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В настоящей статье обращается особое внимание на топоним Рудня. Данное географическое на-

звание отражает специфику ремесленной деятельности первопоселенцев в смоленско-витебском пригра-

ничье. Топоним Рудня содержат в себе ценные сведения лингвистического, исторического и культурологи-

ческого характера, позволяющие выявить взаимосвязь двух славянских народов – русского и белорусского. 
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This article focuses on the toponym Rudnya. This geographical name reflects the specifics of the craft 

activity of first settlers in Smolensk-Vitebsk frontier. The toponym Rudnya contain valuable information of the 

linguistic, historical and cultural character, allowing to identify the relationship of the two Slavic peoples – 

Russian and Belarusian. 

Топонимия любого региона, т.е. совокупность географических названий какой-либо терри-

тории, – сложное явление, анализ которого представляет определенные трудности и предполагает 

различные пути исследования в зависимости от специфики материала и поставленных задач. 

Топонимы как названия географических объектов являются носителями ценнейшей инфор-

мации лингвистического, исторического и культурологического характера. Как пишет смолен-

ский краевед Б.А. Махотин, «в кустарных промыслах Смоленщины, точно в зеркале, запечатлена 

многовековая жизнь народа с его богатыми хозяйственными традициями. Носителями этих тра-

диций были деятельные и энергичные люди, народные умельцы не одного десятка поколений, 

которые оставили неизгладимый след в топонимии своего края» [3, 56]. Особый интерес для изу-

чения представляют топонимы, отражающие специфику занятий первопоселенцев, т.е. тех людей, 

которые когда-то, в далеком прошлом, являлись основателями населенных пунктов.  

Еще Е.Д. Поливанов, основоположник советской социолингвистики, который изучал при-

чинные связи между социально-экономическими и языковыми явлениями, указывал на связь язы-

ка «не только с культурой как таковой, но и со всей совокупностью явлений экономического быта 
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данного коллектива…» [5, 177]. По мнению ученого, необходимо обращать внимание на отраже-

ние социально-экономических фактов в языке, и наиболее продуктивный путь – детальный анализ 

языковых единиц.  

Как известно, ремесленная деятельность, т.е. работа по изготовлению каких-либо изделий кус-

тарным способом, была широко распространена на территории Смоленщины в разные времена. Со-

гласно данным энциклопедического издания «Смоленская область», на территории Смоленщины жи-

ли ремесленники 60-и специальностей [СОЭ, 438]. Отметим, что и на территории Витебщины, как 

свидетельствуют исторические источники, уже в середине XVI века зафиксировано не менее 40 ре-

месленных профессий [2, 114–117]. Большое количество антропонимов, производных от названий 

профессий, содержит «Словарь фамилий Смоленского края» И.А. Королевой [172–187]. Многие про-

фессии, естественно, имели активное развитие на всей территории приграничья.  

Самыми распространенными являются топонимы, образованные от названий ремесел, кото-

рые непосредственно связаны с географическими особенностями местности. На это обращают 

внимание археологи (в частности – известный российский археолог Е.А. Шмидт [6]), которые до-

казали, что более двух тысяч лет назад наши далекие предки умели из местных болотных руд вы-

плавлять железо и делать металлические орудия труда.  

Одной из наиболее интересных географических единиц является топоним Рудня Руднянского 

района Смоленской области, который расположен в приграничной с Республикой Беларусь полосе. 

В названии районного города – Рудня – нашел отражение тот период в истории региона, ко-

гда на его территории значительного развития достигло рудное дело, в основном выплавка железа 

из местной болотной руды. Руднями назывались места, где происходила переработка такой руды.  

Смысловое значение названия раскрывается в сопоставлении с западным руда – «кровь» 

[Даль 4, 108]: кровь и руда имеют сходство по цвету. Смоленский краевед Б.А. Махотин отмечает 

слово рудный, что означает «красный, красноватый» [3]. В словаре В.И. Даля оно дается со значе-

нием «кровавый»; «замаранный, грязный»; «к ископаемой руде относящийся» [Даль 4, 108]. За-

фиксировано и прилагательное рудой со значением «рыжий, рыже-бурый»; «темно- и жарко-

красный» с пометой «южное, западное» [Там же]. В Смоленских говорах и сегодня бытует слово 

руда – «кровь»; «грязь» [ССГ 9, 144]. 

В Региональном историческом словаре XVI–XVIII вв., созданном на базе памятников пись-

менности Смоленщины, первое упоминание рудни датируется 1670 годом: рудня (рудница) – 

«домна, железоделательный завод». В деловой письменности встречаем также такой пример: 

«…да нас же сирот твоих на тои руднице целовалник и рудники заставляют работать всякую на 

себя работу» [РИС, 259]. Известно, что в древнерусском языке подобные заводы назывались сло-

вами домница, домна, домня, профессия домник «крестьянин, занимающийся домничным про-

мыслом, т.е. изготовлением железа» [Сл. РЯ XI–XII вв. 4, 309]. 

Как видим, в XVII веке, когда активно начали формироваться нормы русского литературно-

го языка, на основании сходства по цвету возникло профессиональное название рудня и профес-

сия рудник. Приблизительно в это же время появились названия города и населенных пунктов.  

Первые же упоминания о Рудне датируются примерно 1363 годом. Тогда название поселе-

ния упоминается как Родня (относительное прилагательное от слова род), что означало «плодо-

родный, урожайный» (для сравнения: польское rodny с таким же значением) [3]. Но, нет сомне-

ний, что городок возник намного раньше, так как он являлся важным пунктом известного пути 

«из варяг в греки». Этот путь соединял Киев, Чернигов, Смоленск, Полоцк, Новгород между со-

бой и с зарубежными городами. На данном участке путь шел из Днепра по реке Березина до Руд-

ни, далее волоком в озеро Большая Рутавечь, через Переволочье, а из озера по реке Рутавечь в ре-

ки Касплю и Западную Двину.  

Поселение принадлежало Смоленскому княжеству, и было завоевано князем Андреем Оль-

гердовичем Полоцким. С падением Смоленска в 1404 году Рудня оказалась в глубоком тылу 

польско-литовского государства. После освобождения Смоленска в начале XVI в населенный 

пункт надолго стал приграничным городом. По Андрусовскому перемирию 1667 года Смоленск 
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навсегда отошел к России, а Рудня попала под власть Польши. И лишь в 1919 году четыре бело-

русские волости, в том числе Руднянская, были включены в Смоленский уезд и стали частью Рос-

сии. На территории современной Рудни находится городище – укрепленная часть поселения 

в районе древних руден, как раньше называли места добычи железа из болотной руды. 

Как видим, топоним Рудня отражает не только ремесленную деятельность жителей пригра-

ничной зоны, но и дает своеобразную историческую и хозяйственную характеристику смоленско-

витебского приграничья.  
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В статье осуществляется исследование названий исторических местностей Киева в словообразо-

вательном и семантическом аспектах. Определяются отличительные признаки, используемые в процессе 

образования микротопонимов. Осуществляется их классификация на основе семантических и количест-

венных параметров. Выделяются словообразовательные модели и словообразовательные форманты мик-

ротопонимов. Устанавливаются наиболее частотные способы словообразования. 
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