со стороны Оки к нам пришли 
вятичи. Они расселились в восточной части нашего райо-
на по реке Болве. Поселившись на новых местах, славяне 
давали названия рекам и местности, а чаще изменяли су-
ществующие названия, на славянские, приспосабливая их 
к своему языку. Среди древних славянских названий у нас 
можно встретить следующие: Любохна, Любышь, Любе-
гощь, Бытошь, Псурь, Радица, Болдыж.

Славяне принесли более высокую бытовую культуру, 
усовершенствование кузнечного ремесла, изготовление 
глиняной посуды на гончарном круге. Так славяне, в отли-
чие от голяди, занимались подсечно-огневым земледелием. 
Вырубка и корчевка леса характеризуются у славян двумя 
корнями – дор (дер) или – тереб (теребить). Поэтому у нас 
можно встретить названия небольших речушек – Дорской, 
Дороивля, Теребка, Теребень. 

С середины  XIV века наша земля в составе Брянско-
го княжества перешла под  владычество  Великого княже-
ства Литовского. С 1500 года мы в составе Московского  
государства. 

Вероятно, в это время у нас появляются такие названия 
населенных пунктов: Чернятичи, Ивановичи, Неверь, Хот-
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ня, Першино, Дятьково, Годуновка. Все они связаны со ста-
ринными русскими личными именами-прозвищами.

С середины - конца XVIII века наш район богатый по-
лезными ископаемыми и лесами начинают осваивать рус-
ские купцы-промышленники. Мосоловы и Гончаровы стро-
ят чугунолитейные заводы в Бытоши и Любохне. Мальцовы 
строят стекольные заводы в Ивоте, Стари, Знебери, а так же 
хрустальный завод в Дятьково. Названия Гута, Буда, Печи, 
Рудокопное озеро, Майданчик, Смоляк – связаны с заготов-
кой угля и добычей железной руды, производством стекла, 
поташа для этих заводов.

С фамилией Мальцовы связаны самые яркие страницы 
истории нашего района. Появившись у нас в конце XVIII 
века, уже к середине ХIХ века, Мальцовы создают свою 
знаменитую промышленную империю, включавшую десят-
ки различных предприятий, расположенных в Орловской, 
Смоленской и Калужской губерниях. Для того, чтобы орга-
низовать транспортировку продукции выпущенной на сво-
их заводах, Мальцовы на Болве создают систему шлюзов и 
река становится судоходной. И по ней сплавляются неболь-
шие суда на юг России. Тогда же появляются такие топони-
мы как: Шахова Пристань, Пристань, Шлюз, Баржа.  

В начале XX в. образуется множество небольших посел-
ков и хуторов. Их возникновение связано со Столыпинской 
аграрной реформой. Так, на карте района, появляются насе-
ленные пункты с названиями по фамилии первопоселенцев 
– Ивочкин, Однодворцев, Саладухин, Бирюков, Моськина и 
многие другие.

После революции, уже в советское время, появляют-
ся новые поселки и деревни с характерными названиями, 
символизирующие строительство новой жизни – Крас-
ный Бор, Красная Заря, Красная горка, Красная Будка,  
пос. Ленина, МОПР и др.
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Наша топонимика неразрывно связана с историей России.
Исследование топонимики, как одной из составляю-

щих краеведения, имеет огромное значение. В современ-
ных условиях оно стократно возросло, т. к. за последние 
50-60 лет с карты Дятьковского района безвозвратно исчез-
ли десятки населенных пунктов с уникальными названия-
ми, отражающими историю, традиции, природу, ремёсла.  
А сколько же их исчезло по всей России?! Сколько утрачено 
самобытных, неповторимых названий?! 

Целью данной книги является сохранение этого ценно-
го пласта истории для будущих поколений.

Авторы благодарят за дополнения по книге краеведа 
Абраменкова Ю.А. (пос.Бытошь, Дятьковского района). 
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А
Абрашкина – бывш. хут., Немеричского с/с. Упомина-

ется в 20-х г.г. XX в. Название получил по фамилии перво-
поселенцев (Абрашкин).

Адамиров Колодезь – руч., берет свое начало в с. Сло-
бодище, правый приток реки Любохна, сливается с ней в 
центре села. Отмечен в ПГМ Брянского уезда, конец XVIII в.  
Название получил, скорей всего, от личного имени Айда-
мир. Имя сложное, состоит из двух частей: “Ай” – святой, 
“Дамир” – настойчивый. Имя восточного происхождения. 

Адренашкина – бывш. хут., Немеричского с/с. На-
ходился в 2,6 км от с. Немеричи. Упоминается в 20-х гг.  
XX в. Название получил по фамилии первопоселенцев 
(Адренашкин).

Альшевский – бывш. хут., находился при речке Любо-
хонке, близ пос. Любохна. Состоял из одного дома. Видимо, 
название получил от фамилии владельца хутора. Упомина-
ется в сер. XIX в.

Артюхова – бывш. хут., Сельцовского с/с, находился в 
4 км к югу от дер. Сельцо. Упоминается в 1-ой пол. XX в. 
Название получил по фамилии первопоселенцев (Артюхов).

Б
Бабок – уроч., находится северо – западнее дер. Вере-

щовка. Примерно 83-84 кварталы Ивотского лесн. Дятьков-
ского лесхоза. Происхождение названия не ясно.

Баранова Лощина – уроч., находится западнее дер. 
Куява Людиновского района Калужской области в районе  
68-69-82-83 кварталов Ивотского лесн. Дятьковского лес-
хоза. Первая часть названия в комментариях не нуждается, 
вторая часть “лощина” – ложбина, ущелье, овраг, длинная 
узкая впадина.
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Бараново – бывш. хут., Васильевского с/с, находился, 
примерно, 5 км от с. Слободище. Упоминается в 1-ой пол. 
XX в. Название получил, по фамилии первопоселенцев (Ба-
ранов).

Баржá – урочище, находится южнее дер. Псурь на р. 
Болва. Название свое получило потому, что там, в XIX в. 
затонуло небольшое судно с гвоздями.

Барин - домик – уроч., находится в черте поселка Лю-
бохна на восточной его окраине на обрывистом берегу р. 
Болва. Название свое получило из-за того, что в этом месте 
в XIX-XX в.в. находился барский (дворянский?) дом. Там 
же находится городище XII- XIII веков.

Барсов (Барсова) – бывш. хут., находился примерно в 
трех километрах южнее дер. Любегощь на лесной дороге в 
пос. Старь. Сегодня на месте хутора можно увидеть краси-
вую липовую аллею. Здесь же находится захоронение вре-
мен ВОВ. На месте хут. одноименное урочище. 

Бацкино (Боцкино) – сел., в составе Ивотского г.п. Ос-
новано, вероятно, в начале XVII в. Упоминается с 1610 г. 
(первона-чально, как деревня), входила в состав Хвощен-
ской волости Брянского уезда. Под 1635 г. упоминается, 
как “починок Бацкин на речке Бацкиной”. Название “по-
чинок” обозначает то, что поселение образовалась недавно.  
В XVIII в. – владение Коломниных, Апухтиных; в XIX в. 
– Похвисневых. Приход Покровской церкви существовал с 
1780 г. (деревянная, в 1910 г. построена каменная, действо-
вала до 1943 г., не сохранилась). В 1879 году была откры-
та земская школа. С 1861 по 1925 гг. в Фошнянской вол. 
Брянского (с 1921 г. – Бежицкого) уезда; в 1925–1929 гг. в 
Жуковской вол. (одно из крупнейших сёл); с 1929 г. в Дять-
ковском районе. До 1930-х гг. – центр Бацкинс-кого с/с, за-
тем до 2005 г. входило в Сельцовский с/с. 
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В “Военно – статистическом обозрении Российской им-
перии”(1855 г.) по Орловской губернии село Бацкино име-
нуется селом Боцкиным. В некоторых названиях наших 
деревень и урочищ присутствуют северные наречия (Лю-
бегощь, Хизовка и т.д.). В новгородском наречии буква “ч” 
заменяли на букву “ц”. Строчки из новгородской былины о 
Садко, гласят: “Ише был-жил Садко новгородцькия, он ведь 
сделал все гусельци (ки) яровцяты (ча) 
”. Поэтому можно предположить, что изначально село на-
зывалось Бочкино, затем Боцкино, сейчас называется Бац-
кино. Встречается фамилия Боцкин. Село делится на Па-
лом, Слободку, Сажелки, Поповку (ул. Северная).

Бежань – уроч., находится в 0,2 км западнее бывшей 
железнодорожной платформы 173 км (“Куявский мост”) 
правый берег р. Болва. Древнерусское слово “беж” означало 
беженцы, беглецы. “Бежа” – укрытие, убежище. Еще можно 
это название толковать, как холм (холмы) большой крутиз-
ны – “бежа (бежи)”, здесь и действительно можно видеть 
крутые овраги. В районе урочища несколько археологиче-
ских памятников, в т.ч. городище.

Белая (Белая речка) – руч, правый приток р. Олешня. 
Впадает в Пильненское озеро. Протекает в черте гор. Дять-
ково. Толкование названия см. ст. Белый Колодец.

Белая Речка – бывш. дер., название получила от, про-
текающего в близи деревни, руч. Белая Речка (Белая). Во-
шла в состав гор. Дятьково в 1930 г. В настоящее время ул. 
Красноармейская гор. Дятьково.

Белореченское – оз., находится в районе совр. ул. Крас-
ноармейская гор. Дятьково.

Белые Берега, лесная пристань – уроч., находится в 
2-х км северо-восточнее дер. Хизовка, левый берег р. Болва, 
территория Калужской области. 



11

Белый Колодец – родник в черте гор. Дятьково. У род-
ника видны выходы меловых пород белого цвета. Отсюда и 
название колодца.

Бердовка – река, левый приток р. Овсарок. Протекает в 
лесном массиве восточнее дер. Пупково и Березино. Толко-
вание названия см. ст. дер. Бердовка.

Бердовка (Новоселки) – бывш. дер., Березинского с/с., 
находилась восточнее гор. Фокино. Возникла в XVIII в. как 
постоялые дворы на тракте Брянск – Жиздра, до 1929 г. 
входила в состав Жиздринского уезда, в т.ч. с 1920 г. – со-
ставе Брянской губ. (с 1861 по 1922 гг. – в Пупковской 
вол., позднее в Судимирской вол.). Состояла в прихо-
де села Пупково. Исключена из учетных данных в 1964 г. 
Слово “бердо” означает – холм, возвышенность, обрыв, 
пропасть. Кроме то того, “берды” – часть ткацкого станка  
(по В.И. Далю).

Березинка (Молшанка) – руч, протекает по дер. Бере-
зино, впадает в р. Болва северо-западнее дер. Название про-
исходит от названия дерева “береза”. Название “Молшанка” 
упоминается в ПГМ Жиздринского уезда конца XVIII в.

Березна (Березовка) – река, протекает близ поселка 
Кленовской. Название может происходить от слова “бере-
за”, окончание “на” – означает река (фино-угорск.). То есть 
река, по берегам которой растут березы, березовая река.

Березино (Сидорова) – дер. в Дятьковском районе Брян-
ской области. Расположена севернее города Фокино. Явля-
ется центром сельского поселения. Деревня упоминается 
с XVII века в составе Батоговской вол. Брянского уезда; с 
1777 г. по 1922 г. входила в состав Жиздринского уезда (Ка-
лужской, с 1920 г. – Брянской губ.), в том числе с 1861 г. – 
в составе Пупковской вол. С 1922 г. включена в Бежицкий 
уезд (Любохонская, с 1924 г.-. Дятьковская вол.); с 1929 г. 
в Дятьковском районе. Состояла в приходе села Пупково. 
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В нач. XX в. здесь была открыта земская школа. До 1949 г. 
в Пупковском с/с. В середине XX в. – колхоз им. Сталина; 
ныне – СХПК “Фокинский”. Название получила от назва-
ния дерева “береза”.

Березуха – бывш. хут., находился Сосновском с/с, при-
мерно в одном километре от дер. Сосновка. Упоминается в 
20-х гг. XXв.

Бирюков – бывш. хут., Немеричского с/с. Находился в 
2-х км западнее с. Немеричи, на дороге от деревни на пос. 
Косеват. Упоминается в 1920-1940-х гг. Название получил 
по фамилии первопоселенцев (Бирюков). “Бирюк” – нелю-
димый человек или так же называли волка.

Битечи – бывш. хут., Ивотокского с/с, примерно в 2-х 
км от дер. Боровка. Упоминается в 20-х г.г. XX в.

Бобровка – бывш. дер., Будочковского с/с. Возникла в 
XVIII в. Находилась в четырех километрах восточнее дер. Бу-
дочка. Название получила от речки Бобровки протекающей 
близ деревни. До 1929 г. в Брянском (с 1921 г. – Бежицком) 
уезде (Бытошевская, с 1924 г.- Дятьковская вол.) В 1970 г. 
исклю-чена из учетных данных населенных пунктов Дять-
ковского района. На месте деревни одноименное урочище. 

Бобровка – руч., протекает на севере Дятьковского рай-
она, приток р. Моховая. Название обозначает, что в этом ру-
чье когда-то водились бобры.

Бобровские печи – бывш. хут., находился южнее в полу-
тора километрах дер. Бобровка. Первую половину названия 
своего получил по дер. Бобровке, вторую “печи”– потому, 
что жители хутора занимались заготовкой древесного угля. 
Для этого устраивались специальные ямы (печи) в земле, 
представляющие собой круглую воронку с брустверами и 
поперечной канавой с внешней стороны воронки. Произве-
денный уголь использовался в качестве топлива, продавал-
ся на заводы, кузницы, широко использовался в быту. Хоте-
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лось так же отметить, что на территории района, в разных 
местах в большом количестве, встречаются остатки таких 
ям (печей), в том числе и у гор. Дятьково в уроч. Жировские 
Горки (более 10-ти ям). Хутор упоминается в сер. XIX века. 
Вероятно, прекратил свое существование в начале XX в.

Болва (Обо́лва, Аболва, Оболвь) – река, протекающая 
в Калужской и Брянской областях., левый приток р.Десна. 
Большинство языковедов считает этот гидроним балтий-
ским, с корнем balv – “влага”(лит. ”bala”– болото). Окон-
чание –(а) va - ”река, вода”. Из этого следует, что название 
можно рассматривать, как “река, текущая по болотистой 
местности”.

Болва (Болвяное) – бывш. пос., Жуковского с/с., нахо-
дился примерно в 3-х км восточнее от дер. Романовка. Пра-
вый берег р. Болва. Упоминается в первой пол. XX в.

Болдыж – река, берет свое начало при деревнях Вер-
хи и Радица. Протекает южнее гор. Фокино. Левый приток 
р. Болва. Река под названием Балдыш есть в Дубровском 
районе Брянской обл. В Орловской области Шаблыкинском 
районе близ дер. Слободка был древнерусский город Бол-
дыж. Слово “Болдыж, Балдыж” восходит к диалектному 
слову «болда» – так в русских говорах назывались предме-
ты твердые, увесистые: дубина, кувалда и т.п. То есть, река 
получила название по прозвищу. В письменных документах 
упоминается под 1268 годом богатырь, уличный боец – Бол-
дыжевич Рос-тислав. Скорее всего, прозвище Болдыш мог 
получить большой, неуклюжий, грубый или не очень умный 
человек. Так же, не исключено, что в основу названия лег 
псковский глагол “болдыхать”, т.е. “бросать в воду”. В Рос-
сии встреча-ется фамилия Болдышев.

Больничное (Дальняя Мельница) – оз., первое назва-
ние происходит от расположенной поблизости Дятьковской 
городской больницы. Второе название говорит о том, что 
когда-то здесь стояла водяная мельница.Образовано в XX в.
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Боровка – река, протекает в северной части гор. Фоки-
но. Толкование названия см. дер. Боровка.

Боровка – бывш. дер. Упоминается с XVII в. в составе 
Батаговской вол. Брянского уезда; с 1777 г. по 1922 г. в Жиз-
дринском уезде (Калужской, с 1920 г. – Брянской губ.), в.т.ч. 
с 1861 г. - в составе Пупковской вол.; с 1922 г. в Бежецком 
уезде (Любохонская, с 1924 г.- Дятьковская вол.); c 1929 г. 
в Дятьковском районе. Состояла в приходе села Пупково. 
Топоним образован от названия ягоды брусники, которая 
называлась “боровка” – растущая в бору. В 1933 г. деревня 
вошла в состав пос. Цементный (ныне гор. Фокино).

Брикова (Барыковка, Барышочка) – руч., правый при-
ток р. Верещовка. Точное толкование слова не известно, но 
мы можем предложить несколько вариантов происхождение 
названия: 

- слово, возможно, выходит из прусского “ brokis-brukas” - 
«черта-удар». Может быть, по ручью проходила какая-то 
граница?

- по Далю слово “брик” или “брык” - название почто-
вых, крытых, тяжелых повозок. 

Буда – руч., берет начало западнее дер. Хизовка, правый 
приток р. Болва. Объяснение названия см. ст. дер. Будочка.

Будочка (Буда, Будочки) – деревня в Дятьковском рай-
оне, в составе Бытошского г.п. Расположена в 4 км к севе-
ро-востоку от пгт Бытошь. Упоминается с XVIII в. как дер. 
Буда; в XIX в. – владение Степановых, входила в приход 
села Бытоши. Церковно-приходская школа упоминается с 
1886 г. С 1861 г. по 1924 г. в Бытошевской вол. Брянского 
(с 1921 г.— Бежиц-кого) уезда; позднее в Дятьковской вол., 
Дятьковском районе (с 1929г.). До 2005 г. – центр Будочков-
ского с/с. (в 1954–1969 гг. временно в Старорубчанском с/с). 
В сер. XX в. – колхоз “Октябрь”. Словарь Даля поясняет 
слово “буда” – заведение в лесу для выварки поташу, дегтя; 
а слово “будочка” – как маленькая отдельная постройка, для 
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приюта или защиты от непогоды человека, шалаш, балаган-
чик. В конце XIX в. близ деревни находился небольшой кир-
пичный завод.

Будочка – река, протекает на севере Дятьковского рай-
она, при одноименной деревне, правый приток реки Мохо-
вая. Объяснение названия см. дер. Будочка.

Буяновское (Буяновка) – оз., в черте гор. Дятьково. В 
старину в Дятьково на озере зимой на льду устраивали ку-
лачные бой, поэтому озеро получила название “Буяновка”. 
Образовано в XIX в.

Быков Рог – уроч., находится в 1-м км восточнее дер. 
Неверь, левый берег р. Болва. При уроч. крупное древнее 
городище. Обшеславянское «рог» - «возвышаться, торчать». 
Урочище под названием “Рожки” находится в Людинов-
ском районе Калужской обл., при впадении р. Думловка в  
р. Болва.

Быковка (Миловище) – река, правый приток реки Бол-
ва, протекает в лесном массиве западнее гор. Фокино. На-
звание свое получила от, располагавшейся поблизости, дер. 
Быковка. У истоков реки находится крупный археологиче-
ский памятник – городище раннего железного века.

Быковка (пос. Быков) – бывш., дер. Слободищенского 
с/с., находилась в 4-х к западу от гор. Фокино. Упоминается 
с сер. XIX по сер. XX в.

Бытошский чугуноплавильный (горный) завод – по-
селок, основан в начале 50-х годов XVIII века при Бытош-
ском доменном и молотовом заводе купцами Мосоловыми. 
В 60-х годах XIX века состоял из трех слобод – Масловской, 
Глинки и Старой. Упоминается в сер. XIX в. Вошел в состав 
с. Бытоша.

Бытошка – река, протекающая по пос. Бытошь, берет 
свое начало в Людиновском районе Калужской области. 
Толкование названия см. ст. пос. Бытошь.
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Бытошское – оз., расположено в черте пос. Бытошь, на-
звание получило от названия поселка.

Бытошь (с. Бытоша) – пос., впервые упоминается под 
1626 годом, как владение князя Г. Волконского, однако, не 
исключено, что поселение на месте поселка существовало 
и ранее. Среди владельцев деревни XVIII – XIX в.в. – Вол-
конские, Мосоловы, Ртищевы, Шевцовы и др. Во второй 
половине XVIII века на ПГМ Брянского уезда Бытошь от-
мечено, как село, тогда оно находилось, примерно, на месте 
современных улиц Крупской и Куркова поселка. 

В XIX веке Бытошь значительно разрослась, и там, где 
ранее находилось село, уже находится дер. Шевцовка, а сам 
поселок располагается немного южнее. При селе в начале 
50-х годов XVIII в. купцами Мосоловыми был основан Бы-
тошский доменный и молотовой завод, в дальнейшем - это 
Бытошский чугуноплавильный завод. Фактически он стал, 
как бы, основой современного поселка. 

Бытошь входила в приход села Бацкино (с 1780 г.).  
В 1834-1846 гг. на средства купцов Мельниковых возведен 
каменный Покровский храм (здание сохранилось). С 1861 
г. по 1924 г. - волостной центр Брянского (1921 г. – Бежиц-
кого) уезда, затем Дятьковской вол. В Дятьковском районе с 
1929 года. Постановлением Президиума ВЦИК от 20 апре-
ля 1930 года в состав поселка вошли окружающие его насе-
ленные пункты: д. Шевцовка, д. Моховая Гута, а в 1969 году 
пос. Торфяное и Петровский. Поселок получил свое назва-
ние от старорусского слова “бытож” – будто, будто бы.

В
Василек – бывш. пос., колхоз, Старорубчанского с/с., 

находился 1 км восточнее дер. Савчино. Упоминается в 20-х 
годах XX в.
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Васильевка – бывш. дер., находилась в 5 км юго-за-
паднее с. Слободище. Возникла в нач. XX в.; до 1929 г. в 
Дорожовской, Любохонской, Дятьковской вол. Брянского (с 
1921 г. – Бежицкого) уезда. До 1956 г. – центр Васильевско-
го с/с; затем в Слободищенском с/с. Исключена из учетных 
данных в 1976 г. Название получила, вероятно, по фамилии 
или имени перво-поселенца (Василий,Васильев). На месте 
деревни одноименное урочище.

Верещевка (Верещево, Верещева) – существующая 
дер., в составе Дятьковского г.п. Расположена на одно-
имённой реке (правый приток Болвы), в 8 км к северу от 
гор. Дятьково. Впервые упоминается в документах в 1635 
году как “пустошь, что была деревня Верещева на речке 
Верещевке”. Отсюда следует, что деревня была уже в XVI 
в. и прекратила свое существование, очевидно, в Смутное 
время. Однако уже 1778 году деревня вновь упоминается в 
документах. Бывшее владение Мальцовых. Входила в при-
ход села Дятькова. С 1889г. работала церковно-приходская 
школа. С 1861г. по 1929г. в Дятьковской волости Брянского 
(с 1921 г. – Бежицкого) уезда. До 1959 г. – центр Верещов-
ского с/с.; в 1959–1967 гг. в Большежуковском; в 1967–2005 
гг.- в Псурском с/с. По словарю Даля “верещать” – свире-
стеть, голосисто визжать. Название можно толковать, как 
место, где находится ток для молотьбы хлеба. В старину 
хлеб молотили цепами – это две палки, длинная и короткая, 
соединенные между собой цепью или веревкой. За длинную 
палку держали, короткой ударяли с силой по снопу хлеба, 
лежащему на помосте. При этом били так быстро, что цеп 
издавал резкий звук – верещал. В Брянской области есть 
множество населенных пунктов носящих созвучное назва-
ние – Верещевичи, Вереща, Вереще, Верещевский.

Верещевка – река, берет начало в лесном массиве в 
2-х км юго-западнее одноименной деревни, правый приток  
р. Болва. Толкование названия см. ст. дер. Верещевка.
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Верхи – существующая дер., Дятьковского района. 
Находится южнее гор. Фокино. Центр Верховского с.п. В 
XVIII в. – во владении Потресовых и др.; в XIX в. переходит 
к Мальцовым. В 1803 году близ деревни работал один из 
первых в России свеклосахарных заводов. Входила в при-
ход села Стеклянная Радица (с 1881). С 1861 г. по 1924 г. 
в Любохонской вол. Брянского (с 1921г. – Бежицкого) уез-
да, позднее в Дятьковской волости, Дятьковском районе (с 
1929 г.). До 1930-х гг. – центр Верховского (Верхнерадиц-
кого) с/с, затем в Домановском с/с; после Великой Отече-
ственной войны Верховский с/с был восстановлен и вновь 
временно упразднён в 1959–1968 гг. (присоединён к Бере-
зинскому с/с). Согласно, словаря Даля “верх”– макушка, 
вершина, верхняя оконечность чего-либо, например, холма 
или исток реки. “Верхи” – все, что ложится, остается на-
верху. Так же “верхи” – это заросшие ложбины, по которым 
стекают вешние и дождевые воды.

Верхнее – оз., находится в черте пос. Любохна, при сли-
янии двух ручьев Слободищенского и Колядчинского. Обра-
зовано в XIX веке. Название получило потому, что распола-
гается выше по течению, ниже по течению, соответственно, 
есть оз. Нижнее.

Верхний – бывш. пос., Жуковского с/с. Находился, при-
мерно, 0,3 км восточнее дер. Романовка. Упоминается в 20-х 
годах XX в.

Верхполье – руч., левый приток р. Липовка, находит-
ся при уроч. Липово. Название можно толковать, как “река 
протекающая по возвышенной части поля”.

Ветьма – бывш. ж/д станция (Мальцовской, позднее 
Урицкой ж/д) и одноименный пос. при ней Сельцовского 
с/с. Упоминается в 1-ой пол. XX в.

Ветьмá – река, протекающая в Калужской и Брянской 
областях, левый приток р. Десна. Происхождение названия 
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не ясно. Есть две версии происхождения названия. Первая 
- название можно объяснить так - гидроним состоит из двух 
частей “веть” и “ма”, имеет тавтологическое объяснение 
и означает «река + река». Первая часть слова “веть, ведь” 
пришло со средней Волги, и действительно, в мордовском 
языке это слово означает – “вода, река”. Вторая часть «- ма» 
пришла с севера и означает так же “вода” (коми, меря ?). 
Такое относительно часто встречается в названиях рек. На-
пример, название южноамериканской реки Парагвай (пара 
+ гвай) обозначает «река + река», только на разных языках. 
Вторая версию предложил известный языковед Трубачев в 
своем труде “Лингвистический анализ гидронимов Верх-
него Поднепровья”. Согласно этой версии, название имеет 
балтийское происхождение, из др.- прусск. слова Weytimis. 
Но, к сожалению, Трубачев не переводит это слово на рус-
ский язык. Река с названием Ветьма протекает и в Глушков-
ском районе Курской области. 

Вилениха (Велетиха, Велетовка?) – река, правый при-
ток р. Ро-маниха. Точное объяснение названия затрудни-
тельно. Есть несколько версий происхождения названия. 
Первая – это балтийское название в славянском оформ-
лении. По-литовски velnios (“велниос”) – “черт”, отсюда 
толкование – “текущая там, где живет черт” или “чертова 
речка”. Вторая - слово “вель “по древнеславянски означает 
большой, важный. “Велет” – великан. В балтийском фоль-
клоре, например, существует рассказ о том, что многочис-
ленные ручьи, сливающиеся в небольшие речки, – все они 
являются слезами гигантских великанов, которых балты, а 
потом и славяне, называли велетами. В Злынковском райо-
не Брянской области течет речка Велянка. А на территории 
Козельского района Калужской области течет река Велья.

Виндовище – уроч., находится юго-западнее 1 км 
пос. Любохна, на возвышении справа от дороги Дятьково-
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Брянск. В Белгородской области есть балка с тем же назва-
нием, в Чувашии есть урочище под названием “Виндови-
щи”. Происхождение названия, возможно, от славянского 
имени Венд, Венед. Суффикс “ище” так же указывает, что 
название славянского происхождения.

Воглы – бывш. дер., располагавшаяся, примерно, в 3-х км 
северо-западнее дер. Сельцо. Толкование названия неясно. 

Волынь (Волынский хутор) – бывш. дер., хут., Дятьков-
ского района, находился в 7-ми км северо-восточнее пос. Ивот. 
Упоминается в первой пол. XX в.; входил в состав Куявского 
с/с (Людиновского района), Ольшаницкого с/с. Название по-
лучила от одноименной реки протекающей поблизости. 

Волынь – бывш. ж/д станция (Мальцовской, позднее 
Урицкой ж/д) и одноименный поселок, находился северо-
восточнее пос. Ивот. Поселок возник в кон. XIX в. Входил в 
состав Будочкинского, Ивотокского с/с, Ивотского пос.с. На-
звание носил по одноименной реке. В 1981 году исключен 
из учетных данных населенных пунктов Ивотского пос.с. 
При станции Волынь сходились железнодорожные ветки, 
идущие на пос. Бытошь и дер. Сельцо.

Волынь – река, протекает в 6-ти км севернее пос. Ивот. 
Левый приток р. Ветьма. “Волынить” – проявлять медли-
тельность в каком-либо деле, намеренное его затягивание. 
Применительно к реке, толкование названия может звучать, 
как “медленно текущая река”.

Волынский переезд – бывш. хут. Ольшанского с/с. На-
ходился западнее дер. Ольшаница. При ж/д полустанке Кон-
драшкино Мальцовской, позднее Урицкой ж/д. Упоминает-
ся в 20-х годах XX в.

Вороновка – река, протекает по дер. Пупково, впадая в 
р. Болва западнее данной деревни. Корень “вар-вор” означа-
ет по фински “лес”, частица “на” – река. Получается Вор-на. 
Название можно толковать, как “лесная река”. Со временем, 
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слово “ворна” славянами переделано в более понятное и 
знакомое – “ворона, вороновка».

Г
Гайман – уроч., отрезок р. Олешня от Совхозского оз. 

до его впадения в р. Болва. “Гайман” (турецкий) – кочую-
щий пастух. Название дано по прозвищу. 

Гаймановское (Гайман) – оз., в настоящее время не 
существует, располагалось между озерами Пильненским и 
Совхозским, вблизи ул. Энгельса гор. Дятьково. Там до сих 
пор видны остатки плотины. Происхождение названия озе-
ра см. выше.

Глитка (Глинка) – руч., протекает по с. Любышь. Пра-
вый приток р. Болва. Название упоминается в ПГМ Жиз-
дринского уезда Калужской губ., кон. XVIII в. Вероятное 
происхождение от лит. Glitus – “гладкий”. 

Глушаково – оз., старица, находится северо-западнее 
дер. Псурь, правый берег р. Болва. Название получила от 
прозвища “глушак”– глухой.

Глушица – уроч., находится близ пос. Любохна, точное 
местоположение указать затруднительно. Согласно слова-
ря Даля, название обозначает застойную заводь, залив, глу-
хой рукав реки, непроточный; старица, заливаемая с одного 
конца.

Годуновка – бывш. дер., Чернятинского (с 1960 г. – 
Слободи-щенского) с/с, находилась в 3-х км восточнее пос. 
Клёновской. Упоминается в ПГМ Брянского уезда, конец 
XVIII в. В первой половине XIX века владение Тютчевых, 
позднее приобретена С. И. Мальцовым. Входила в приход с. 
Слободище. С 1861 г. до 1924 г. в Любохонской, Дорожов-
ской вол. Брянского (с 1921 г. – Бежицкого) уезда; позднее 
в Дятьковской вол.,с 1929г. в Дятьковском районе. В 1968 
году деревня, к тому времени почти обезлюдевшая, была 
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включена в состав посёлка Клёновский. В словаре старо-
русских слов Казакова В.С. слово “годун” – означает мед-
лительный, ленивый. Видимо, название дано по прозвищу.

Голожова (Голыжова, Голотово, Михайловка) – бывш. 
дер., Сельцовского c/c, находилась в 3-х км юго-западнее 
пос. Торфяное. Упоминается в пер. пол. XIX в. как владение 
Шев-цовых. Входила в приход села Бытоши. С 1861 г. по 
1924 г. в Бытошевской вол. Брянского (с 1921 г. – Бежиц-
кого) уезда. В 1924-1929 гг. в Дятьковской вол. Прекратила 
свое существование в 60-х годах XX в. Название деревни 
можно связать с балтским племенем голядь. В Брянской об-
ласти есть похожие топонимы – Взголяжье, Голяжье и т д. 
На месте деревни одноименное урочище. 

Головúнское – уроч., находится в 6 км юго-западнее 
дер. Чернятичи. Название произошло от прозвища или фа-
милии Головин. Прозвище “Головин” можно дословно тол-
ковать как – “большая голова”. Очевидно, главным достоин-
ством носителя этого прозвища или фамилии, была непре-
взойденная острота ума.

Голубой вир – уроч., находится на р. Болва, ниже по 
течению уроч. Дом рыбака. “Вир” – означает омут, водово-
рот, яма под водой с родниками, “голубой” – по цвету воды.

Городок – уроч., на территории района несколько то-
понимов имеют такое название: первое – находится 1-2 км 
западнее железнодорожной платформы 173 км. (“Куявский 
мост”) правый берег р. Болва; второе – в 2-х км северо-за-
падней дер. Большая Жукова при впадении безымянного 
ручья в р. Болва, так же ее правый берег; третье – восточ-
ная окраина микрорайона Шибенец. Название происходит 
от древних городищ (укрепленных поселений) располагаю-
щихся там.

Городчанка – руч., протекает по дер. Доманово. Пра-
вый приток р. Болдыж. Название производное от “городок”. 
Название упоминается в ПГМ конца XVIII в.
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Гремячка – руч. протекает на северной окраине микро-
района гор.Фокино Шибенец. Правый приток р. Болва. На-
звание означает шумливое течение реки на перекатах.

Гроша (Граши, Выселки Гроши) – бывш. пос. Слободи-
щенского с/с, находился южнее 2 км от пос. Любохна. Упо-
минается в первой пол. XX в. Название от денежной едини-
цы “грош” – половина копейки.

Грязный – руч., берет свое начало в лесном массиве 
северо-западнее дер. Большая Жукова. Левый приток р. Зи-
минка, впадая в нее близ вышеуказанной деревни. Название 
говорит само за себя.

Грязный Мостик – уроч., находится в 5,5 км северо-
восточнее гор. Дятьково, в 2 км западнее дер. Хизовка, при 
пересечении старой лесной дороги из Дятьково в Хизовку с 
руч. Грязный. Отсюда и название. Так же называется место, 
при пересечении ул. Ленина с безымянным ручьем, на севе-
ре города Дятьково.

Д
Дачное – оз., находится в черте гор. Дятьково близ ул. 

Приозерная, поблизости располагаются дачи, отсюда и на-
звание. Образовано во второй пол. XX века.

Дедово (Дедовка, Дедновский, Красное знамя) – бывш. 
пос., Большежуковского с/с. Находился 0,5-1 км севернее 
дер. Мал.Жукова. В 1964 г. объединен с Мал.Жуковой. На-
звание говорит само за себя.

Денисовка (Душатино, Ново-Душатино) – дер., Слобо-
дищенского с.п., находится в 3-х км западнее с. Слободище. 
Возникла в нач. XX в., название получила по фамилии зем-
левладельца Денисова. До 1950-х годов называлась Душа-
тино, Ново-Душатино. В сер. XX в. в деревне был колхоз 
“Ответ вредителям”.
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Доманово – дер., Верховского с.п., находится близ гор. 
Фокина. Упоминается с XVIII в., с 1777 г. по 1922 г. в Жиз-
дринском уезде (Калужской, с 1920 г. – Брянской губ.), в т.ч. 
с 1861 г. – в составе Пупковской вол. С 1922 г. в Бежицком 
уезде (Любохонской, с 1924 г. Дятьковской вол.). С 1929 г.- 
в Дятьковском районе. Дер. состояла в приходе с. Пупково. 
В нач. XX в. была открыта земская школа. В 1930-1949 гг. 
– центр Домановского с/с (в 1949г. центр с/с был перенесен 
в дер. Верхи), в 1959-1968 гг. в Березинском с/с. Название 
происходит от слова “доман” – домашний.

Домачка – руч., протекает по с. Любышь. Правый при-
ток р. Болва. Название упоминается в ПГМ Жиздринского 
уезда Калужской губ., кон. XVIII в. 

Дороговля – бывш. пос., Ивановичского с/с., находил-
ся в 2-х км юго-восточнее дер. Ивановичи. Правый берег р. 
Дороговля. Упоминается в 20-х гг. XX в. Название проис-
ходит от названия ручья протекающего поблизости. 

Дороговля (Дороивля) – руч. протекает меж дер. Сель-
цо и дер. Ивановичи, впадает в р. Ветьму при бывшем пос. 
Петровский (ныне пос. Бытошь ул. Петровская). Название 
реки связано с подсечно-огневым земледелием. Толкование 
корня “дор - (дер-)”– см. ст. руч. Дорской. Окончание “ля” 
означает река (фин.-угорск.). 

Дорской – руч., правый приток р. Волынь. Впадает в 
нее при одноименном уроч. По словарю В.И.Даля: “дор - 
(дер-)”– роспашь, росчисть, подсека, пожога; новое селение 
на дору. Вырубка и корчевка леса характеризуются у сла-
вян двумя корнями - дор (дер) или тереб (теребить). Корень 
(дор-) (дер-) имеют слова “дор-о-га” ( росчисть пути в лесу), 
“дер-ев-ня” (росчисть леса под пашню и селение). Корень 
«дор» в названиях связан с областью расселения кривичей, 
а “тереб” — вятичей. В Дятьковском районе можно найти 
топонимы, имеющие как корень “дор” – Дорской, Дороивля, 
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так и “тереб” – Теребка, Теребень. Наш район был пограни-
чьем областей расселения вятичей и кривичей.

Драгатунь (Драгатунья) – уроч., находится, примерно, 
в 1 км юго-восточнее Куявского моста. При впадении в р. 
Болва одноименного ручья. Название происходит от слов 
“дрегва, драгва, дрыгва”, что означает болото (древнерус.)

Дробник – бывш. пос., ныне ул. Лесная пос. Ивот. На-
ходится 2,5 км северо-восточнее пос. Ивот на дороге Ивот-
Торфяное. При улице станция так же с названием “Дроб-
ник”. Слово “дробить” означает делить на части, крошить, 
мельчить. Название от ручья протекающего поблизости.

Дробник – руч., левый приток р. Копна.
Дружба – пос., находится у южной окраины гор. Дять-

ково. Первоначально возник, как поселок “Центральная 
усадьба совхоза “Дятьково” после ВОВ. До этого, в 30-х го-
дах XX века на месте поселка находилась Дятьковская мо-
лочная ферма. В 1964 году переименован в пос. Дружба. С 
1967 г. – центр Большежуковского с/с, с 2005 г.– сельского 
поселения.

Дуброва (Дубровка) – бывш. пос., находился в киломе-
тре северо-восточнее дер. Любегощь, по дороге в дер. Сель-
цо. “Дуброва, Дубрава” - лиственный лес, дубняк, березняк, 
осинник. Упоминается в 1-ой пол. XX в.

Дубровка (Дуброво, Дубрáва) – бывш. пос., находился 
при-мерно в 1-ом км восточнее от дер. Бол. Жукова, на до-
роге, ведущей от Бол. Жуковы на дер. Улемль. Упоминается 
в 20-х г.г. XX в.

Дунайка – руч., протекает в черте пос. Любохна. Назва-
ние получила по реке Дунай. Вероятно, кто-то из местных 
жителей видел эту реку или жил, какое-то время, близ нее.

Дудинский – бывш. пос. Немеричского с/с, находился в 
7 км к западу от с. Немеричи. Упоминается в 20-х г.г. XX в.

Дыбченки (Дичинка, Дичинки, Ивочкин, Дыбченкин, 
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Дыбченко, Лавровка) – бывш. хут., пос., Немеричского с/с. 
Возник в сер. XIX в., как хутор Дичинка, в 20-х гг. XX в. – 
дер. Лавровка, с 30-х гг. – пос. Дыбченки. До 1924 г. в Быто-
шевской вол. Брянского (с 1921 г. Бежицкого) уезда, позд-
нее Дятьковской вол. В Дятьковском районе с 1929 г. Во-
шел в состав с. Немеричи в 1970 г. Согласно словаря Даля, 
“дичь” – место, нетронутое рукой человека или запущенное, 
незаселенное место; “дички” – дикая не привитая поросль 
или заросль (грушевая, яблонная дичь). 

Дятьково(Дядьково) – гор., впервые упоминается в 
писцовой книге под 1626 годом под названием дер. Дядь-
ково. Со временем вторая “Д” в названии города трансфор-
мируется в “Т”. В краеведческой литературе можно найти 
множество версий по поводу происхождения названия го-
рода, однако, наиболее вероятная – от слова “дядя”. 

Согласно словарей Даля, Ожегова - “дядя”:
1. Брат отца или матери, муж тетки.
2. В сочетании с именем собственным – уважительно о не-

молодом мужчине, а также обращение к взрослому мужчине.
3. Приставленный, для ухода или надзора за ребенком, 

человек.
В старорусском языке были в употреблении имена Дядь-

ко, Дятька, Дятькович.
Существует в нашей стране еще несколько населенных 

пунктов с таким же названием – это, например, дер. Дядь-
ково в Московской области, поселок в черте города Рязань, 
микрорайон в черте города Ярославль, на Кубани есть ста-
ница Дядьковская. В нашей области есть два старинных села 
с названием Дятьковичи, находятся в Жуковском и Трубчев-
ских районах. Дятьково – село с 1810 года, город с 1938 г. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 20 апреля 1930 
года в состав города вошли окружающие его населенные 
пункты:
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- Старое Дятьково,
- Белая Речка,
- Чижовка. 
В состав села в XX веке так же вошли дер. Жирова и 

дер. Епифань.
В начале XX века село Дятьково состояло из улиц –  

слобод:
- Серафимовка (район совр. ул. Советская) – название 

от кладбища, располагавшегося неподалеку, кладбище на-
зывалось Серафимовским.

- Пески (район совр. ул. Красина) – слобода располага-
лась на песчаной почве – отсюда и название.

- Заверняевка (район совр. ул.Фокина) – на месте суще-
ствующих сейчас зданий и торговых центров, раньше нахо-
дился большой магазин, принадлежавший С.И. Мальцову. 
После окончания работы, рабочие заворачивали (сворачи-
вали) к магазину, чтобы сделать покупки.

- Чижовка (совр. ул. Ленина, от Чижовского озера до 
площади Ленина) – от фамилии Чижиковы.

- Буяновка (совр.ул. Московская) – в старину на озере 
зимой на льду, близ слободы, проходили кулачные бои, озе-
ро стало называться Буяновским, слобода - Буяновкой.

- Кучеровка (совр. ул. 3-его Интернационала) – в сло-
боде жили кучера и извозчики, здесь же проходила дорога 
Дятьково – Жиздра.

- Польский Хутор (совр. ул. Садовая) – здесь жили, ра-
ботавшие на хрустальной фабрике, польские специалисты.

- Лавровка (район совр. ул. К. Либкнехта, Трудовая) – 
название произошло от имени Лавр.

- Лысовка (совр. ул. Октябрьская),
- Тюрбин (район совр. ул. Пионерская).
- Пильня (совр. ул. Пролетарская) – близ слободы рас-

полагалась пилорама с водяным двигателем.
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- Куликовка (совр. ул. Комсомольская) – по старославян-
ски “куликать” – пьянствовать.

- Крупчатка (совр. ул. К. Либкнехта) – близ слободы 
располагалась мельница.

Е
Ендова Большая – оз., находится в лесном массиве 

западнее дер. Верещевка. В словаре Даля одно из значений 
слова “ендова” – котловина, небольшое округлое и круто-
берегое озерко или ямина, провал.

Ендова Малая – оз, располагается в лесном массиве 
восточнее дер. Верещевка. Толкование названия см. ст. Ен-
дова Большая.

Епифановская горка (Епанова, Ипанова горка) – уроч., 
находится северо - западнее 4 км гор. Дятьково. Название от 
личного имени Епифан.

Епифань – бывш., дер., у вост. окраины гор. Дятьково 
(ныне в его составе, ул. Пролетарская). Основана в конце 
XIX в. До 1922 года входила в состав Улемской вол. Жиз-
дринского уезда. Название получила от личного имени Епи-
фаний. Есть предположение, что в прошлом данную дерев-
ню основали старообрядцы-сектанты поповского толка, их 
духовным лидером был лжеепископ Епифаний. Находилась 
в районе современной улицы Пролетарская гор. Дятьково. 

Ж 
Жалынь – уроч., находится в черте современного гор. 

Фокино, в северо-западной его части. От старославянского 
прилагательного “жель” – жалобный, печальный. В Новго-
родских землях часто встречаются жальники, представля-
ющие собой групповые могильники без насыпей, обложен-
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ные у основания камнями. Ручей под названием Жалынец 
протекает в Рогнединском районе Брянской области. 

Жердеевка – бывш. пос., Будочковского с/с. Ориенти-
ровочно располагался 5 км юго-восточнее пос. Торфяное.  
В сер. XX в. велись торфоразработки. Толкование названия 
см. ст. ур. Жердеевка. В 1970 году исключен из учетных 
данных населенных пунктов Дятьковского района.

Жердеевка (Жерднево Поле) – уроч., находится юго-
восточнее пос. Торфяное в 5 км. “Жердей”- в словаре старо-
русских слов Казакова слово означает долговязый. 

Жерднево болото – уроч., болото находится северо-
восточнее в 3-4 км пос.Торфяное.

хутор(а) Жигалкин (Жигалкины) – бывш. хут., нахо-
дился в двух км восточнее с. Немеричи. Название носил по 
фамилии первопоселенцев. Основан в начале XX в. 

Живишник – бывш. хут., Махово-Гудского с/с. 
Жирова – бывш. дер. Жиздринского уезда Калужской 

губ. Вероятно, была в районе современной улицы Седова, 
пер. Жиров гор. Дятьково. Деревня упоминается с сер. XIX 
до нач. XX в. Пустошь Жирова упоминается в кон. XVIII 
в. “Жирова” – означает богатство, достаток, избыток. На-
звание могла получить потому, что там жили богатые люди, 
или наоборот бедные, но тогда это насмешливое название. 

Жиров колодец – родник в лесном массиве города 
Дятьково близ ул. Пушкина, название происходит от назва-
ния дер. Жировка (см. ст. дер. Жировка)

Жировка (Жировский) - руч., левый приток реки Олеш-
ня, впадает в Буяновское озеро гор. Дятьково. Исток Жиров 
колодец. Толкование названия см. ст. дер. Жирова.

Жировские Горки – уроч., находится у истоков руч. 
Жировка. Излюбленное место зимнего отдыха горожан.

Житинка (Житина) – руч., правый приток р. Ветьма, 
впадает в нее северо-западнее дер. Ивановичи. “Жито” – 
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всякий зерновой немолотый хлеб, рожь. “Житница, житня” 
– строение для хранения вымолоченного зернового хлеба, 
склады.

Жукова Большая (сел. Жуково, Большое Жуково) – су-
ществующая дер., в составе Большежуковского с.п. Распо-
ложено в 8 км к востоку от гор. Дятьково, на реке Зиминке 
(правый приток Болвы). Упоминается с нач. XVII века как 
существующее село Жуково, в составе Хвощенской вол. 
Брянского уезда. До нач. XIX в. Большая Жукова имела По-
кровскую церковь, которая так же упоминается с начала 
XVII в. в связи с последствиями “Смутного времени” – “По-
кровская церковь, стоит без пения от разорения Литовских 
людей”. С XIX в. Жуково – деревня. К началу XX века здесь 
действовала церковно-приходская школа. С 1777 г.по 1922 
г.Большая Жукова входила в Жиздринский уезд (Калужской, 
с 1920 г.-Брянской губ.), в т.ч. с 1861 г.– в составе Улемль-
ской вол. С 1922 г.в Дятьковской волости Бежицкого уезда, 
Дятьковском районе (с 1929г.). До 1967 г. являлась центром 
Большежуковского (Жуковского) с/с. Предположительно 
название произошло от фамилии или прозвища владельца 
деревни Жуков, Жук.

Жукова Малая (Малое Жуково) – дер., в составе Боль-
шежуковского с.п. Расположена в 6 км к востоку от гор. 
Дятьково, на реке Зиминке (правый приток Болвы). Упоми-
нается со 2-ой пол. XVII в. как сельцо Жуково (первона-
чально – в составе Брянского уезда). С 1777 г. по 1922 г. 
деревня Малая Жукова входила в Жиздринский уезд (Ка-
лужской, с 1920 г. Брянской губ.), в т.ч. с 1861 г.– в составе 
Улемльской вол. С 1922 г. в Дятьковской вол. Бежицкого 
уезда, Дятьковском районе (с 1929г.). В 1964 году в состав 
деревни был включён пос. Дедово. На сегодняшний день 
без постоянного населения. Объяснение названия см. ст. 
дер. Большая Жукова.
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З
Залесье – населенный пункт, ныне не существующий, 

находился, примерно, в 1 км юго-западнее хут. Свиридов.
Зайцев Колодец – исток р. Шумоветка, находится в 

лесном массиве северо-восточнее гор. Дятьково, 64 квартал 
Дятьковского лесничества. Название носит от прозвища или 
фамилии человека.

Званка – бывш. хут. Сельцовского с/с. находился в 1 км 
от дер. Сельцо. Упоминается в 20-х годах XX в. Название от 
слова “зван”– что означает званный, звать.

Зиминка – река, берет свое начало в лесном массиве 
западнее дер. Малая Жукова. Правый приток р. Болва. Тол-
кование названия см. ст. пос. Зимовой.

Зимовой – бывш. пос., Дятьковского района, находил-
ся в 3-х км восточнее дер. Любегощь. Упоминается с 20-х 
г. XX в. Входил в Ивотокский, Любегощенский, с 1964 г.– 
Сельцовского с/с. Исключен из учетных данных в 1970 г. В 
словаре Даля слово “зимовой ” означает к зиме относящий-
ся, “зимница, зимовница” – изба для зимнего места житель-
ства, приюта, пристанища. В 1970 г. поселок исключен из 
учетных данных населенных пунктов Сельцовского с/с. На 
месте поселка одноименное урочище.

Знеберка – река, правый приток р. Ивоток. Берет свое 
начало южнее дер. Чернятичи. Происхождение названия не 
ясно, возможно, от лит. žiauburus – “возвышенное место”.

Знеберь (Знебер, Знеберская фабрика) – бывш. пос., 
Дятьковского района, находился в 5-ти км юго-восточнее 
пос. Старь, на реке Знеберке. Возник в 1799 году при сте-
кольной (бутылочной) фабрике. Входил в приход с. Дятько-
во. В 1891 г. была открыта земская школа. В 1917 г. фабри-
ка была закрыта. До 1929 г.в Дятьковской вол. Брянского (с 
1921г. – Бежицкого) уезда. С 1918 г.до 1928 г.- центр Знебер-
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ского с/с, затем в Чернятинском, 1960 г. в Слободищенском 
с/с. Деревня просуществовала, примерно, до 60-70 гг. XX в. 
На месте деревни находится одноименное урочище. Толко-
вание названия см. ст. р. Знеберка. В Черниговской области 
протекает речка Знобовка и есть поселки Знобь - Новгород-
ское и Знобь -Трубчевская.

Золотивля – руч., правый приток р. Любеженка. Впада-
ет в нее южнее дер. Любегощь. Название можно толковать 
как “Золотая река”. Окончание “ля”- означает река.

Зубόвка – руч., берет свое начало на поле между совре-
менными водоочистными сооружениями гор. Дятьково и с. 
Любышь. Впадает в р. Болва. 

И
Ивановичи – дер. Ивотского с.п. Упоминается с 1610 

года, входила в состав Хвощенской вол. Брянского уезда. 
В XVIII в. – владение Васильчиковых, Тютчевых; позднее 
Горчаковых, Мальцовых и др. Входила в приход села Бац-
кино. С 1861 г. по 1924 г. в Бытошевской вол. Брянского 
(с 1921 г. – Бежицкого) уезда; позднее в Дятьковской вол., 
Дятьковском районе (с 1929г.). С 1898 г. работала церков-
но-приходская школа. До начала XX в. была известна как 
центр гончарного ремесла. Состояла из нескольких слобод, 
называемых Воронковка, Витовка, Горчаковка, Колюшка, 
Мальцевка. С 1918 г. до 1959 г. являлась центром Ивано-
вичского с/с. В 1959-2005 гг.– в Сельцовском с/с. В сер. XX 
в. – колхоз “Красноармеец”. Название получила по личному 
имени Иван. Вероятно, это был первопоселенец или владе-
лец деревни. Постоянное население отсутствует.

Ивановские углеобжигательные печи – бывш. дер., 
упоминается в XIX в. Точное местонахождение неизвестно. 
Толкование слова “печи” см. статью хут. Бобровские печи.
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Ивот (Ивотская фабрика) – пгт (1929 г.) Дятьковского 
района. Возник во второй пол. XVIII века, возникновение 
связано со строительством в 1785 году Мальцовыми сте-
клянной фабри-ки. Во второй пол. XIX века состоял из трех 
слобод: Большой, Новой и Немецкой. Возможно, при Пе-
тре I, на месте поселка было убежище беглых монахов. Так 
же, вероятно, в черте современного поселка или около него 
было древнее поселение, так как, в краеведческой литера-
туре есть упоминание о курганах близ Ивота; ручей, про-
текающий в восточной части поселка носит имя “Селище”. 
Первоначально состоял в приходе с. Дятьково. В 1881 г. с 
постройкой деревянного храма Покрова пресвятой Богоро-
дицы село Ивот становится центром самостоятельного при-
хода, совр. каменное здание храма построено в 1905-1914 
гг., но храм так и не был открыт, помешали первая мировая 
война и революция. В 1873 г. была открыта земская школа, 
с 1900 г.действовали две церк.- прих. школы (в т.ч. второ-
классная). 1 сентября 1897 г. открыта, одна из первых в уез-
де, бесплатных библиотек. Название получил по, протекаю-
щей мимо поселка, р. Ивоток. 

Ивоток (Ивот) – бывш. дер., впервые упоминается в 
1620 г. как “починок Ивот, на речке Ивоте ”. Тогда в нем 
было 3 крестьянских двора и три двора бобылей из казаков, 
владельцем был помещик Андрей Иванович Похвиснев. 
Позднее деревней владели Гончаровы и Мальцевы. Входи-
ла в приход с. Бацкино, с 1881 – с. Ивот. С 1897 работала 
цер.- прих. школа. Находилась в 3-х. км северо-западнее со-
временного пос. Ивот, близ автодороги Ивот - Сельцо. Де-
ревня носила название по протекающей поблизости р. Иво-
ток. Здесь же уместно отметить то, что дер. Ивот, упомина-
емая в 1620 году, находилась именно на месте деревни Иво-
ток, а не пос. Ивот – это можно увидеть в ПГМ 1760-1780 
г.г. Брянского уезда. С 1861 г.по 1924 г.в Фошнянской вол. 
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Брянского (с 1921 г. – Бежицкого) уезда, затем в Дятьков-
ской вол., Дятьковском районе (с 1929г.). До 1949 г.-центр 
Ивотокского с/с, в 1949-1964 гг.в Любегощенском, позднее 
в Сельцовском с/с. В 1970 г. деревня исключена из учетных 
данных населенных пунктов Дятьковского района. На ме-
сте деревни одноименное урочище. 

Ивоток – река, левый приток р. Ветьма. Одна из круп-
ных рек Дятьковского района. Происхождение названия не 
ясно, возможно, от древне-прусского слова iwanthi – “ру-
чей” или»или от литовского слова yvas – филин”. Название 
“Ивот” имеет река в Дубровском районе Брянской области, 
“Ивотка, Ивот” – река близ Хутора – Михайловского Сум-
ской области Украины.

Ивочкины Дворы (хут. Ивочкин, Ивочкина) – дер., 
Немеричского с.п., находится на р. Ветьме, ниже по тече-
нию, в нескольких км от с. Немеричи. Возникла в середине  
XIX в. как хут. Ивочкин, входила в Бытошевскую вол., 
позднее – в Немеричский с/с. Название носила по фамилии 
первопоселенцев (Ивочкины). Постоянное население отсут-
ствует с 2009 года.

К
Каманина – населенный пункт, ныне не существующий, 

находился, примерно, 0,5 км южнее хут. Свиридов. Название 
от фамилии Каманин. Упоминается в 30-х годах XX в.

Канава – населенный пункт, ныне не существующий, 
находился в 1 км восточнее дер. Колпа.

Карьерное (Скопиненское) – оз., находится северо-вос-
точнее пос. Любохна, близ ул. Первомайская, у западного бе-
рега р. Болва. Появилось в 70-х годах XX в. в карьере для до-
бычи песка, отсюда и название. Скопиненское – по названию 
кургана Скопинец, близ которого оно образовалось. “Скопа” 
– птица семейства ястребиных. Обитает около водоемов, 
охотясь на рыбу, плавающую около поверхности воды. 



35

Кача – уроч., находится в нескольких км восточнее гор. 
Фокино. Согласно, словаря Даля - “качь” - трясина, топь.

Кирпичня – уроч., юго-восточная окраина дер. Лю-
бышь. Правый берег р. Болва. Название - от кирпичного за-
водика находившегося там в XIX-нач. XX в. 

Клёновской (Кленовскóй) – пос., в составе Старского г. 
п., находится в 7-ми км к югу-западу от пос. Старь. Совре-
менный посёлок основан в середине XX в. До 1960 г.входил 
в состав Чернятичского с/с, в 1960–1971 гг. – Слободищен-
ского с/с. В 1968 г. в состав пос. включена дер. Годуновка. 
Название по дер. Кленная, располагавшейся неподалеку.

Клённая – бывш. дер., прекратила свое существование 
в начале XX в. Деревня возникла в 1839 г. при Кленной сте-
кольной фабрике. Фабрика просуществовала не долго, уже 
в 60-х годах XIX в. ее не было, а в деревне было 6 дворов и 
68 жителей. Находилась, примерно, в 6-ти км юго-западнее 
пос. Старь. На месте деревни уроч. Староклённая. 

Клек – бывш. хут., находился на современной границе 
Калужской и Брянской областей в километре западнее дер. 
Новая Рубча. “Клек, клекот” – крик хищной птицы – ястреба.

Кленка – руч. левый приток руч. Упарой, впадает в нее 
при урочище Васильевка. Название можно толковать, как 
ручей при кленовом лесе, роще.

Клин – бывш. дер., в 1970 году исключена из учетных 
данных населенных пунктов Дятьковского района. Клином 
называют островной лес на берегу реки, лесную полосу, 
участок болота, заросший лесом. Точное местоположение 
указать затруднительно.

Клыпоть – оз., старица р. Болва, на правом берегу, в  
1 км северо – восточнее дер. Неверь. По Далю “клыпать” 
– ковылять, припадать на ногу. Прозвища Клыпа, Клыпин: 
Иван Клыпа упоминаются в документах под 1603 г. в гор. 
Новгороде; Митрофан Клыпин, крестьянин под 1660 г. в 
гор. Устюг. Видимо, название происходит от прозвища.
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Козел – оз., находится в 1 км восточнее дер. Любышь, 
в пойме р. Болва, правый берег. Происхождение названия  
не ясно.

Козловка – бывш. дер. Сельцовского с/с., находилась 
в километре северо-западнее дер. Сельцо. Возникла в кон. 
XIX в. Название свое, видимо, берет от фамилии первопо-
селенцев. В 1970 году исключена из учетных данных на-
селенных пунктов Дятьковского района. На месте деревни 
одноименное урочище.

Колпа (Колпы, Колпино) – бывш. дер., Немеричского 
с/с. Упоминается с сер. XIX в., бывшее владение Голови-
ных. С 1899 г. входила в приход с. Немеричи. С 1898 г. рабо-
тала церк.- прих. школа. С 1861 г. по 1924 г. в Бытошевской 
вол. Брянского (с 1921 г.– Бежицкого) уезда, позднее в Дять-
ковской вол. В Дятьковском районе с 1929 г. Исключена из 
учетных данных в 1995 г. Находилась в трех км западнее с. 
Немеричи. Толкование названия см. ст. р. Колпа.

Колпа – река, протекающая в северной части Дятьков-
ского района, правый приток р. Ветьма, впадает в нее при 
дер. Ивочкины Дворы. “Колпина” – чубатая птица из се-
мейства цапельных. Оз. Колпино находится в Пеновском, 
Демянском районах Тверской области. Остров Колпин на-
ходится на оз. Селигер. Так же река Колпинка и дер. Колпа 
находятся в Десногорском районе Смоленской обл.

Колпина – руч., левый приток р. Ивоток. Впадает в нее 
южнее в нескольких километрах пос. Старь. Происхожде-
ние названия см. ст. р. Колпа.

Колядчино (Колячино, Колечино, Колятчино) – дерев-
ня, в составе Слободищенского сельского поселения. Рас-
положена в 2 км к западу от пгт Любохна. Впервые упоми-
нается под 1610 годом, в составе Хвощенской волости Брян-
ского уезда как владение Небольсиных. В XVIII–XIX вв. — 
владение Бестужевых, Исуповых, Гончаровых; позднее 
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Головиных, Мальцовых и др. Входила в приход села Сло-
бодище. В XIX веке работал винокуренный завод. С 1861 
г.до 1924 г. входила в Любохонскую волость Брянского (с 
1921 г.– Бежицкого) уезда; позднее в Дятьковской волости, 
Дятьковском районе (с 1929 г.). В сер. XX в. – колхоз им. 
Фокина. Название – от слов “колядовать, коляда”. 

Кондрашкино – полустанок, находился западнее дер. 
Ольшаница, бывший остановочный пункт на узкоколейной 
Мальцевской (позднее Урицкой) ж/д. Название от имени 
Кондрат, Кондратий.

Копна – река, протекает по северной окраине пос. Ивот, 
правый приток р. Ивоток. Возможно два варианта в толко-
вании названия. Первый – слово финно-угорского проис-
хождения и его толкование не ясно. Второе – от слова “коп-
на”. “Копной” называется:

- конусовидная куча сена или снопов сжатого хлеба,
- русская мера площади сенокосных угодий. В XVIII в. 

копна была приравнена к 0,1 десятины (1120 кв.м.),
- мера урожая от 60 до 100 снопов.
Корчевое – оз., находится в черте дер. Псурь при впаде-

нии в реку Болва реки Верещевка, правый берег. 
Корчевое – бывш. пос. Псурского с/с. Находился в 2-х 

км западнее дер. Псурь. Упоминается в 30-х годах XX в. На-
звание происходит от слова “корчевать” – выкорчевывать 
пни для обустройства пашни. 

Косичино – дер., ныне Людиновского района Калуж-
ской обл. До 1924 г. в Людиновской вол. (Жиздринского, с 
1922 г.Бежицкого уезда), в 1924-1929 гг.в Дятьковской вол. 
В Дятьковском районе временно с 1929 г. В 2-х км к востоку, 
на левом берегу Болвы – одноименная ж/д платформа (на 
линии Брянск – Фаянсовая).

Красная Будка – бывш. пос. Любохонского с/с. Упоми-
нается в 20-х годах XX в. 
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Красная Горка (Красная Гора, Кошачья Гора?) – бывш. 
пос. Любышского с/с, находился, примерно, 0,3 км север-
нее восточной окраины с. Любышь (слободы Осиновка). 
Упоминается в 20-х годах XX в. Первая половина названия 
”красная” означает “красивая”, вторая половина названия 
“гора” означает возвышенное место. 

Красная Заря – бывш. пос., находился на р. Ветьме 
ниже по течению, в нескольких километрах от с. Немеричи, 
левый берег реки, напротив дер. Ивочкины Дворы. Упоми-
нается в 20-х годах XX в. Название идеологизированно и 
связано со строительством новой жизни после революции.

Красная Тросна – бывш. пос. Немеричского с/с. Упо-
минается в 20-х годах XX в. 

Красный – бывш. пос. Чернятинского с/с. Находился, 
примерно, 1,5 км к юго-западу от дер. Чернятичи. Упомина-
ется в 30-х годах XX в. Название “красный”– означает кра-
сивый. На месте поселка одноименное урочище.

Красный Бор – бывш. пос. Любышского с/с (с 1954 г. 
Большежуковского с/с, с 1959-1961 гг. Сосновскоого с/с). 
Находился восточнее пос. Дружба. Возник в нач. XX в. Дей-
ствовал колхоз “Красная звезда”. При толковании названия 
поселка возможны два варианта. Первый – “ красный бор ” 
это сосновый бор, соответственно “черный бор” это еловый 
бор, чернолесок. Второй – “красный бор” – красивый бор.

Красный Поток – бывш. пос., находился северо-вос-
точнее с. Любегощь. Упоминается в 20-х годах XX в. “По-
ток” – все, что льется, бежит, течет струей по руслу связно и 
непрерывно; река, речка, непрерывно текущая вода. “Крас-
ный “– обозначает “красивый” или цвет воды – красный (от 
примесей железа). Поселок, видимо, получил свое название 
по названию ручья, южнее протекает ручей Черный поток. 

Красный Родник (Красный Рудник?) – бывш. пос. Сло-
бодищенского с/с. Упоминается в 20-х годах XX в. Находил-
ся западнее 3,5 км с. Слободища. 



39

Круглое (Гнилое, Поганое) – оз., находится в лесном 
массиве западнее гор. Фокино. Близ озера памятник ВОВ – 
стоянка партизанского отряда им. Виноградова. Озеро кар-
стового происхождения. Территория Брянского района.

Крупчатское – оз., в настоящее время не существует, 
располагалось на ул. Комсомольская гор. Дятьково, меж-
ду современными озерами Буяновское и Пильненское на  
р. Олешня, до сих пор видны остатки плотины озера. На 
озере работала мельница, где мололи крупу-крупчатку. Об-
разованно в XIX веке. Существовало еще в нач. XX в.

Крутелево – бывш. хут., находился в 1,5-2-х км север-
нее с. Немеричи, на границе Брянской и Калужской обл. 
Упоминается в 30-х годах XX в. Название происходит от 
прозвища “крутель” – крутиться. Так называли маленьких 
непоседливых детей.

Крутица – бывш. пос. Особенского с/с. Упоминается в 
20-х годах XX в.

Круча – уроч., находится в 1,5 км юго-восточнее дер. 
Псурь, при пересечении магистрального газопровода с  
р. Болва. Название говорит само за себя.

Кулига – бывш. хутора, Немеричского с/с. Находились 
в 0,6 км от с. Немеричи. Упоминаются в 20-х годах XX в. 
Согласно, словаря Даля, слово “кулига” означает – ровное 
место, чистое и безлесное, прогалина, поляна.

Кустáрь – бывш. хут. Особенского с/с. Упоминается 
в 20-х годах XX в. Происхождение названия возможно по 
прозвищу “Кýстерь” - крестьянин, 1500 г., гор. Ростов. Кро-
ме того, по словарю Даля “кустáрь” – это мелкий промыш-
ленник, ткач, работающий дома.

Кучеровское (Кучеровка) – оз., название происходит от 
слободы - улицы с. Дятькова располагавшейся ранее близ 
озера, где жили кучера. Образовано в XIX веке. 
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Куява – дер., ныне Людиновского района Калужской 
обл. С 1861 г.по 1924 г.в Людиновской вол. (Жиздринского,с 
1922 г. Бежицкого уезда), в т.ч. с 1920 г. – в составе Брян-
ской губ. В Дятьковском районе с 1929 г., в составе Калуж-
ской обл. с 1944г. В 1,5 км в востоку, на левом берегу Болвы 
– одноименная станция ж/д ( на линии Брянск – Фаянсовая). 
Ж/д мост через р. Болва так же называется Куявским. Воз-
можные варианты происхождения названия:

- “Куэ” - дуб по вотяцки, “Куэ-ва” - дубовая река; от сло-
ва дуб (Куэ) и постройка из дуба – Куа.

- “ Куя” (балт.) – ковш, “ ва” – река, ковш с водой, река 
делает изгиб в виде ковша.

Населенные пункты с тем же названием есть и на Укра-
ине в Хмельницкой области. В Польше есть целая область 
под названием Куявия.

Л
Лавровка – бывш. дер. Немеричского с/с, упоминается 

в 30-х годах XX в.
Лазинской – руч., правый приток р. Грязный. Впадает 

в него при бывш. дер. Смычка. Упоминается в ПГМ Жиз-
дринского уезда в кон. XVIII в.

Ларькин колодец – родник в черте гор. Дятьково, в 
районе ул. Фокина, ручей текущий из него впадает в Орлов-
ское оз. Название от имени Илларион.

Латышовка (село Спасское, Прудки, хутор Спасский, 
Спасовка, Коммуна Искра) – дер., в составе Большежуков-
ского с. п. Расположена в нескольких километрах к югу от 
гор. Дятьково. Первоначально близ современной дерев-
ни, немного южнее, находилось небольшое село Спасское.  
В 1810 году с. Спасское было упразднено. Несколько позд-
нее, при речке Радчинке, возник хутор Спасский, потом ху-
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тор стал деревней и получил название Латышовка. Назва-
ние происходит от национальности арендаторов - латыши. 
Во второй половине XIX в. земли близ деревни арендова-
ли выходцы из Курлянской губернии приглашенные сюда 
С.И. Мальцевым для заведения образцового фермерского 
хозяйства. До 1929 г. входила в состав Дятьковской вол.;  
в 1920–1930-х г.г. также называлась Коммуна Искра.  
До 1961 г. состояла в Неверском (Сосновском) с/с.

Лебешово – бывш. хутора Немеричского с/с, упомина-
ются в 30-х годах XX в.

Лемешиха – бывш. пос., Особенского с/с, находился, 
примерно, в 3-х км юго-западнее хут. Свиридов. Упомина-
ется в 20-х годах XX в. “Лемех”– деталь плуга.

Ленина – бывш. пос., Любышского с/с., находился при-
мерно 0,2 км восточнее от северной окраины с. Любышь. 
Упоминается в 20-х годах XX в.

Лесканка – руч. левый приток р. Зиминка, впадает в нее 
при дер. Малая Жукова. Название упоминается в ПГМ Жиз-
дринского уезда кон. XVIII в. Название от слова “лес”.

Лесное – бывш. хут. Бытошевского с/с, упоминается в 
30-х годах XX в.

Липенка – бывш. хутора Немеричского с/с., находились 
в 3-х км от дер. Ивановичи. Упоминаются в 30-х годах XX в.

Липовка – река, правый приток реки Сенна. Начало 
свое берет в нескольких километрах северо-западнее с. Сло-
бодище, при урочище “Первомайский”. Название от породы 
дерева “липа”.

Липовка (Липенка) – бывш. дер., Ивановичского (с 
1959 г. – Сельцовского с/с), находилась в двух километрах 
северо-западнее дер. Ивановичи. Левый берег р. Ветьма. 
Возникла в начале XX в. В сер. XX в. - колхоз “Дружба”.  
В 1970 г. деревня исключена из учетных данных населенных 
пунктов Дятьковского района. Название от дерева “липа”.
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Липово – бывш. село, располагалось в 6-ти км юго-за-
паднее с. Слободище на речке Липовке. Основана не позднее 
XVI в., впервые упоминается в нач. XVII в. Есть сведения, что 
село уже существовало в начале XVI века. До 1620 г. – двор-
цовое село, позднее – имение Похвисневых; в XVIII в. - Замя-
тиных, Бахтиных, Тютчевых и др., в XIX в. – Львовых, Яков-
левых, Игнатьевых. До 1929 г.в селе действовал деревянный 
приходской храм в честь Николая Угодника (упоминается с 
нач. XVII в. – “Никольская церковь стоит без пения, за неи-
мением при ней священнослужителей”). Церковь сожжена в 
годы ВОВ немцами. С 1900 г.работала церк.- прих. школа.   
В XVII - XVIII в.в. входило в состав Хвощенской вол. Брян-
ского уезда. С 1861 г.по 1924 г. в Любохонской вол. Брянско-
го (с 1921 г. – Бежицкого) уезда, в 1924 – 1929 гг.в Бежицкой 
вол., с 1929 г.в Дятьковском районе. До 1930-х г. – центр 
Липовского с/с., позднее в Васильевском, Слободищенском 
(с 1956) с/с. В 1970 г. деревня Липово исключена из учетных 
данных Слободищенского с/с.

Свое название село получило потому, что здесь был об-
ретен, явившийся на липе, образ святого Николая Чудотвор-
ца. На месте деревни одноименное урочище. 

Лобан – уроч., находится в 5-6 км северо-западнее гор. 
Дятьково. Название можно толковать как “возвышенность, 
холм, сопка, место, видимое со всех сторон”.

Лодка – река, протекает близ дер. Пастушье, правый 
приток р. Радица. В мордовском языке словом “латко” на-
зывается овраг. Название ”лодка” имеет овраг в Пензенском 
районе одноименной области.

Лозня (Лозна, Колозня) – река, правый приток р. Иво-
ток. Название происходит от слова “лозняк, лоза” – мелкий 
ивняк, растущий по берегам водоемов. В Десногорском рай-
оне Смоленской области протекает небольшая река Колозня.
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Лознянское – оз. в черте пос. Ивот. Название по р. Лозня 
на которой, оно находится. Толкование см. статью р. Лозня.

Лыкино (Лычкино) – бывш. пос. Большежуковского 
(до 1961г. – Сосновского, Неверского) с/с, находился, при-
мерно, в 3-х км юго-восточнее современного пос. Дружба. 
Возник в нач. XX в. В 60-х г. XX в. прекратил свое суще-
ствование.

Любегощь (Любежище, Любегощи) – дер. в составе 
Ивотского г.п. Расположена в 12 км к западу от пгт Ивот, в 
6 км к юго-западу от деревни Сельцо. Первые письменные 
известия об этой деревне содержатся в сохранившихся до-
кументах XV века “Литовская метрика”. Бывшее владение 
Вепрейских, позднее – также Подлиневых, Похвисневых и 
др. Входила в приход села Фошни. В 1896 г. была открыта 
земская школа.

С 1861 г. по 1925 г. в составе Фошнянской волости Брян-
ского (с 1921 г.– Бежицкого) уезда; в 1925–1929 г.г. в Жу-
ковской волости (одна из крупнейших деревень волости); с 
1929 г. в Дятьковском районе. До 1937 г. и в 1949–1964 г.г.– 
центр Любегощенского с/с; в 1937–1949 г.г.в Ивотокском с/с, 
в 1964–2005 г.г.-в Сельцовском с/с. В сер. XX в. – колхозы: 
“Красный маяк”, “Красная дубрава”, “Путь к социализму” и 
им. Буденного.

Название происходит от древнерусского имени Любо-
гост, Любегост. Имя сложное состоит из двух частей “любы” 
(любовь) + “гост” (гость, гостить). В Весьегонском районе 
Тверской области есть село Любегощи. 

Любеженка – река, левый приток р. Ветьма, впадая в 
нее севернее дер. Любегощь. Протекает по дер. Любегощь. 
Название состоит из двух частей “люб” и “беж, бежи”. Пер-
вая часть “люб” – от слов любимый, любимые. Вторую часть 
названия - “ бежа” можно толковать как укрытие, убежище, 
а так же как холм (холмы) большой крутизны – бежа (бежи).
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Любохна – пгт (1939 г.), Дятьковского района. Впервые 
упоминается в писцовой книге под 1626 годом: “За жиль-
цом за Матвеевым Маркеловым сыном Павловым 
 пустошь, что была деревня Любохна”. Таким образом, де-
ревня существовала до 1626 года. Известно, что поселение на 
месте пос. Любохна существовало уже в XII - XIII веках. До 
сих пор в урочище “Барин-домик” видны остатки валов древ-
него городища. Местный краевед Д. Карпов предположил, 
что в это время Любохна была центром волости, округи. 
 В 1755 г. построен чугунолитейный завод (в 1836 г. ре-
кон-струирован и назван Сергиевским). В XVIII – владение 
Гончаровых, в XIX в. переходит к Мальцовым. Входила в 
состав прихода с. Слободище. При селе с 1877 по нач. XX 
в. ж.д. станция – Сергиевский завод. В 1857 г.построен ка-
менный храм Казанской иконы Божией Матери (закрыт в 
1930 г., не сохранился). С 1885 г. работала церк.- прих. шко-
ла, к нач. XX в. действовало двухклассное училище. С 1861 
г.по 1924 г.– волостной центр брянского (с 1921 г.– Бежиц-
кого) уезда, затем в Дятьковской вол., Дятьковском районе  
(с 1929 г.). Получил своё название от р. Любохна, протекаю-
щей по поселку. Название сложное и состоит из двух частей 
“Любох” и “на”. Первая часть произошла от общеславянско-
го имени Любослав (любимый + слава). Уменьшительные и 
краткие формы этого имени - Любославек, Любаш, Любош, 
Любеш, Любох и др. В польском языке до сих пор использу-
ется это имя с данными краткими формами. Окончание “на” 
означает вода, река. То есть название можно толковать, как 
река Любослава. На Украине близ пос. Знобь-Новгородское 
есть урочище Любохов, в Новгородской и Тверской обла-
стях есть деревни под названием Любохово. В нач. XX в. 
поселок состоял из слобод:

- Качурина слобода (совр. ул. Ленина),
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- Ермишкина слобода (ул. Володарского) – от имени  
Ермолай,

- слобода Осиновка (восточная часть Брянской улицы),
- слобода Жернавка (Советская улица) - название от сло-

ва “жернов”, там находилась мельница.
- слобода Дубровка (ул. Орловская),
- слобода Годова (ул. Урицкого),
- слобода Кооперативная (ул. Коренкова),
- слобода Поповка (Котовка) (ул. Фокина).
Любохна (Любохонка) – река, протекает в черте пос. 

Любохна, берет свое начало на полях северо-западнее с. 
Слободище. Впадает в реку Болва, ее правый приток. Тол-
кование названия см. ст. пос. Любохна.

Любышь (Любыш, Любыж, Любошь, Любыша) – село 
в Дятьковском районе Брянской области, в составе Больше-
жуковского с.п. Расположено в 4 км от восточной окраины 
гор. Дятьково, на правом берегу Болвы. Впервые упомина-
ется, как владение Афанасия Алексеевича Зиновьева в пис-
цовой книге 1626 года, как существующее село с Введен-
ской церковью, в составе Хвощенской вол. Брянского уезда. 
Поселение на месте современного села находилось в эпо-
ху Древней Руси и, вероятней всего, село существует с тех 
пор. Введенская церковь села Любошь с приделами Флора и 
Лавра упоминается так же как пострадавшая от последствий 
“Смутного времени” – “стоит без пения от разорения Ли-
товских людей”. К нач. XX в. здесь действовала земская 
школа; в первой пол. XX века работал кирпичный завод.  
С 1777 г. по 1922 г. село Любышь входило в Жиздринский 
уезд (Калужской, с 1920 г. Брянской губернии), в т.ч. с  
1861 г.– в составе Улемльской волости. С 1922 г. в Дять-
ковской волости Бежицкого уезда, Дятьковском районе  
(с 1929г.). До 1954 г. являлось центром Любышского с/с,  
в 1954-1961 г.г. – в Сосновском с/с. Происхождение назва-
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ния от славянского имени Любослав (см. ст. Любохна). На-
звания с корнем “люб” весьма популярны в славянских зем-
лях, например в Новгородской области встречаются деревни 
Любошино, Любошово, Любышино, Любыж и др. Любышь 
делится на Голосиловку, Сидоровку, Кончанку, Гагаринку, 
Литвиновку, Осиновку. 

Ляды (Ляда) – бывш. дер. Дятьковского района (Липов-
ский, Васильевский с/с), находилась в 8-ми км юго-западнее 
с. Слободище, близ деревни (села) Липово. Упоминается в 
нач. XX. На месте деревни одноименное урочище.

Толкование названия: по словарю Даля “Ляда, лядина”:
- пустошь, заросль, покинутая и заросшая лесом земля, 

запущенные заросли. 
- лесок по болоту, смешанный березово-хвойный лес.
- низкая, мокрая и плохая почва.
Слово “ляда” означает так же участок после раскорчевки. 

М
Мавринка (Гавричков, Маврин) – бывш. пос., Неме-

ричского с/с, находился в 0,3-х км южнее дер. Ивочкины 
Дворы, левый берег р. Ветьма. Возник в сер. XIX в. как ху-
тор Маврин.

Майданчик – уроч., находится западнее в двух км гор. 
Дятьково, при пересечении трассы Дятьково – Ивот, Старь с 
р. Страдань. Здесь же одноименный колодец. Название про-
исходит от майдана располагавшегося там. Майдан – по-
другому смолокурня – большая яма, в виде воронки. Яма 
выкапывается в лесу на возвышенном месте, и использу-
ется, после специального обустройства для добычи дегтя 
(смолы) из пней хвойных пород деревьев.

Малыгин – железнодорожная станция на линии Брянск 
- Вязьма, при ней пос. Большежуковского с.п. Упоминается 
с 30-х годов XX в. В настоящее время поселок не жилой. 
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Название получил от дер. Сосновки ранее называвшейся 
Малыгино (см. ст. дер. Сосновка)

Манешино (хутор Манешин, Манежин) – бывш. дер. 
Слободищенского с/с (до 1960 – Васильевского, Чернятин-
ского с/с), находилась в 3-х километрах юго-западнее дер. 
Чернятичи. Упоминается в сер. XIX в. Название носила по 
фамилии первопоселенцев Манешины. В 1970 году исклю-
чена из учетных данных Слободищенского с/с Дятьковского 
района. На месте деревни одноименное урочище.

Маркин Брод – уроч., точное местоположение не-
известно, находится на р. Болва, примерно в районе дер.  
Любышь.

Маяк – уроч., находится западнее дер. Куява Люди-
новского района Калужской области в районе 93 квартала 
Ивотского лесничества Дятьковского лесхоза. Маяком на-
зывается железная или деревянная геодезическая вышка, 
ориентир.

Миронова – бывш. хут, Немеричского с/с, находился в 
2 км от с. Немеричи. Упоминается в 30-х годах XX в. Назва-
ние по фамилии первопоселенца (Миронов).

Мирские печи – бывш. хут, Ивановичского с/с, нахо-
дился в 2 км от с. Немеричи. Упоминается в 30-х годах XX в.

Михайловка (Михайловский) – бывш. хут., Слободи-
щенского с/с, находился в 1 км от пос. Любохна. Упомина-
ется в 30-х годах XX в.

Михаль (Михля) – уроч., находится в пойме реки Болва 
при впадении в нее р. Зиминка, правый берег. Точное тол-
кование не ясно, но у евреев есть имя Михля – сокращенное 
имя от Мелхола (ручей, поток). Село под названием “Мих-
ля” есть и на Украине в Хмельницкой области.

Молодецкий (Молодицкий)– бывш. пос., Слободищен-
ского с/с., находился в 3-х км северо-западнее с. Слободище. 
Упоминается в 30-х годах XX в. В сер. XX в. колхоз “Новая 
весна”. На месте пос. одноименное урочище.
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Молышино – бывш. хут., Сосновского с/с, находился в 
2 км от дер. Сосновка. Упоминается в 30-х годах XX в.

Мопр (Нива) – пос., колхоз, Сельцовского с/с, находил-
ся в километре восточнее от дер. Сельцо, правый берег реки 
Ивоток. Основан в 1929-1930 г.г. XX в. как колхоз им. МОПР. 
На момент основания в поселке было около 15-20 домов. 
Исключен из учетных данных в 1964 г. Название “Мопр” 
расшифровывается как – молодежь осваивает просторы ре-
спублики. На месте пос. одноименное урочище.

Моськина – бывш. хут., Немеричского с/с, находился в 
1 км от дер. Колпа. Упоминается в 30-х годах XX в. Назва-
ние по фамилии первопоселенца (Моськин).

Московский – руч., протекает в черте гор. Дятьково, 
близ ул. Лесная. Название упоминается в ПГМ Брянского 
уезда в конце XVIII в.

Моховая – река, протекающая на севере Дятьковского 
района, левый приток р. Бытошка. Впадает в нее при пос. 
Бытошь. Общеславянское cлово “мох” имеет одно из значе-
ний “болото”.

Моховая Гута (Маховая Гута, Гуда) – бывш. дер., близ 
с. Бытошь, ныне пгт. Основана в пер. пол. XIX в. С 1861 г.по 
1924 г. в Бытошевской вол. Брянского (с 1921 г. – Бежицко-
го) уезда. В Дятьковском районе с 1929 г. С 1918 г.– центр 
Маховогудского с/с. Первая половина названия “моховая” – 
говорит о том, что поселение располагается близ р. Мохо-
вая, вторая часть названия “гута” – обозначает небольшое 
предприятие по выработке стекла, происходит от немецкого 
слова “Hutte” – хижина, избушка. В настоящее время входит 
в состав пос. Бытошь, начало ул. Пролетарская. 

Мочульский – руч., правый приток р. Ивоток, впадает 
в нее севернее 0,4 км ручья Хмеленка. Мочульский – бело-
русская фамилия, происходит из города Слуцк.

Мошок – пос., Особенского с/с. Упоминается в 30-х го-
дах XX в. Толкование названия см. ст. уроч. Мошок.
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Мошок – уроч., в 0,7 км северо-западнее от дер. Ольша-
ница, при старой шоссейной дороге Дятьково - Людиново. 
Название от слова “мох”.

Н
Неверь (Шумоветка) – дер., в составе Большежуков-

ского с. п. Расположена у северной окраины пгт Любохна. 
Упоминается со 2-й половины XVII века, в составе Хвощен-
ской волости Брянского уезда. В разное время – владение 
Зиновьевых, Гончаровых, Казёлкиных и др. Входила в при-
ход села Слободища, с 1857 г. – села Любохны. С 1861 г.по  
1924 г.входила в Любохонскую вол. Брянского (с 1921 г.– 
Бежицкого) уезда, позднее в Дятьковской вол., Дятьковском 
районе (с 1929 г.). До 1959 г. – центр Неверского с/с (центр 
с/с был перенесён в дер. Сосновка); с 1961 г. в Большежу-
ковском с/с (с 2005 г. – с. п.). В сер. XX в. – колхозы “Ду-
брава”, “Ударник”. Название происходит от личного сла-
вянского имени Невер. Им называли некрещеного человека, 
язычника или человека чужой веры; псковское, смоленское 
“неверок” – человек, использующий чужую веру; нехристь, 
как и неверный. Второе название получила от оз. Шумовет-
ка – старицы р. Болва, расположенного поблизости.

Немеричи – село, административный центр Немерич-
ского с. п. Расположено в 7 км к северо-западу от пгт Бытошь, 
на реке Ветьме. Предположительно, возникло не позднее 
XV в.; упоминается с XVII века, как деревня в составе Хво-
щенской волости Брянского уезда, владение Похвисневых; 
позднее, также Бородовицыных, Гончаровых; в XIX веке 
– Головиных, Домашневых, Мальцовых, Шевцовых и др.  
В 1885 г.была открыта церковно-приходская школа; в 1891г. 
построен каменный храм во имя Казанской иконы Божией 
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Матери (с 1899 г. – приходской; не сохранился). С 1861 г. по 
1924 г.в Бытошевской вол. Брянского (с 1921 г. – Бежицко-
го) уезда; позднее в Дятьковской вол., Дятьковском районе  
(с 1929 г.). В сер. XX в. – колхозы “Красный Октябрь”, “20-
ый Октябрь”, “3-я пятилетка”, “Урожай”, им. Тельмана,  
им. Чкалова, им. Ворошилова; позднее совхоз “Немерич-
ский”. В 1970 г.к селу был присоединён пос. Дыбченки.

Название села связано с угро-финским племенем меря 
некогда населявшим наш район. В Козельском районе Ка-
лужской области есть село Меренищи. Близ пос. Дубровка 
Брянской области протекает р. Немерка, там же находится 
дер. Немерь. 

Нереченка (Нареченка) – руч., правый приток р. Мохо-
вая, впадает в нее севернее пос. Торфяное. Приставка “не” – 
отрицает вторую половину слова; название обозначает, что 
это не река, а ручей. В Кировском районе Калужской об-
ласти протекает река Неручь, в Людиновском районе про-
текает река Неполодь. 

Нижнее – оз., находится в черте пос. Любохна, на  
р. Любохна, у чугунолитейного завода. Образовано в XVIII в. 

Новая Рубча (Рубецкие Печи, Рубчанские углеобжига-
тельные печи, Рубецкия) – бывш. дер., находилась в север-
ной части района в 2-3 км севернее дер. Хотня. Возникла в 
первой пол. XIX в. До 1924 г. в Бытошевской вол. Брянского 
(с 1921 г. – Бежицкого) уезда, позднее в Дятьковской вол., 
Дятьковском районе (с 1929 г.). Видимо, деревню основали 
выходцы дер. Старая Рубча, как поселение по производству 
древесного угля. Исключена из учетных данных Будочков-
ского с/с в 1976 г.

Нынкино – бывш. хутор, Слободищенского с/с. Нахо-
дился в 5 км от с. Слободища. Упоминается в 20-х годах XX в.



51

О
Озерище – бывш. пос., Особенского с/с. Упоминается в 

20-х годах XX в.
Озерище – бывш. пос., Жуковского с/с. Упоминается 

в 20-х годах XX в. Вероятно, был объединен с соседним 
пос. Рязанский поток. При объединении получил название 
Смычка.

Озерище – бывш. хут., Особенского с/с. Упоминается в 
20-х годах XX в.

Овечкино – бывш. пос., находился в 4-х км к востоку от 
бывшего с. Липово. Упоминается в 1-ой пол. XX в. Входил в 
Липовский, Васильевский с/с.

Овсорок (Авсорок) – река, левый приток р. Болва, бе-
рет свое начало в Жиздринском районе Калужской области. 
Впадает в нее южнее с. Любышь. Допустимо предполагать, 
что название имеет иранское происхождение. В осетинском 
языке слово “avsarğ” – фильтрат пива; буквально означа-
ет “красная вода”. Не исключена возможность местного 
славянского образования этого названия из варианта при-
ставки “въ” – и числительного сорок. В пользу последнего 
предположения говорит название соседней реки Сорочанка, 
Сорочинка.

Однодворцев – бывш. пос., не существующий поселок 
находился в 2-х км юго-западнее дер. Чернятичи. Упоми-
нается в 1 пол. XX в. Входил в Слободищенский, Черня-
тинский с/с. Название по фамилии первопоселенцев (Одно-
дворцевы).

Олешня (Ольшанка) – река, название происходит от 
апелятива “ольха”. Протекает по гор. Дятьково впадая в 
р. Болву в нескольких км южнее города. Один из истоков 
данной реки ключ “Три Колодца”, второй безымянный. Оба 
находятся близ Дятьковского лесничества в северной части 
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гор. Дятьково. Топоним очень распространенный на терри-
тории России.

Ольшаница (Альшаница) – дер, в северо – восточной 
части Дятьковского района, в составе Дятьковского г.п. Упо-
минается с 1610 года; в XVII-XVIII веках входила в состав 
Хвощенской волости Брянского уезда. С 1777 г.до 1922 г. 
в Жиздринском уезде (Калужской, с 1920 г.Брянской губер-
нии), в т.ч. с 1861 г. – в составе Улемльской вол. С 1922 г.в 
Дятьковской вол. Бежицкого уезда, Дятьковском районе (с 
1929 г.). К началу XX века действовала церк. – прих. школа; 
в 1920-е годы имелся приходской храм (не сохранился). До 
1930-х г. – центр Ольшаницкого с/с, затем до 1959 г. в Ве-
рещовском с/с; в 1959–1967 г.г.в Большежуковском, в 1967–
2005 г.г. в Псурском с/с. 

Названия Ольшанка, Олешня, Ольшаница носят множе-
ство рек, речушек и деревень России. Получила название по 
названию дерева “ольха.

Ордынова Дранка – уроч., севернее Смычки, точное 
местоположение неизвестно. Первая часть, составляющая 
название урочища, видимо, личное прозвище “Ордын”. 
“Ордынцами”, например, называли беглецов от татар; вто-
рая “дранка” – связана с заготовкой лыка или изготовлением 
дранки для крыш домов. Видимо в этом урочище существо-
вало сезонное поселение для заготовки лыка или дранки.

Орловское (Орловка) – оз., находится в черте гор. 
Дятьково близ ул. Гоголя, название происходит от фамилии 
местного дворянина Орлова, дом которого стоял на берегу 
этого озера.

Осипчево (Осипичево) – бывш. пос., Слободищенского 
с/с, находился в 3-х км юго-западнее с. Слободище. Упоми-
нается в 20-х годах XX в. Название получил от имени Осип 
или фамилии Осипичев.
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Особенка – бывш. дер., находилась в 3-х км южнее дер. 
Ивочкины Дворы, 0,5 км западнее хут. Свиридов, правый 
берег р. Житина. Возникла во 2-ой пол. XIX в. Входила в 
приход с. Бацкино. До 1924 г. в Бытошевской вол. Брянского 
(с 1921 г.– Бежицкого) уезда, позднее Дятьковской вол., в 
Дятьковском районе с 1929 г. С 1918 г. до 1930-х г. – центр 
Особенского с/с, позднее в Ивановичском, Сельцовском (с 
1959 г.) с/с. В 1974г. деревня исключена из учетных дан-
ных Сельцовского с/с. “Особый, особо” – отдельный, оди-
нокий; “особник, особняк” – особое, отдельное владение,  
земля, пустошь. 

Особенка – руч., правый приток реки Житина, впада-
ет в нее в нескольких километрах западнее дер. Ивановичи. 
Толкование названия см. ст. дер. Особенка.

Осово – бывш. пос., Сельцовского с/с. Находился в 3-х 
км южнее пос. Бытошь., между деревнями Голыжовой и 
Сельцо на р. Волынь. Название поселка – славянское про-
изводное с суффиксом “ица”– от Осва., балтийского проис-
хождения. С литовского языка Ašva – “кобыла”. В Смолен-
ской, Рязанской областях России, Черниговской и Полтав-
ской областях Украины есть населенные пункты с таким же 
названием.

Офицеров – бывш. хут., Старского с/с. Находился в 4-х 
км от пгт. Ивот. Упоминается в 20-х г.г. XX в.

П
Павлова пустошь – упоминается с конца XVIII в. по 

сер. XIX в., находилась в районе ул. Комсомольская гор. 
Дятьково.

Павловский – бывш. пос., Псурского с/с. Упоминается 
в 20-х годах XX в.

Палом (Полом) – бывш. пос, Любышского с/с. Нахо-
дился, примерно, в 2-х км южнее с. Любышь. Упоминается 
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в 1-ой пол. XX в. Название означает – место, где выжигали 
землю от леса под пахоту. Деревня, с таким же названием, 
находится на территории Жиздринского района Калужской 
области. На месте поселка одноименное урочище.

Парковское (Парковка, Заводское) – оз., находится в 
черте гор. Дятьково у городского парка, отсюда и название. 
Образовано в 1-ой пол. XIX в.

Парня – бывш. пос., Немеричского с/с. Находился в  
1 км юго-западнее дер. Колпа, правый берег р. Каменка. 
Упоминается в 1-ой пол. XX в. Действовал колхоз “Рассвет”. 
Название означает “поле, вспаханное под пар”.

Первый Стачок – уроч., находится 0,3-0,5 км юго-вос-
точнее дер. Псурь, правый берег р. Болва. Слово “Стачок” 
– означает ручей. Ниже по течению есть ур. Второй Стачок. 

Первомайский (Новое заведение) – бывш. пос., Сло-
бодищенского с/с. Находился в 3-х км юго-западнее от  
с. Слободище. Упоминается в 20-х годах XX в. На месте пос. 
одинокая безымянная могила. 

Першино – бывш. дер., находилась северо-восточнее  
5 км от дер. Дорожово Брянского района. Впервые упоми-
нается как починок в 1613 г. Владение Ивановых, Толбузи-
ных, Семичевых, Тютчевых. Входила в приход села Липово.  
В XVII – XVIII вв. в составе Хвощенской вол. Брянского 
уезда. С 1861 г. по 1924 г. в Любохонской, Дорожовской вол. 
Брянского (с 1921 г. – Бежицкого) уезда, позднее Дятьков-
ской вол. В Дятьковском районе с 1929 г. Входила в состав 
Липовского, Дорожовского, Васильевского, Слободищен-
ского с/с. Название происходит от имени Перша, которое 
может толковаться как Первой, Первак или как сокращенное 
от имени Перфирий, Перфилий, Порфирий. Перша, Першин 
Русин Семенович упоминается в 1568 г. в гор. Ярославль.  
В 1970 году деревня исключена из учетных данных Слобо-
дищенского с/с. На месте деревни одноименное урочище.
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Петрова – бывш. хут., Немеричского с/с. Упоминается в 
20-х годах XX в.

Петровский (Петровский железоделательный завод) – 
бывш. пос. В царствование Петра I неподалеку от Бытоши 
были обнаружены залежи болотной руды. Начали возво-
дить железоделательный завод, завод прозвали Петровским.  
В 1754 году казенное (государственное) предприятие с при-
легающими к нему землями было продано Масоловым. За-
вод впоследствии принадлежал Ртищевым, последние вла-
дельцы купцы Мельниковы, которые приобрели его в 1827 
г. вместе с Бытошским чугуноплавильным заводом. Завод в 
конце XIX в. прекратил свое существование из-за сильного 
пожара, и больше не восстанавливался. В 60-х годах XIX в. 
пос. состоял из трех слобод – Гороховой (название от фами-
лии Гороховы), Козловой (от фамилии Козловы), Фатеевки 
(название от личного имени Фотин). Ныне входит в состав 
пос. Бытошь (с 1969 г.), ул. Петровская. 

Петровский (Петровская) – бывш. хут., дер., находил-
ся примерно в 2,5-3-х км севернее дер. Ольшаница, меж 
старой Людиновской шоссейной дорогой и Мальцовской 
железной дорогой. Название носил по фамилии или имени 
первопоселенцев (Петровы, Петр). На месте хутора одно-
именное урочище.

Печи – бывш. хут., находился примерно 4-5 км юго-вос-
точнее дер. Голожево, примерно 87-88 кварталы Ивотского 
лесничества. Упоминается в сер. XIX в. Толкование назва-
ния см. ст. Бобровские печи.

Пильненское (Пильня) – оз., располагается близ улиц 
Пролетарской и Краснофлотской гор. Дятьково, название 
происходит от располагавшейся ранее на озере лесопилки 
(пильни) с водяным приводом. Образовано в XIX в.

Пильня – руч., правый приток р. Быковка, протекает в 
лесном массиве западнее гор. Фокино. Толкование назва-
ния см. статью оз. Пильня.
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Плющенка – бывш. пос., Любохонского, Слободищен-
ского с/с. Находился 1 км юго-западнее дер. Колядчино. 
Упоминается в 1-ой пол. XX в.

Поселок № 1 – бывш. пос., Немеричского с/с. Находил-
ся в 0,3 км от с. Немеричи. Упоминается в 20-х годах XX в.

Поселок № 2 – бывш. пос., Немеричского, Бацкинского 
с/с. Находился 2 км юго-западнее дер. Сельцо. Упоминается 
в 20-х годах XX в.

Поселок № 3 – бывш. пос., Немеричского с/с. Находил-
ся 1,6 км от с. Немеричи. Упоминается в 20-х годах XX в.

Прокудино – бывш. хут. Слободищенского с/с. Нахо-
дился 1 км от с. Слободище. Упоминается в 20-х годах XX в.

Пропадище – уроч., находится 1 км севернее дер. Псурь, 
правый берег р. Болва. “Падь”– провал, глубокий крутой 
лог, овраг, ущелье. Частица “про”, видимо, применяется как 
увеличение, например, очень крутой, глубокий овраг. Суф-
фикс «-ще» имеет одно из значений места.

Прошенка (Колядчинский, Голубой) – руч., берет свое 
начало на поле западнее дер. Колядчино, впадает в р. Лю-
бохна образуя оз. Верхнее. Название от уменьшительного 
имени Проша. Имя Проша может происходить от мужских 
имен Прокопий и Прохор, а так же, женского имени Ев-
праксия.

Прень (Преня, Прейя) – река, берет начало в болоте 
западнее дер. Ольшаница. Протекает по той же деревне. 
Правый приток р.Болва. Происхождение названия имеет не-
сколько вариантов:

- по Далю – “пренька” – означает флюгер, флюгарка, ве-
тренница.

- в Литве есть гор. Пренай (лит. Prienai; рус. Прены). 
Название города происходит от старинного литовского лич-
ного имени Приенас.

- возможно из балтийских языков: Pirëja, а так же из 
Piren – Пьрянъка, Пъренъка.
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Прудовая – река, левый приток р. Ивоток, впадает в нее 
при пос. Старь. Название можно толковать, соответствен-
но, как река, на которой расположен пруд. Интересно, что в 
конце XVIII века река имеет такое же название.

Прочудинский – руч., левый приток р. Любохна, берет 
свое начало в 0,2 км севернее дер. Родники, протекает через 
пос. Любохна. Название, возможно, происходит от слова 
“чудо”.

Прядильня (р. Прядильня) – уроч., находится близ вос-
точной окраины пос. Любохна. Нижний отрезок р. Любох-
ны от чугунолитейного завода до р. Болвы. Назван от пря-
дильно-ткацкой фабрики существовавшей там в XIX в.

Псурь (Псура, Псуря, Псурна, Большая Псурна, Туря) 
- деревня, в составе Дятьковского г.п. Расположена в 12 км 
к северо-востоку от гор. Дятьково, на правом берегу Бол-
вы, по которой здесь проходит граница с Калужской обла-
стью. Впервые упоминается в документах в 30-е годы XVII 
века, в составе Хвощенской вол. Брянского уезда, тогда она 
принадлежала Афанасию Алексеевичу Зиновьему. С 1777 г. 
до 1922 г. входила в Жиздринский уезд (Калужской, с 1920 
г.Брянской губ.), в т.ч. с 1861 г.– в составе Улемльской вол. 
С 1922 г. в Дятьковской вол. Бежицкого уезда, Дятьковском 
районе (с 1929 г.).

К началу XX века действовала церк-прих. школа. До 
1930-х г.г. и в 1967-2005 г.г. – центр Псурского с/с; с 1930-х 
г.г. по 1959 г. в Верещовском с/с, в 1959-1967 г.г. в Больше-
жуковском.

Название связывают со славянским словом “пёс”. Ис-
следователи так же приводят ряд гидронимов с такой же 
основой – “Псёл, Пселец, Песья, Псинка”. Характерно, что 
название “псинка” трактуется как “верный сторож”. Река 
Псурь протекает восточнее 5 км гор. Людиново. 

Псурский хутор – дер., в составе Дятьковского г.п. Рас-
положена в северной части района, 4 км к юго-западу от 
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дер. Псурь, в 2 км к югу от железнодорожной платформы 
Верещёвка, основали выходцы из дер. Псурь. Упоминает-
ся с начала XX в. в составе Улемльской вол. Жиздринско-
го уезда (Калужской, с 1920 г. Брянской губ.). С 1922 г.  
в Дятьковской вол. Бежицкого уезда, Дятьковском рай-
оне (с 1929г.). До 1930-х г.г. и в 1967-2005 г.г. входила в 
Псурский с/с; с 1930-х г.г. по 1959 г. в Верещовском с/с,  
в 1959-1967 г.г. в Большежуковском. 

Починок Малая Псурь Брянского уезда упоминается в 
записных вотчинных книгах помесного приказа второй чет-
верти XVII, но в ПГМ Брянского уезда конца XVIII в. дер. 
Малая Псурь не отмечена. Имеет ли отношение починок 
Малая Псурь к хутору Псурскому не установлено.

Пупково (Путново) – село, в составе Березинского с. п. 
Расположено в 4 км к востоку от пгт Любохна. Упомина-
ется с 1620-х г. в составе Батоговской вол. Брянского уез-
да как существующее село с храмом Михаила Архангела, 
поместье князей Волконских. Данная церковь с приделами 
Афанасия и Кирилла, так же упоминается в связи с послед-
ствиями “Cмутного времени”- “за неимением священнослу-
жителей стоит без пения”. С 1777 г. по 1922 г. входило в 
состав Жиздринского уезда (Калужской, с 1920 г. – Брян-
ской губернии), в том числе с 1861 г. – центр Пупковской 
вол. С 1922 г.включено в Бежицкий уезд (Любохонская, с 
1924г.Дятьковская вол.); с 1929 г.в Дятьковском районе.  
В конце XIX в. была открыта церк.- прих. школа. В сер. XX 
в. – колхоз “Большевик”. До 1949 г. являлось центром Пуп-
ковского с/с. “Пуп, пупок”– выпуклость, середина чего-ли-
бо, средоточие. 

Пупковский – бывш. хут., Березинского (до 1949 г.– 
Пупковского) с/с. Находился в 4–х км восточнее с. Пупково. 
Упоминается с сер. XIX в. В 1976 году хутор исключен из 
учетных данных населенных пунктов Березинского с/с.
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Пустынка – бывш. дер., Будочковского (до 1969 г. – 
Старорубчанского) с/с. Находилась восточнее в 3-х км от 
дер. Старая Рубча. Возникла в XIX в., бывшее владение 
Семичевых, позднее В.В. Степанова. С 1961 г. по 1924 г. в 
Бытошевской вол. Брянского (с 1921 г.– Бежицкого) уезда. 
В 1924 – 1929 г.г.в Дятьковской вол. В сер. XX в. – колхоз 
“Первое августа”. Согласно словаря Даля “пустынь”– уеди-
ненная обитель, одинокое жилье; “пустынник”– отшельник, 
живущий одиноко человек, монах – отшельник. На месте 
деревни одноименное урочище. 

Р
Радица (Верхняя Радица) – деревня Верховского с/с в 

юго-восточной части Дятьковского района. Упоминается с 
нач. XVII в составе Батаговской вол. Брянского уезда как 
вотчина Брянской Спасо-Преображенской церкви. Позднее, 
владение Безобразовых, XVIII в. – Веревкиных, затем Жит-
ковых и Мальцевых. С 1861 г. по 1924 г. в Любохонской вол. 
Брянского (с г. – Бежицкого) уезда, позднее в Дятьковской 
вол. В Дятьковском районе с 1929 г. В сер. XX в. – колхоз 
“Ревпуть”. До 1959 г. в Верхнерадицком, Домановском, Вер-
ховском с/с. 

Название получила по имени протекающей поблизости 
реки Радица. Название “Верхняя Радица” деревня получила 
потому, что она располагалась выше по течению еще одно-
го поселения Радица, возникшего при стекольной фабрике 
в кон. XVIII в. Позднее поселение при фабрике получил на-
звание Стеклянная Радица (находится в Брянском районе), 
а деревня стала просто Радицей. 

Радица – река, протекает южнее дер. Пастушье. Левый 
приток р. Болва. “Радунец, Радуница, Радовница” – роди-
тельский день поминовения усопших на кладбище, вторник 
на Фоминой неделе, празднующийся на девятый день после 
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Светлого Воскресенья. Празднование радуницы уходит сво-
ими корнями в глубокую языческую древность. Возможно, 
на реке располагались захоронения или языческие капища, 
где наши предки отмечали день поминовения родителей.

Рачинка – бывш. пос., находился 0,5 км северо-восточ-
нее дер. Сосновка. Название получил от одноименной реки 
протекающей поблизости. Упоминается в 20 – 30 г.г. XX в.

Рачинка (Радчинка) – река, берет свое начало западнее 
дер. Латышовка. Правый приток р. Болва. Название полу-
чила от др.- пруск. Rudicus, Rudenik.

Рвачка – оз., старица р.Болва, находится южнее в 1,5-х 
км дер. Любышь, левый берег р.Болва, близ озер Большой 
и Малый Хмыш. Название можно толковать как –“разрыв, 
рвать”, то есть разорванное русло реки.

Репище – бывш. хут., Немеричского с/с. Упоминается в 
20-х годах XX в.

Ржавец – руч., находится в нескольких километрах се-
веро-западнее пос. Кленовской, левый приток р. Березна. 
Ручей имеет буроватую (ржавую) воду, содержащей окислы 
железа, отсюда и название.

Родная Речка – бывш. хут., Хотнянского, Будочковского 
с/с, находился примерно 2 км северо-восточнее дер. Хотня, 
близ границы Брянской и Калужской областей. Упоминает-
ся в 20-х годах XX в.

Родники – пос., Большежуковского с/с. Возник как по-
селок при втором отделении совхоза “Дятьково”. До 1961 г. 
в Неверском (Сосновском) с/с. В 1964 г. переименован в пос. 
Родники.

Романиха – бывш. пос., Ивотокского, Любегощенского 
с/с. Находился 3 км восточнее с. Любегощь. Возник в нач. 
XX в. Название носил по имени р. Романиха, протекающей 
поблизости. На месте деревни одноименное урочище. 
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Романиха (Рама?) - левый приток р. Ивоток и впадает 
в нее при одноименном урочище. Толкование названия не-
известно. 

Романовка (Слободка) – дер., Большежуковского с/с.  
В настоящее время нежилая. Остатки деревни находятся 1,5 
км южнее дер. Бол. Жукова. Упоминается с кон. XIX в. До 
1922 г. Улемской вол. Жиздринского уезда (Калужской, с 
1920 г.- Брянской губ.), затем в Дятьковской вол. Бежицкого 
уезда. В Дятьковском районе с 1929 г. К нач. XX в. действо-
вала земская школа. В сер. XX в. – колхоз “Красная весна”. 
Название носит по имени или фамилии поселенцев, вла-
дельцев (Роман, Романов). 

Рублено (Рублино) – дер., Верховского с.п. Находится в 
2-х км южнее дер. Пастушье. Упоминается с 30–х г.г. XX в. 
До 1968 г. находилась в Стекляннорадицком с/с Брянского 
района. По словарю Даля “рубленик” – плотник, рубщик изб.

Рудокопное – оз., находится вблизи пос. Любохна. На-
звание получило потому, что из карьера, на месте которого 
потом образовалось озеро, или близ озера, добывали желез-
ную руду. 

Рязанский Поток – бывш. пос., Жуковского с/с. Упоми-
нается в 20-х годах XX в. Вероятно, объединен с соседним 
пос. Озерище. При объединении получил название Смычка.

С
Савчино – деревня находится севернее пос. Бытошь, в 

составе Бытошского г.п. Расположена в 4 км к северу от пгт 
Бытошь. Возникла в конце XVIII - нач. XIX в. Бывшее вла-
дение Васильчикова, входила в приход с. Бытоши. В 1895 г. 
была открыта церк.- прих. школа. С 1861г. по 1924 г.в Быто-
шевской вол. Брянского (с 1921 г.– Бежицкого) уезда; позд-
нее в в Дятьковской вол., Дятьковском районе (с 1929 г.).  
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С 1930-х г.г. до 1969 г.в Старорубчанском с/с, в 1969-2005 
г.г.в Будочковском с/с. 

Деревня интересна тем, что с нач. XIX в. в ней жили 
старообрядцы – савчинская старообрядческая община по-
морского согласия, без священства. Среди них выделялись 
кузнецы-старообрядцы Граборовы. Название получила от 
имени Савва.

Саладухин – бывш. пос., находился южнее с. Любе-
гощь, при впадении р. Золотивля в р. Любеженка. Название 
получил от прозвища Солодуха или фамилии Солодухин. 
“Солодуха” – особым образом соложеное тесто. Упомина-
ется в 30-х годах XX в. 

Свиридов (Свиридовский, хут. Фокин) – бывш. хутор, 
деревня. Находился в 3-х км южнее дер. Ивочкины Дворы, 
левый берег р. Житина. Упоминается с сер. XIX в. Входил 
в приход села Бацкино. До 1924 г.в Бытошевской вол. Брян-
ского (с 1921г. – Бежицкого) уезда. Позднее в Дятьковской 
вол., в Дятьковском районе с 1929 г. Велось кустарное про-
изводство телег, колес. Входил в состав Особенского, Ива-
новичского, Сельцовского с/с. Название носил по фамилии 
одного из жителей (Свиридов). В 1974 г. хутор исключен из 
учетных данных Сельцовского с/с. На карте нач. XX в. ху-
тор называется Фокин.

Свиридовка (Белона) – руч., правый приток реки Сен-
на. Протекает при уроч. Першино.

Селище – руч., протекает близ (юго-восточнее) пос. 
Ивот. Вероятно, на этом ручье, когда-то существовало древ-
нее поселение. Здесь же одноименное урочище.

Сельцо - деревня, в составе Ивотского г.п. Упоминается 
с 1610 г.; входила в состав Хвощенской вол. Брянского уез-
да. В XVIII веке – владение Волконских, Потресовых; позд-
нее переходит к Мальцовым, Мельниковым и др. Входила в 
приход села Бацкино; в 1892 году была открыта церк.-прих. 
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школа. С 1861 г.по 1924 г.в Бытошевской вол. Брянского 
(с 1921 г.- Бежицкого) уезда; позднее в Дятьковской вол., 
Дятьковском районе (с 1929г.). До 2005 г. являлась центром 
Сельцовского с/с. Сельцом раньше называлась деревня, где 
находился барский дом.

Сельцовский – бывш. пос., Ивановичского с/с. Нахо-
дился 2 км от дер. Сельцо. Упоминается в 20-х годах XX в.

Семеновка – бывш. дер., Слободищенского с/с. Нахо-
дилась 4 км юго-западнее с. Слободище. Возникла в нач. 
XX в. Название носил по фамилии или имени первопосе-
ленца. Прекратила свое существование в 70-х годах XX в. 
На месте деревни одноименное урочище.

Сергиевский – бывш. пос., Слободищенского с/с. На-
ходился 2,5 км южнее дер. Чернятичи. Упоминается в 20-х 
годах XX в.

Серижа – река, левый приток р. Десна. Берет свое на-
чало южнее дер. Годуновка. Толкование названия не ясно, 
возможно, балтского происхождения.

Синее (Жировское) – оз., находится в черте гор. Дять-
ково близ ул. Пушкина, пер. Жиров. Здесь возможно два 
варианта происхождения названия: первое - название апе-
лятивн., обозначает “синеву” воды озера. Второе – обще-
славянское “синь” – глина, поэтому “Синее озеро – Глиня-
ное озеро”. 

Слободище – село в Дятьковском районе Брянской об-
ласти, административный центр Слободищенского с. п. Рас-
положено в 6 км от гор. Дятьково. Упоминается с XVII в. 
как сельцо в составе Хвощенской вол. Брянского уезда. В 
XVIII в. – имение Исуповых, Бестужевых; позднее, так же 
Тютчевых, Лукашевых, Станкевичей и др. В 1810 г. на сред-
ства помещика П.В. Лукашева построен приходской храм 
Рождества Пресвятой Богородицы (закрыт в 1930 г., не со-
хранился). В 1873 г. была открыта земская школа. С 1861 г. 
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по 1924 г.в Любохонской вол. Брянского ( с 1921г. – Бежиц-
кого) уезда, позднее в Дятьковской вол., в Дятьковском рай-
оне с 1929 г. В Слободище родилась В.Г. Гедройц – одна 
из первых в России женщина-хирург, имевшая ученую сте-
пень доктор медицины. Название обозначает тип поселения 
“слобода”. По Далю в старину слободой называли село сво-
бодных людей. Слободой так же называли большое село, 
где более одной церкви, торг, ярмарка или волостное прав-
ление, род сельской столицы. Населенные пункты с таким 
же названием есть в Московской, Кировской, Смоленской 
областях России, а так же в Винницкой и Житомирской об-
ластях Украины.

Слободка – бывш. дер., в кон. XVIII в. находилась близ 
с. Бытоша. Обозначает тип поселения “слобода”, но умень-
шительно (маленькая слобода). В настоящее время входит в 
состав пос. Бытошь, район современных ул. Дзержинского 
и Алексеева.

Слободка (Четыре дворика) – бывш. дер. Сельцовско-
го с/с, находилась в южной части современной дер. Сельцо, 
примерно, на месте современной ул. Ленина д.1,2. Первое 
название по типу поселения “слобода”, второе – по количе-
ству дворов. 

Смолигово (Смоличево, поселок (колхоз) им. Воро-
шилова) – дер., входит в состав Бытошского г.п. Находит-
ся северо-западнее пос. Бытошь. До 2005 г. в Будочковском 
с/с, ранее в Немеричском с/с. В старину, из выкорчеванных 
пней, добывали смолу – деготь. Для этого в лесу рыли яму в 
виде воронки, делали внутри из кирпича специальную печь, 
яму заполняли сосновыми пнями, закрывали сверху дерном 
и затапливали печь. Высокая температура выделяет из пней 
смолу, она перемешивается с продуктами горения, древес-
ным уксусом, и превращается в деготь. Деготь вытекает из 
ямы по лотку и стекает в бочку. Вероятно, жители этой де-
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ревни когда-то занимались добычей дегтя (смолы) или, по-
другому, майданным промыслом.

Смоляк – уроч., находится в пойме р. Болва, правый 
берег, 4 км восточнее дер. Любышь. Название можно тол-
ковать, как место, где добывают смолу, смольный майдан. 
Толкование слова “майдан” – см. статью уроч. Майданчик.

Смычка – бывш. дер., Большежуковского с/с. Нахо-
дилась 1,5 км северо-западнее дер. Бол. Жукова. Свое на-
звание получила предположительно в 30-х годах XX в. 
при объединении двух соседних поселков Озерище и Ря-
занский Поток. Поэтому название “Смычка” – можно тол-
ковать, как смыкаться, объединяться. На месте деревни  
одноименное урочище. 

Совхозское – оз., находится вблизи от пос. Дружба. На-
звание носит от находящегося при поселке совхоза “Дять-
ково”. Образовано в XX в.

Сосновка (Красноселье, Малыгино) – дер., в составе 
Большежуковского с. п. Расположена в 6 км к югу от гор. 
Дятьково, на автодороге Дятьково-Любохна. Упоминает-
ся с середины XIX века, входила в приход села Дятькова.  
В 1887 г.была открыта церк.- прих. школа. До 1929 г.в 
Дятьковской вол. Брянского (с 1921 г.– Бежицкого) уезда. 
С 1918г. до 1930-х г.г. и 1959-1961 г.г.– центр Сосновского 
с/с (в другие годы он же назывался Неверским); с 1961 г. в 
Большежуковском с/с (с 2005 г. – с.п.).

Название свое получило от названия дерева “сосна”. 
Второе название говорит само за себя. Третье название воз-
никло от того, что селом владели дворяне Малыгины. Фа-
милия “Малыгин” в свою очередь образовано от прозвища 
Малыга, что означает мальчик. При деревне располагалась 
их дворянская усадьба.

Стайная – бывш. ж/д ст. Возникла во 2 -ой пол. XIX 
в. как железнодорожный разъезд на Мальцевской (позд-
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нее Урицкой) железной дороге. Название получила по реке 
Стайной протекающей поблизости.При станции был не-
большой по-селок. Поселок прекратил свое существование 
в 80-х г.г. XX в.

Стайная (Стайна) – река, правый приток р. Ивоток. Впа-
дает в нее северо-восточнее пос. Старь. Точно толковать на-
звание затруднительно – возможные варианты толкования: 
“стая, стайка” – место для скота обнесенное загородкой, 
крытый сарай для скота; “стайно” – парно, вместе. На плане 
генерального межевания кон. XVIII века – обозначены две 
реки под названиями Стайная, Стайна- это, соответствен-
но, современные реки Знеберка и Стайная. Поэтому, можно 
предположить, что название можно толковать как, ”реки те-
кущие вместе”.

Станищенка – руч., левый приток р. Ивоток, впадает 
в нее при пос. Ивот. По словарю Даля название можно тол-
ковать как, “Становище” – место временного приюта, при-
вала, ночлега. Одинокая изба, землянка, заимка; “Станище” 
– временное жилье в лесу на безлюдье, шалаш, стан. Резю-
мируя вышесказанное – это река, близ которой располага-
лось временное (сезонное) жилье.

Сталино (Сталинский, Шарков) – бывш. пос., ныне не 
существующий, находился 0,3 км западнее пгт. Бытошь (от 
крайнего дома по ул. Пионерская), левая сторона автодо-
роги Бытошь – Немеричи. Упоминается в 30-х годах XX в. 

Старая Рубча (Рубча) – дер., Бытошского г.п. Находит-
ся на севере Дятьковского района, в 4-х км севернее пос. Бы-
тошь. Упоминается с XVII века (первоначально как Рубча) в 
составе Хвощенской волости Брянского уезда. В начале XIX 
века – владение Давыдовых, Надеиных, Поярковых, Степа-
новых, Лавровых. Входила в приход села Бытоши. В 1881 г. 
была открыта земская школа. В кон. XIX в. действовал дег-
тярный завод и углеобжигающие печи. С 1861 г.по 1924 г. в 
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Бытошевской вол. Брянского (с 1921 г.– Бежицкого) уезда; 
позднее в в Дятьковской вол., Дятьковском районе (с 1929г. 
До 1969 г. – центр Старорубчанского с/с, в 1969-2005 г.г.– в 
Будочковском с/с. По словарю Даля “руб” – край, кромка, 
грань, ребро, ”рубчик”– черта, предел, межа. 

Старь – пгт (с 1928г.), Дятьковского района. Известен с 
сер. XVII в., как деревня. В книге “Историческое описание 
церквей и монастырей Брянской епархии” отмечено, что, 
ранее, на месте современного поселка Старь находилась 
дер. Чернятичи, которая в 60-х годах XVIII века была пере-
несена на новое место. В конце 1785 года Мальцовыми на 
месте бывшей деревни Чернятичи была построена стеклян-
ная фабрика. Поэтому название поселка можно токовать 
как поселение на старом жилье – “старь”.

С XIX в. Старь входит в состав Мальцовского промыш-
ленного округа, в 1903 году взамен старой деревянной ча-
совни сооружена каменная церковь Николая Чудотворца  
(с 1995 г. действует, освящена в честь иконы “Всех Скорбя-
щих Радости”). С 1861 г.по 1929 г. в Дятьковской вол. Брян-
ского (с 1921 г. – Бежицкого) уезда. 

Страдань – руч., правый приток р. Ивоток, берет свое 
начало в лесном массиве северо-западнее гор. Дятьково, 
близ ул. Прохладная. По словарю Даля название можно 
толковать как, “страдить “– усиленно трудится, работать; 
“страда” – тяжелая, ломовая работа, натружные работы и 
всякого рода лишения. Летние работы земледельца, связан-
ные с косьбой, покосом, жатвой и уборкой хлеба; страда” 
– умирание, кончина, отход, предсмертная агония. Деревня 
и река под названием Страдань есть и в Подольском районе 
Московской обл.

Сусловка – бывш. хут., Особенского с/с. Упоминается в 
20-х годах XX в.

Суходолка (Чертов Овраг) – руч., правый приток р. Бер-
довка. Впадает в нее при бывшей деревне Бердовка. Первая 
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половина названия в толковании не нуждается, вторая “дол” 
– долина. Все вместе можно толковать – “сухая долина”. 

Т
Талинка – бывш. руч., протекает в северной части гор. 

Фокина, левый приток р. Боровка. Образовано от слова 
“таль”– ива, ветла.

Татарское болото – уроч., севернее дер. Пупково. При 
впадении в реку Болва реки Овсарок.

Теребень - руч., правый приток р. Хизня. Впадая в нее 
при уроч. Старые Умысличи Брянского района. Берет свое 
начало близ пос. Кленовской. От обшеславянского «тереби-
ти, тереб» – расчищать, выдергивать, расчищать под пашню 
место. См. также ст. руч. Дорской.

Теребка (Терепка) – руч., берет свое начало восточнее 
пос. Торфяное в Жердневом болоте. Правый приток р. Бол-
ва, впадает в нее при деревне Голосиловка Людиновского 
района Калужской области. Толкование названия см. ст. руч. 
Теребень.

Титова Перебойня – уроч., находится на правом берегу 
р.Бол- ва, 3 км восточнее бывшей дер. Романовка, южнее  
1 км от впадения р. Зиминка в р. Болва. Первая часть на-
звания - от имени “Тит”. Вторую часть названия,можно  
толковать, как: 

- водоворот, встречное течение реки. 
- частокол поперек реки для ловли рыбы, чтобы она не 

проходила выше по реке.
Титова Лужа – оз., старица р. Болва, правый берег, при 

впадении реки Овсарок в реку Болва.
Торфяное – бывш. пос., вошел в состав в пос. Бытошь в 

1969 году. Организован как поселок по добыче торфа пред-
положительно в 30-х годах XX в., отсюда и название. 
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13-ый км Урицкой ж.д. – бывш. пос., находился в юго-
западной части Дятьковского района на бывшей Мальцов-
ской узкоколейной дороге. В 1970 году объединен с пос. 
Кленовской. Точное местоположение указать затрудни-
тельно.

Три Колодца – родник, находится в лесном массиве го-
рода Дятьково близ ул. Партизанской, исток реки Олешня. 
Над источником сруб колодца в виде трех оконцев.

Тростники (Тростна) – бывш. хут., Хотнянского с/с. 
Находился в 1-ом км юго-западнее дер. Хотня. Название от 
болотного растения “тростник” – высокая трава, произрас-
тающая по берегам рек и по болотам. 

Трубкино – бывш. хут., Васильевского с/с. Упоминает-
ся в 1-ой пол. XX в.

Труфановка – ручей, левый приток р. Вороновка. Упо-
минается в ПГМ конца XVIII века. Измененное название 
имени Трифон.

Тырло – уроч., находится в 2-х км северо-восточнее 
дер. Хизовка. Правый берег реки Болва. Согласно, слова-
ря Даля, название можно толковать, как стойло, приют для 
скота на дальнем пастбище, место водопоя и отдыха в жару.

Тютьков – бывш. пос., Ивотокского с/с. Находился 3 км 
восточнее с. Любегощь, севернее пос. Зимовой. Упомина-
ется в 1-ой пол. XX в. Название носил по фамилии перво-
поселенцев - Тютьковы. Фамилия произошла от прозвища 
Тютя, что означает тихий, смирный человек. На месте по-
селка одноименное урочище. 

Тютьков Сад – уроч., лесной дендрарий, областного 
значения, расположен западнее пос. Старь. Имеет общую 
площадью около девятнадцати гектаров. Этот дендрарий 
устроил лесник Павел Иванович Тютьков, в честь него  
и название.
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У
Уваренкова горка (Памятник) – уроч., находится в 

2-х км юго-восточнее железнодорожной платформы 173 
км (“Куявский мост”). Левый, возвышенный берег р. Бол-
ва. Территория Людиновского района Калужской обла-
сти. При урочище памятник. Там же находится крупный 
древнерусский курганный могильник и городище. Назва-
ние получило по имени лесника Д. Уваренкова до ВОВ  
проживавшего там.

Угляк – бывш. хут., Ивановичского с/с. Упоминается в 
20-х годах XX в.

Угол – бывш. пос., Большежуковского с/с. Находился в 
1-ом км северо-западнее дер. Хизовка. Упоминается в 20-х 
годах XX в. Углом называют пересечение двух линий, мо-
жет быть выступающий или находящийся в углублении, в 
данном случае может быть угол леса, поля. Углом, так же, 
называют пристанище, приют, обиталище, обитель, кров, 
крышу над головой.

Ульяновский – бывш. пос., Слободищенского с/с. На-
ходился в 4-х км южнее дер. Чернятичи. Упоминается в 20-х 
годах XX в. Название по фамилии первопоселенцев Улья-
новы.

Упарой (Упороть) – бывш. пос., Слободищенского с/с. 
Находился 5 км от с. Слободища. Упоминается в 20-х го-
дах XX в. В Дмитровском районе Орловской области есть 
деревня под названием Упорой. Название получил по од-
ноименной реке, исток которой находился близ деревни  
(см. ст. р. Упарой).

Упарой – река, левый приток р. Свиридовка, впада-
ет в нее при уроч. Першино. Точное толкование название 
не известно, но, может быть, название произошло от сло-
ва “упор”, одно из значений которого – плотина, пересыпь.  
В Орловской области есть деревня и река под названием 
Упорой. 
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Ф
Фокино (пос. Цементный, Цементный завод) – город,  

6 августа 1899 г. около дер. Боровка был заложен, а 1 октя-
бря 1900 г. был пущен цементный завод, при нем возник по-
селок Цементный. Указом Президиума Верховного совета 
РСФСР от 25 февраля 1964 года пос. Цементный преобразо-
ван в город Фокино. До 2002 г. входил в состав Дятьковско-
го района. В настоящее время – городской округ в составе 
Брянской области. Назван в честь деятеля российского рево-
люционного движения нач. XX в., председателя Брянского 
исполкома Игната Ивановича Фокина. Близ микрорайона 
города Шибенец находятся несколько археологических па-
мятников разных эпох.

Фомин – бывш. хут., Ольшаницкого с/с. Упоминается 
в 20-х годах XX в. Название по фамилии первопоселенцев.

Х 
Харламовский – бывш. хут., Ивановичского с/с. Упо-

минается в 20-х годах XX в.
Хизовка – дер., в составе Большежуковского с.п. Упо-

минается с XVIII в., однако, достоверно известно, что уже в 
эпоху Древней Руси в непосредственной близости от дерев-
ни было поселение. С 1777 г. до 1922 г. входила в Жиздрин-
ский уезд (Калужской, с 1920 г. Брянской губ.), в т.ч. с 1861 
г.– в составе Улемльской вол. С 1922 г. в Дятьковской вол. 
Бежицкого уезда, Дятьковском районе (с 1929г.). В 1967–
1996 гг. входила в Псурский с/с.

Согласно, словаря Даля. “Хиза, Хизина” – хижа, хижина. 
В настоящее время деревня практически нежилая. Деревня 
под названием Хизня находится в Калужской области.

Хмеленка – руч., правый приток р. Ивоток, впадает в 
нее при уроч. Ивоток. “Хмельник”– место в лесу, поросшее 
диким хмелем; огород, где разведен хмель.
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Хмыш Большой – оз., находится в 1,5 км южнее дер. 
Любышь, в пойме р. Болва, её старица, левый берег. Проис-
хождение названия не ясно. Рядом оз. Малый Хмыш.

Хмыш Малый – оз., находится в 1,5 км южнее дер. Лю-
бышь, в пойме р. Болва, её старица, левый берег. Происхож-
дение названия не ясно. Рядом оз. Большой Хмыш.

Ходаново – уроч., находится в 0,5-1 км северо-западнее 
дер. Неверь. Название от прозвища “ходан” – ходок (старо-
славянское).

Холм – уроч., находится в черте пос. Любохна близ ул. 
Первомайской, территория чугунолитейного завода, южная 
его часть. Упоминается в документах XVIII века как уроч. 
Кочки, в это время там добывали железную руду. Все назва-
ния говорят сами за себя. 

Хомут – уроч., находится ниже по течению от места 
впадения в реку Болва реки Прень на левом калужском бе-
регу. Река изгибается в виде хомута.

Холодная Водичка – бывш. пос., находился в 7 км за-
паднее с. Слободище. В 1970 году поселок исключен из 
учетных данных Слободищенского сельского совета. Назва-
ние говорит само за себя. На месте поселка одноименное 
урочище.

Холомидовка – руч., находится восточнее дер. Пупко-
во. Левый приток р. Бердовка, впадает в нее при уроч. Яс-
ная Поляна. Название от “халамида”- искаженное от слова 
“хламида” – бесформенная одежда, рубашка, зачастую гряз-
ная и рваная.

Хотешовка – руч., берет свое начало близ западной 
окраины пос. Бытошь, впадает в р. Ветьма при дер. Ивано-
вичи. Толкование названия см. ст. дер. Хотня.

Хотня – бывш. дер., находится на севере Дятьковско-
го района, северо-восточнее пос. Бытошь. Название полу-
чила от личного древне-русского имени Хотен – желанный. 
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В Брянской области есть населенные пункты с названиями: 
Хотеевка, Хотен, Хотеничи.

Хотня – руч., протекает на севере Дятьковского района, 
близ одноименной деревни. Левый приток р. Будочка. Тол-
кование названия см. ст. дер. Хотня.

Хохлова – населенный пункт, ныне не существующий, 
находился 1,5 км южнее дер. Колпа, правый берег р. Колпа. 
Название от фамилии первопоселенцев – Хохловы.

Ч
Черни – бывш. хут., Немеричского с/с. Находился в 2-х 

км от дер. Колпа.
Черновские печи – бывш. пос., находился в 2-х км се-

вернее дер. Колпа, на лесной дороге от дер. Немеричи до 
пос. Косеват. Толкование слова “печи” смотри ст. Бобров-
ские печи.

Черный Вир – уроч., находится в 1,5 км юго-восточнее 
дер. Хизовка на р. Болва, ниже по течению от уроч. Дом ры-
бака. “Черный” – от цвета воды, чем глубже место в реке, 
тем темнее вода. Толкование слова “вир” см. ст. Голубой 
Вир.

Черный поток – руч., находится между дер. Любегощь 
и дер. Сельцо. Название, видимо, носит по цвету протекаю-
щей воды.

Чернятичи – дер., в составе Слободищенского с.п. 
Расположена в 2 км от юго-западной окраины гор. Дятько-
во. Упоминается с 1618 г. как вотчина П. Исупова; в XVII-
XVIII вв. – в составе Хвощенской вол. Брянского уезда.  
В XIX веке – владение Мальцовых; входила в приход села 
Дятькова. В прилегающей Чернятинской лесной даче рабо-
тали несколько стекольных заводов. В 1891 г. в деревне была 
открыта церковно-приходская школа, а в начале XX века – 
одна из первых в уезде бесплатных библиотек. С 1861 г. до 
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1929 г. входила в Дятьковскую вол. Брянского (с 1921 г. – Бе-
жицкого) уезда. До 1960 г.– центр Чернятичского с/с.

Доцент БГУ В.В. Крашенниников считает, что деревня 
возникла в те времена, когда Брянщина входила в пределы 
Великого княжества Литовского – XV в. Происхождение 
названия деревни от фамильного прозвища или имени – 
Чернята, либо первопоселенцев, либо владельцев деревни. 
В Калужской области находятся несколько поселений, чьи 
названия образованны по такому же принципу – Думиничи, 
Сухиничи, Хвастовичи; в нашем районе находится деревня 
Ивановичи. Населенные пункты под названиями Черняти-
но, Чернятин, Чернятинская находятся в России, Белорус-
сии и на Украине. 

Чижовка – бывш. дер., упоминается с сер. XIX в. Во-
шла в состав гор. Дятьково в 1930 году. Находилась в районе 
современных ул. Герцена, Пугачева гор. Дятьково. Название 
получила от фамилии Чижиковы. 

Чижовское – оз., находится в черте гор. Дятьково у ул. 
Герцена, происхождение названия см. статью дер. Чижовка.

Ц
Цацков (Цецковка) – руч., протекает по дер. Ольшани-

ца, левый приток р. Прень. У Даля “цаца” – детская игруш-
ка, послушный ребенок.

Ш
Шахова Пристань (лесная пристань Шах) – левый бе-

рег р. Болва, территория Калужской области. Толкование 
названия до конца не ясно. По Далю слово “Шах” означает - 
мережка, вентер с крыльями, приспособление для  
ловли рыбы.
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Шевцовка (Шепцовка) – бывш. дер., название проис-
ходит от фамилии Шевцовы, вошла в состав пос. Бытошь  
в 1930 г. 

Шибенец – бывш. дер., упоминается сер. XIX в., владе-
ние Ф.С. Жабина, позднее С.И. Мальцова. Входила в приход 
села Дарковичи. С 1861 г.по 1924 г. в составе Любохонской 
вол. Брянского (Бежицкого) уезда. В 1929 г. отнесена к Брян-
скому району (Дарковичский, с 1959 г.- Толвинский с/с);  
с 1960 г.в составе Дятьковского района. В 1969 г. включена 
в состав гор. Фокино, ныне спальный микрорайон в составе 
города. По поводу происхождения названия есть несколько 
версий:

- “шибать, шибнуть” означает бросать, кидать, метать 
(по Далю). Около бывшей деревни находится древнее го-
родище, где в большом количестве встречаются обломки 
пращевых камней. Может быть, поэтому этот населенный 
пункт и имеет такое название.

- название происходит из украинского языка, по-
украински “шибениця” – висельница.

Ширковня – уроч., овраг, находится в лесном массиве 
между дер. Ольшаница и Людиновской трассой. Начинается 
в 2-х км северо-западнее от дер. Ольшаница, и тянется до 
впадения оврага в р. Прень. Точно объяснить происхожде-
ние названия затруднительно. Но, возможно, оно получило 
свое название от звука “ширк”. Звук, издаваемый при тре-
нии дерева о дерево, например, при добывании огня. Уро-
чище и село под названием Ширковка находится в Клетнян-
ском районе. 

Шлюз – бывш. пос., Любохонского с/с. Упоминается в 
20-х годах XX века.

Шумоветка – оз., старица р.Болва, на правом берегу, 
близ восточной окраины дер.Неверь. Название можно тол-
ковать как:



76

- название от основы “шум”, характеризующих особен-
ности течения реки или ее воды. “Шумная ветка” - то есть 
место, где вода шумит, журчит, переливаясь через преграду 
– ветку, плотину из веток.

- основа слова “шум” по Б. Рыбакову означает – чаща, 
дебри. Плюс суффикс

“- етка”. Река, текущая в чаще леса. 
В России встречаются названия рек: Шумячка, Шумок, 

Шумовка.
Шумоветка (Калашянна) – река, правый приток р. Иво-

ток, берет свое начало в лесном массиве северо-западнее 
гор. Дятьково. Толкование см. статью оз. Шумоветка. При 
речке в конце XVIII века существовала дер. Шумовичи.

Шумовичи - бывш. дер., находилась юго-западнее со-
временного пос. Ивот при речке Шумоветке. Упоминается 
в ПГМ Брянского уезда в конце XVIII в. Прекратила свое 
существование в конце XVIII – начале XIX века. Название 
деревни - производная от названия реки.

Щ
Щученка – дер., в составе Слободищенского с. п. Рас-

положена у юго-западной окраины пгт Любохна. Возникла 
в начале XX века; до 1924 г.входила в Любохонскую вол. 
Брянского (с 1921 г.- Бежицкого) уезда, позднее в Дятьков-
ской вол.; в Дятьковском районе (с 1929 г.). Название от руч. 
Щученка.

Щученка – руч., исток близ дер. Щученка, протекает в 
черте пос. Любохна. Впадает в р. Болва. Видимо, название 
получила от того, что в нее весной входили на нерест щуки. 
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Ю
Юбилейный – пионерский лагерь, находился вблизи 

впадения р. Прень в р. Болва, правый берег. В настоящее 
время не существует. 

Я
Язвица – бывш. дер., Старорубчанского (Будочковского 

с/с). Возникла в конце XIX в. Исключена из учетных дан-
ных в 1976 году. Название получила от протекающего близ 
деревни одноименного ручья.

Язвица (Вязовец) – руч., левый приток р. Бытошка, на-
ходится на севере района. Название можно толковать, как 
“язва”– яма, нора, щель, трещина в земле. Слово “язва” про-
исходит от балто-слав. “езва, азва” - дыра, впадина, ямка. 
Река под названием Язвица так же находится на северо-вос-
токе Рогнединского района.

Яковлевское – оз., находится в пойме реки Болва, пра-
вый берег, западнее гор. Фокино. 

Ясная Поляна – бывш. хут., Березинского (ранее – Пуп-
ковского) с/с. Находился 4 км восточнее с. Пупково. Исклю-
чен из учетных данных в 1964 году. Название говорит само 
за себя.
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Список сокращений:

бывш. – бывший.
в., в.в. – век, века.
вл. – владельческий. 
ВОВ – Великая Отечественная война.
вол. – волость.
г., г.г. – год, годы.
гор. – город.
горсов – городской совет.
г.п. – городское поселение.
губ. – губерния
дер., дерев.– деревня.
др.- пруск. – древне - прусский.
древнерус. – древнерусский.
ж/д – железнодорожная.
каз. – казенная. 
км – километр.
лесн. – лесничество.
лит. – литовский.
нач. – начало.
обл. – область
оз. – озеро.
ПГМ – план генерального межевания.
пгт – поселок городского типа.
пол. – половина.
пос. – поселок, поселковый.
пос. с. – поселковый совет.
р. – река.
рус. – русский
руч. – ручей.
сер. – середина.
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с. – село.
совр. – современная
с/с – сельского совета.
с.п. – сельское поселение.
ст. – статья
стор. – сторожка
ул. – улица
уроч. – урочище.
ф.з.посел. – фабрично-заводской поселок.
фин.- угорск. – финно-угорский
хут. – хутор.
церк. – прих. – церковно-приходская.
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