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Оленинский район находится на юго-западе Тверской 
области. На юго-востоке граничит со Смоленской областью. 
Сейчас это, казалось бы, ничем не примечательная 
местность, однако она имеет древнюю историю. Это 
территория знаменитого Оковского леса – места пересечения 
Волжского торгового пути и пути «из варяг в греки». Здесь 
берут свои истоки реки Волга, Днепр , Западная Двина, 
Жукопа, Межа, Тудовка, Обша, Осуга. Три из перечисленных 
выше рек: Тудовка, Обша, Осуга – протекают в современном 
Оленинском районе. 



Вот что говорит об Оковском лесе Повесть временных лет: 
Тут был путь из Варяг в Греки и из Грек по Днепру, а в 

верховьях Днепра — волок до Ловоти, а по Ловоти войдешь в 
Ильмень, озеро великое; из этого озера вытекает Волхов и 
впадает в озеро великое Нево, и устье того озера впадает в море 
Варяжское. И по тому морю можно пройти до Рима, а от Рима 
можно пройти по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда 
можно пройти в Понт-море, в которое впадает Днепр-река. 
Днепр же вытекает из Оковского леса и течет на юг, а Двина из 
того же леса течет, а идет на север и впадает в море Варяжское. 
Из этого же леса течет Волга, на восток и впадает семьюдесятью 
рукавами в море Хвалисское. Так и из Руси можно идти по 
Волге в Болгары и в Хвалисы, и дальше на восток пройти в удел 
Сима, а по Двине — в землю Варягов, от Варягов до Рима, от 
Рима же и до племени Хама. 



В Оленинском районе протекает 41 река. Больших рек нет, зато 
очень много маленьких речек. Названия рек возникли очень 
давно, потому что реки были самыми первыми дорогами древних 
людей. И именно по рекам, обычно от устий, с низовий вверх по 
течению шло расселение людей по их берегам.

И потому, что названия рек такие древние, они обычно ничего 
не говорят современному человеку. Однако в Оленинском районе 
названия очень многих рек современный человек легко 
распознает как свои, родные. И если люди, бывают, ошибаются в 
своих предположениях, их ошибки весьма понятны.

Мы проедем по этим рекам, пообщаемся с людьми, которые 
живут на их берегах и узнаем мнение местных жителей насчёт 
названия рек. 

Все фотографии сделаны М. Медведевой.



На карте зеленым цветом 
обозначены реки бассейна 
реки Западная Двина: 
Берёза, Витка и Лучеса.



Река Берёза в 
окрестностях
д. Дубровка.
11 июля 2020



Река Берёза в 
окрестностях
д. Дубровка.
28 октября 2020



Река Берёза берёт своё начало в болоте на территории 
Оленинского района, вблизи деревни Вяховки, и течёт на 
север. Протяженность реки – 106 км. На территории 
Нелидовского района Берёза впадает в реку Межа, которая, в 
свою очередь, является притоком Западной Двины (Даугавы), 
уже на территории Западнодвинского района. Ну, а Даугава – 
уже в Латвии – впадает в Балтийское море.

Три человека, с которым мы разговаривали о названии этой 
реки, связывают его с находящейся на берегу реки деревней 
Спас-Берёза.

Но пятнадцать человек связывают данный гидроним с 
берёзовыми рощами, которые в большом числе 
располагаются по её берегам.



Река Витка около 
д. Швецово. 
6 июля 2020 



Река Витка около
д. Швецово. 
28 октября 2020 



Река Витка протекает в Оленинском районе, на юго-западе 
Тверской области. Её протяженность – 26 км. Витка является 
притоком реки Берёза, о которой было сказано выше. Длина 
Берёзы в 4 раза больше длины ее притока.

12 человек связывают название этой реки со словом 
виться и объясняют его тем, что русло реки извивающееся, с 
крутыми поворотами.



Река Лучеса, 
окрестности       
д. Гусево.
4 июля 2020



Река Лучеса, 
окрестности д. 
Гончаровка.
1 июля 2020



Другой приток реки Межи и, соответственно, бассейна 
Западной Двины и Балтийского моря – это река Лучеса, которую 
также называют Лучёса. Длина Лучесы — 95 км, долина её 
местами глубоко изрезана, излучистая и достигает 300—500 м 
ширины.

Наши информанты не умели объяснить это название. Но одна 
из собеседниц оказалась родноверкой, и у неё нашлось 
объяснение этого гидронима:

Итак, Лучеса. Вернее, Лучоса. Луч – о чем это? Буква л – 
люди, у древних считались те, кто вышел из своего звериного я 
в высшую, божественную ипостась – на уровень Богочеловека, 
способного проявлять высший замысел. Они, люди, умеют и 
хотят общаться с богами, учиться новому, то есть творить 
(тва′рить). Люди учатся у основателя Оса. Творение без воды 
никак не происходит, потому что вода – это жизнь.



На карте красным 
цветом обозначены 
реки, относящиеся к  
бассейну реки Волга: 
Тудовка, Слотня, 
Осуга, Сишка.



Река Тудовка
в окрестностях
д. Ильёнки
11 июля 2020



Река Тудовка - это правый приток Волги. Она протекает по 
территории Нелидовского, Селижаровского, Оленинского и 
Ржевского районов. Длина — 103 км. Тудовка впадает в Волгу 
ниже Бенских порогов.

Десять информантов возводят гидроним Тудовка к 
словам туда, туды.

Восемь человек считают, что Тудовка называется 
именно так, потому что она протекает в селе Молодой 
Туд.



Река Тудовка
в с. Молодой Туд
1 июля 2020



Шесть человек рассказывают историю, с помощью 
которой пытаются объяснить, почему Тудовка 
называется именно так. В селе, которое называется 
теперь Молодой Туд, играли свадьбу. Но жених сбежал, его 
долго искали и через некоторое время всё же нашли на 
берегу реки. И нашедшие жениха радостно закричали: 
«Молодой тут!» Причём один из этих информантов 
говорит, что река раньше и называлась Тудом, 
подчёркивая таким образом созвучие тут и Туд. 

Два информанта возводят название реки к неким 
тудам. Мужчина говорит, что, возможно, это пришло из 
польского языка, так как когда-то, по легенде, здесь жили 
поляки. А женщина считает, что туд – это название 
каких-то людей, народа или племени. Однако в польском 
языке люди и народ не обозначаются словом туд.



Река Слотня,
вблизи д. Слотня.
11 июля 2020



Река Слотня,
вблизи д. Слотня.
14 августа 2020



Река Слотня вытекает из озерца в урочище Сосновка, течёт 
по всхолмлённой местности; впадает в Тудовку.

Народных объяснений этого названия мы не получили.
Однако данный гидроним происходит от слова слóта – 

‘слякоть’. Его считают родственным лит. šáltas ‘холодный’. Но 
хотя корень слова является родственным с корнями в 
современных балтийских языках, происхождение у 
гидронима всё же славянское, а не балтийское. Это ещё один 
гидроним, обозначающий холод. Примечательно, что 
холодная Слотня впадает в холодную Тудовку. Это 
подтверждает версию о том, что названия рекам давались на 
основании каких-то вполне определенных качеств.



Река Осуга в 
окрестностях
д. Журавы. 
7 июля 2020



Река Осуга в 
окрестностях
д. Журавы. 
20 июля 2020



Река Осуга берёт начало на территории Сычёвского района 
Смоленской области, по территории Тверской области 
протекает в Оленинском, Ржевском и Зубцовском районах и у 
деревни Фомино Городище становится левым притоком 
Вазузы, которая впадает в Волгу. Исток — ключи у деревни 
Завидово Оленинского района. Часть реки образует 
естественную границу между Смоленской и Тверской 
областями.

Этимологию этого гидронима дала нам родноверка Е. А. 
Кузнецова:

Ос-у-га. Ос – это ось, это состояние стабильности, 
держатель всего. Га – движение, в данном случае – 
нестабильное движение, возможно хаотичное. Движение, 
сдерживаемое силой... Или, может быть, сила в хаосе! Сила, 
проявляющаяся в движении.



Река Сишка         
в пос. Оленино.
8 июля 2020



Река Сишка         
окрестности
д. Глазки
27 июня 2020



Река Сишка протекает по территории Оленинского и 
Ржевского районов и впадает в Волгу по её правому берегу. 
Длина реки составляет 74 км.

Девятнадцать человек, которых мы опросили, 
связывают название гидронима со словом сидеть. А ещё 
одна женщина сказала, что Сишка называется так, 
потому что на реке когда-то сидели туды. 



На карте 

красным цветом 
обозначены реки 
бассейна Волги; 

зелёным цветом – 
реки бассейна 
Западной Двины.



Вот мы и посмотрели на некоторые, только самые крупные 
реки Оленинского района. Конечно, человеку, живущему на 
крупных реках, может показаться странным, что некогда эти 
ручейки служили дорогами для людей. Но реки эти не всегда 
были такими узкими и мелкими. 

Местные жители сообщили нам свою этимологию 
названий этих рек. Какие-то гидронимы труднее поддавались 
этимологизации, какие-то легче. Но стремление всегда 
объяснить то или иное название показывает, что народ 
постоянно ставил перед собой эти вопросы и ему не было 
безразлично то, что его окружает.

Мы видим, что реки Западнодвинского бассейна легко 
этимологизируются. А реки бассейна Волги — хуже. Почему 
так происходит? Почему для русского слуха названия 
волжских рек сложнее, чем западнодвинские?


