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Исследуются научные работы Ю.С. Виноградского – известного украинского языковеда, диалек-
толога, архивиста, основателя Сосницкого краеведческого музея. Важное место в его научных 

трудах занимает историческая топонимика. В статье рассмотрено патронимические названия 

населенных пунктов на Черниговщине, часть которых, по мнению Ю.С. Виноградского, была ос-
нована белорусскими колонистами в ХV–ХVI вв. 
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The scientific studies of Yu. Vynohradsky, who was a famous Ukrainian linguist, dialectologist, archivist and 

founder of Sosnytsia Museum of Regional Ethnography, are investigated. Historic toponymy took an important 
place in his scientific works. The names of the settlements with patronomic names in Sosnytsia region, some of 

which have been founded by the Belarus colonists in the fifteenth and sixteenth centuries are studied. 
Keywords: Yu. Vynohradsky, regional ethnography, toponymy, colonization, colonization waves, patro-

nymic names. 
 

Юрий Степанович Виноградский – известный украинский краевед, языковед, диалек-
толог, археолог, архивист, основатель Сосницкого краеведческого музея, который в настоя-
щее время носит его имя. 

Ю.С. Виноградским сделан весомый вклад в становление музейного дела и охраны па-
мятников старины на Черниговщине, всестороннее историко-археологическое изучение ре-
гиона. Большинство современных исследований, связанных с историей, археологией, этно-
графией и топонимикой Сосницы и Черниговщины в целом базируются на трудах 
Ю.С. Виноградского [1]–[9]. Его работы сохраняют значительный научный потенциал, что 
обусловливает необходимость их дальнейшего углубленного изучения. 

Цель статьи – на основании анализа исследований Ю.С. Виноградского по историче-
ской топонимике проследить влияние белорусских колонизационных движений на образова-
ние населенных пунктов на Черниговщине. 

Личность Ю.С. Виноградского и его научный потенциал неоднократно привлекали 
внимание исследователей. Первые публикации, посвященные Ю.С. Виноградскому, появи-
лись еще во время его жизни. Их авторами, в частности, были В. Дрозд, И. Едомаха, 
Д. Лавьюк, В. Петров, О. Проценко, Н. Решедько, И. Сорока и другие [10]–[15]. В большин-
стве из них речь шла об основных этапах жизненного пути Ю.С. Виноградского и краеведче-
ской деятельности, связанной прежде всего с Сосницким музеем. 

В независимой Украине личность Ю.С. Виноградского привлекает внимание многих 
ученых. Он упоминается в работах энциклопедического характера о Сосниччине и о краеве-
дах в целом. Жизненный путь и научные исследования Ю.С. Виноградского изучали 
О.Б. Коваленко, В.В. Ткаченко, Л. В. Ясновская, В.М. Пригоровский [16]–[22]. К его архео-
логическим работам обращаются современные археологи Е.М. Веремейчик, В.П. Коваленко, 
Л.В. Ясновская [20], [23]–[25]. Интересные данные о Ю.С. Виноградском находятся в рабо-
тах И.Ф. Дьяченко и Н.П. Адаменко, которые были с ним лично знакомы [26], [27]. 

Ю.С. Виноградский родился 5 мая (23 апреля по старому стилю) 1873 г. в Соснице – 
уездном городке Черниговской губернии в семье священников. После окончания Сосницкого 
приходского училища учился в Черниговской мужской гимназии. Высшее образование бу-
дущий краевед получал в Киевском университете св. Владимира в течение 1892–1896 гг. 
Впоследствии работал в судебных учреждениях Варшавы. В годы Первой мировой войны 
Ю.С. Виноградский вместе с семьей был эвакуирован в Чернигов. В 1915–1920 гг. он прини-
мал активное участие в охране памятников старины и искусства, способствовал развитию 
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современной сети музейных учреждений на Черниговщине [28, c. 298–300]. Так, 
Ю.С. Виноградский был одним из основателей, а позже и председателем общественного Ко-
митета охраны памятников искусства и старины, который действовал на Черниговщине в 
1917–1918 гг. С конца 1917 г. Ю.С. Виноградский принимал активное участие в работе пер-
вого на Черниговщине украинского издательства «Сиверянська думка». 21 марта 1919 г. кра-
евед стал первым председателем Черниговского губернского комитета охраны памятников 
искусства и старины. Весной 1920 г. Ю.С. Виноградский возглавил экскурсионное бюро. В 
1920 г. он был председателем восстановленной Черниговской губернской ученой архивной 
комиссии, после чего продолжил деятельность в родной Соснице [29, c. 44–47]. 

1 июля 1920 г. благодаря усилиям Ю.С. Виноградского был открыт один из первых в 
Украине историко-археологический и этнографический музей [30]. 20 июля 1920 г. краевед 
был официально назначен его заведующим [31, л. 1 об.]. С тех пор вся дальнейшая деятель-
ность исследователя была связана с созданным им музеем и заключалась во всестороннем изу-
чении родного края. Результатом этого стали многочисленные работы, значительная часть ко-
торых была опубликована в научных сборниках и в местной периодической прессе [32]–[39]. 

Научные интересы исследователя были разносторонними: они охватывали археологию, 
этнологию, краеведение, топонимику, ономастику и др. Ю.С. Виноградский ориентировал 
поисковую деятельность Сосницкого краеведческого музея прежде всего на малоизученные 
археологические памятники. Научно-исследовательская работа музея осуществлялась в фор-
ме рекогносцировок и разведок на плоскогорном участке Сосниччины (так называемом Сос-
ницком Степке) и на Сосницком Полесье (севернее Степка), а также вдоль побережья рек 
Десны, Убеди и Сейма [39, c. 86]. С 1920 г. краевед начал ежегодные археологические раз-
ведки и полевые исследования [41, л. 2]. Впоследствии он привлекался к работе археологи-
ческих экспедиций, организованных Институтом истории материальной культуры АН СССР 
и Институтом археологии АН УССР [30]. 

По мнению В.П. Петрова, Ю.С. Виноградский после Д.Я. Самоквасова и П.В. Голубовского 
начал следующий этап археологического изучения Черниговщины [12, c. 116], выявил и изучил 
на Сосниччине многочисленное количество первобытных стоянок, а также древнерусских 
городищ [12 c. 116]. В целом, ему удалось исследовать 50 раннее неизвестных науке стоянок 
эпохи неолита и бронзы, 9 городищ [42, л. 2]. 

В многочисленных публикациях в местной прессе Ю.С. Виноградский освещал отдель-
ные аспекты истории Задесенья [21 c. 25]. В работах исследователя проанализированы ос-
новные исторические события, произошедшие на Сосниччине, от древнейших времен и до 
современной автору эпохи [43]–[46]. 

Важное место в научных трудах Ю.С. Виноградского занимает историческая топонимика [47]. 
Исследователь отмечал, что изучение истории возникновения названий поселений, рек, гор, 
урочищ является важным, поскольку «объяснения требует само существо человека, и поэтому 
население прибегает к рассуждениям и догадкам, чтобы выяснить происхождение определенных 
названий. В подобных догадках часто, но не всегда, можно найти зерно истины» [48, л. 1]. 

Краевед подготовил описания населенных пунктов Черниговщины, содержащие ин-
формацию о времени их возникновения, а также сведения об их названиях [49]. По предло-
жению Черниговского исторического музея (сейчас – Черниговский исторический музей 
имени В.В. Тарновского) он принимал активное участие в сборе материалов к «Истории го-
родов и сел Украины»: обработал топонимические данные 1610 населенных пунктов и более 
100 названий рек и урочищ [12, c. 117]. Собранные материалы были систематизированы в 
обобщающих трудах [50]–[52]. 

Ведущее место в научном наследии Ю.С. Виноградского занимает труд «К истории ко-
лонизации Средней Черниговщины» [51]–[52], который имеет интегративный характер, со-
четая сведения по археологии, истории, этнологии, языкознанию. Исследователь проанали-
зировал колонизационные процессы на Сосниччине, учитывая значительные информативные 
возможности топонимических данных. Краевед, в частности, исследовал появление в этом 
регионе так называемых патронимических названий, присущих белорусскому языку и объ-
яснил их возникновение белорусской колонизацией Среднего Подесенья, которая началась в 
литовский период. 
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Ю.С. Виноградский обратил внимание, что окончание -ичи (или -ов-ичи) – патроними-

ческий признак, который указывает на происхождение по отцовской линии определенного 
круга родственников [54, с. 33]. С разрастанием определенного рода, например, Иакова, Еф-

рема или Тихона, появлялись дворы его потомков. Образовывались деревни, в которых имя 
родоначальника не исчезало: Яковичи, Охромиевичи, Тихоновичи (современное села Сос-

ницкого и Корюковского районов Черниговской области). Однако названия с окончаниями 
на -ичи лишь номинально объединяли широкие круги родственников, потому что род разла-
гался на большие семьи, каждая из которых находилась в отдельном доме, имела отдельное 

хозяйство; только пастбища и леса были в общем пользовании всех жителей хутора или де-
ревни. Хутор, состоящий из небольшого числа более или менее родственных дворов, разрас-

тался за счет людей чужих родов. Но в отдельных местах люди между собой «роднились», 
особенно во время праздников и исполнения обрядов и обычаев. 

По мнению исследователя, села с патронимическми названиями, характерные для бело-
русского языка, возникли на Сосниччине в результате колонизационных процессов, которые 
начались после включения Чернигово-Северщины в состав Великого княжества Литовского. 

Ю.С. Виноградский отмечал, что князья литовской династии Гедиминовичей, которые 
княжили на Чернигово-Северской земле: Дмитрий-Корибут Ольгердович, Федор Любартович, 

Свидригайло имели тесные контакты с Беларусью [53, c. 127–129], а великокняжеские намест-
ники, которые управляли Чернигово-Северщиной позже, происходили из белорусско-
украинской части Литвы. Поэтому на этой территории возросло количество выходцев из Лит-

вы, а также белоруссов и волынян [53, c. 127–129]. Это обусловило появление на Чернигов-
щине целого ряда населенных пунктов, названия которых имеют белорусское происхождение. 

На основании «Записей земельных дач короля Казимира» ХV ст. Ю.С. Виноградский 
исследовал земельные пожалования на Черниговщине служащим великого князя. Так, До-

мысл получил с. Речицю (сейчас – Гомельская область Республики Беларусь), Ходкевичу до-
сталось с. Гореск (сейчас – с. Горск Щорского района Черниговской области), князь Масаль-
ский получил с. Бодку (Бодынки), Харевский – с. Слабин (сейчас – с. Черниговского района 

Черниговской области), Сулдешов – с. Колчов (сейчас – с. Ковчин Куликовского района 
Черниговской области), Глинский владел с. Хоробор (сейчас – с. Макошино Менского райо-

на Черниговской области). Краевед пришел к выводу, что все эти фамилии, кроме Глинского, 
имели литовско-белорусское происхождение. По мнению исследователя, это способствовало 
увеличению белорусского присутствия на Черниговщине [53, с. 129]. 

Исследователь отмечал, что во время литовского периода существовало два основных 
пути создания населенных пунктов: заимка и осаждения. Заимку осуществляли «свободные 

прохожие», а осаждение происходило под руководством феодалов. Поэтому для заимки оста-
вались земли хуже, в основном лесные. Ю.С. Виноградский пришѐл к выводу, что переселен-

цев привлекали главным образом более плодородные земли южной и средней Сосниччины. 
Села с патронимическими названиями располагались в основном на правом берегу 

Десны. На основании этого Ю.С. Виноградский определил, что за литовский период колони-

зационные волны белорусов шли с северо-запада на северо-восток по линии Гомель – Сос-
ница. Их сдерживало не только местное население, но и другие колонизационные волны: с 

северо-запада на северо-восток от берегов р. Сумы на Короп, а также с Волыни [53, c. 133]. 
Ю.С. Виноградский исследовал топонимы «Реестра Черниговских границ» 1527 г. (он 

датировал его 1526 г.) [55, c. 193–197], [53, c. 128]. Краевед обратил внимание, что, хотя на 
момент составления источника Сосниччина официально входила в состав Московского госу-
дарства, однако указанные в нем данные касались ХV ст. В документе, в частности, речь шла 
о таких населенных пунктах: Боровичи, Домыслин, Волынчо, Новый Городок, Козличи, Бли-
стовичи, Хоробор, Шиловичи, Ситниковичи, Шостовичи, Авдеевичи и др. (часть из этих сел 
существует в наше время и входит в состав Корюковского, Сосницкого, Менского, Ичнян-
ского районов Черниговской области). Ю.С. Виноградский заметил, что эти села были по-
граничными с Новгород-Северщиной и Стародубщиной. По мнению краеведа, граница про-
ходила от с. Боровичи (современного Щорского района Черниговской области) над р. Снов 
до с. Козляничи (современного Сосницкого района Черниговской области) над р. Убедью. 
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Среди топонимов, упомянутых в «Реестре ...» 1527 г., Домыслин (сейчас – с. Домашлин 
Корюковского района Черниговской области), по мнению Ю.С. Виноградского, образовался 
от имени Домысла – одного из великокняжеских чиновников, который появился на Север-
щине во время литовского периода [53, c. 128]. 

В целом, значительная часть указанных в «Реестре ...» 1527 г. сел имеет патронимиче-
ские названия, что подтверждает точку зрения Ю.С. Виноградского об усилении белорусско-
го присутствия на южной и средней Сосниччине в литовский период. 

Ю.С. Виноградский предполагал, что названия населенных пунктов Якличи (современ-
ного Сосницкого района Черниговской области) и Куковичи (современного Менского района 
Черниговской области) могли иметь белорусское происхождение от разрастания одного «оч-
ка-двора». Так, название Якличи могло образоваться от рода Иакова (Яковлевич, Яковличи), 
а Куковичи – от саркастического прозвища Кука [53, с. 130]. 

В северной части Сосницкого Полесья расположены еще два села с патронимическими 
названиями: Охромиевичи (сейчас – с. Охрамиевичи Корюковского района Черниговской 
области) и Тихоновичи (сейчас – Щорского района Черниговской области). В письменных 
источниках о них содержались сведения только с XVIII в. Однако Ю.С. Виноградский не ис-
ключал возможности их образования еще в литовский период, во время первой волны бело-
русской колонизации, поскольку в XVIII ст. возникновение сел происходило уже не путем 
разрастания одного рода, а осаждением сразу целых слобод выходцами из разных местно-
стей. Действительно, установлено, что датой основания села Охрамиевичи является 1525 г., 
поэтому предположение Ю.С. Виноградского, основанное на исследовании топонима, нашло 
документальное подтверждение [3, c. 396]. 

Исследователь отмечал, что, хотя в XVI в. немало населенных пунктов, расположенных 
на Сосниччине вдоль Десны, имели на первый взгляд белорусские окончания -ичи, -очи, од-
нако не все они были патронимического происхождения – разрастания села от одного рода 
[53, с. 130]. Так, села Козличи (сейчас – с. Козляничи Сосницкого района Черниговской об-
ласти) и Чернотичи (сейчас – Сосницкого района Черниговской области) происходили от 
названий рек Козлик и Чернотичи (ранее произносилось «Чорнотечи»). Блистовичи (сейчас – 
с. Блистова Менского района Черниговской области) существовало еще в древнерусскою 
эпоху под названием Блестовит (или Блестово), происходившем от реки Блистова. Довольно 
спорным Ю.С. Виноградскому казалось патронимическое происхождение названия села 
Купчичи, поскольку оно могло брать начало не только от фамилии, но и от характера мест-
ности – «кучки» или от «купи» (буды). 

К тому же, исследователь проанализировал лингвистические и этнографические осо-
бенности сел Купчичи, Чернотичи и Козличи и отметил, что у них не наблюдалось «аканье», 
присущее белорусскому языку. По наблюдениям Ю. С. Виноградского, в быту и языке жите-
лей этих населенных пунктов преобладали сугубо украинские черты. Краевед пришел к вы-
воду, что в данном случае речь шла о чисто внешнем наложении белорусских элементов, а 
колонизационные влияния в этих населенных пунктах были «стерты стихией северско-
украинской» [53, с. 128–130]. 

Таким образом, исторические исследования Ю.C. Виноградского представляют собой 
комплексное изучение истории Чернигово-Северщины, поскольку они включают сведения 
по истории, археологии, этнографии, языкознанию. Важное место его в трудах занимает ис-
торическая топонимика. Анализ исторических источников и названий населенных пунктов 
Сосниччины дал основания Ю.С. Виноградскому сделать вывод о белорусской колонизации 
Среднего Подесенья, которая активно происходила в литовский период. 
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