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Аннотация 
Выяснено происхождение переселенцев, основавших селения, расположенные в 

береговой охранной зоне Морского заказника «Залив Восток». Посёлок Волчанец основали 

переселенцы из Молдавии. Сёла Душкино и Новолитовск основали переселенцы из 

Стародубского района нынешней Брянской области Российской Федерации. 
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В предыдущей статье серии «Топонимы особо охраняемых 

природных территорий залива Петра Великого" мы собрали сведения о 

комонимах1 береговой охранной зоны морского заказника «Залив Восток» и 

залива Восток в целом: Авангард, Волчанец, Душкино, Ливадия, 

Новолитовск, Средняя, Южно-Морской [Тюрин, 2016]. Сомнения вызвали 

трактовки происхождения переселенцев-основателей и названий селений 

Волчанец, Душкино и Новолитовск. Цель настоящей работы — выяснить 

и уточнить историю, географию и этимологию этих комонимов.  
 

 
Примечание: А — красный прямоугольник — местоположение населённых пунктов Волчанец, Душкино 
и Новолитовск на побережье залива Петра Великого; Б — местоположение населённых пунктов 
Волчанец, Душкино и Новолитовск на побережье Морского заказника «Залив Восток», жёлтая линия — 
автомобильная дорога А188 (топооснова — google.map). 

Рисунок 1 — Посёлок Волчанец, сёла Душкино и Новолитовск на побережье залива Восток 
Figure 1 — The villages Volchanets, Dushkino and Novolitovsk on the coast of Vostok Bay 

 

                                                 
*Сведения об авторе: Тюрин Алексей Николаевич — канд. биол. наук, ДВМЗ — филиал ННЦМБ ДВО РАН.  
1 Комонимы (от др.-греч. «деревня + имя») — вид ойконимов, названия сельских поселений; ойконимы (от др.-

греч. «жилище + имя») — названия любых населённых пунктов — вид топонимов.  
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Методы. Топонимика — наука, возникшая на стыке географии, 

истории и языкознания, поэтому для исследования топонимов были 

привлечены многочисленные методы этих трёх наук. 

Результаты и обсуждениен.  

Волчанец — посёлок сельского типа, Новолитовского сельского 

поселения2, Партизанского района; расположен вдоль автодороги А1883, 

расстояние до города Находки 15 км. Население по переписи 2002 г. 

составило 4111 человек, из которых 82,1 % мужчин и 17,9 % женщин. 

Такой половой дисбаланс объясняется расположением в посёлке трёх 

мужских исправительных колоний УФСИН4 по Приморскому краю. 

Волчанец «основан в 1907 г. переселенцами из села Волчинец 

Кишинёвского уезда Бессарабской губернии Российской империи (сейчас 

Республика Молдова)» [Сазыкин, 2013, с. 72]. В современной Молдавии 

два Волчанца, поэтому мы запросили дополнительные сведения о 

переселенцах и селе Волчанец на молдавском краеведческом 

русскоязычном сайте «Мы молдаване»6. Нам ответил председатель 

Ассоциации географов и этнологов Молдовы, доктор географических 

наук Дорин Лозовану7: «Ваш Волчанец основан выходцами с села 

Волчанец (Вэлчинец, Vălcineţ), Каларашского района, центральной 

Молдовы. Миграция произошла в 1906–1907, связана со Столыпинскими 

реформами. Роль играла то, что центральная Молдова имела самую 

высокую плотность сельского населения во всей Российской империи, 

земли не хватало всем. Большая часть передвигались на поезде, на телегах 

ехали почти 2 года. У вас много сёл, основанных молдаванами: Волчанец, 

Кишинёвка, Молдовановка, Тимофеевка, Дунай, Басарабка, Зымбрены, 

Логанешты, Фурманово. Некоторые исчезли. Занимается ли кто-нибудь у 

вас исследованием молдаван, этносов в общем по Приморскому краю?» 

Действительно, Бессарабская губерния в начале XX в. среди 

европейских губерний России была на первом месте не только по 

площади виноградников и производству вин и табака, но и по числу 

безземельных крестьян. По Столыпинской аграрной реформе каждому 

крестьянину мужского пола, переехавшему в Сибирь, на Дальний Восток 

или в Казахстан, бесплатно выделялось по 15 десятин (16,35 га) земли8, 

поэтому за 1906–1914 гг. из Бессарабии переселились 9,5 тыс. семей9. 

Всего же из европейской России в Сибирь переехали более 3 миллионов 

                                                 
2 В состав поселения входят 4 населённых пункта: Новолитовск — село, адм. центр; посёлок Волчанец, 

деревни Васильевка и Кирилловка.  
3А188 — автомобильная дорога регионального значения, начинается на пересечении с трассой M-60 «Уссури», 

проходит через Артём, Большой Камень, Фокино, Душкино, Волчанец и заканчивается в городе Находке, 

длина 140 км.  
4Управление федеральной службы исполнения наказаний.  
6 https://www.moldovenii.md/ru/city/details/id/410 
7 Email: dorinlozovanu@yahoo.com 
8 https://dv.land/history/kak-razdavali-dalnevostochnye-zemli-v-tcarskoi-rossii.  
9 https://studopedia.ru/8_58696_ekonomicheskoe-razvitie-bessarabii.html.  
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человек, вернулись на родину менее 11 %. Из среды крестьян-

переселенцев выросли владельцы крупных торговых, сельскохозяйст-

венных и промышленных предприятий, создавших богатство и 

могущество Сибири и Дальнего Востока России10. Именно их потомки в 

1941 г. пошли добровольцами на фронт и составили легендарные 

Сибирские дивизии, прославившиеся исключительной стойкостью и 

уменеем воевать и побеждать во всех решающих сражениях Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.), первыми из которых были 

разгромы немецких армий под Ельней и Москвой в 1941 г.11  
 

 
Примечание: А — красной точкой обозначено местоположение села Вэлчинец в Молдавии;  

Б — местоположение села Вэлчинец вблизи заповедника «Буковый лес» (топооснова — по google.map).   

Рисунок 2 — Село Вэлчинец (Valčinets, Молдавия), расположение и границы 
Figure 2 — The village of Valchinets (Moldova), location and borderse 

Вэлчинец — село и коммуна12 Каларашского района Молдавии — 

сейчас имеет площадь 413 га (рис. 2). По данным переписи 2004 г., в селе 

проживало 4165 человек: 49,53% мужчин и 50,47% женщин, из них 

молдаван почти 100 %. Зарегистрировано 1467 домашних хозяйств, есть 

православная церковь Престолы Николая Чудотворца, построенная в 

1819 г. Жители заняты в сельском хозяйстве, выращивают виноград, 

работают в заповеднике «Буковый край» (по-молдавски — Rezervația 

Naturală Plaiul Fagului — Плаюл Фагулуй). В селе есть сильная 

футбольная команда, построен спортивно-туристический комплекс, в 

котором планируются международные соревнования13.  

                                                 
10 http://econom.nsc.ru/eco/arhiv/ReadStatiy/2002_09/Rogachevska.htm 
11 https://topwar.ru/140530-sibirskie-divizii-za-granyu-pamyati.html 
12 Коммуна в Молдавии — административно-территориальная единица, объединяющая сёла; в России 

аналогичное объединение именуется «сельское поселение».  
13 https://point.md/ru/novosti/obschestvo/v-sele-velchinec-kalarashskogo-rajona-skoro-otkroyut-sportivno-

turisticheskij-kompleks 
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О названии Волчанец (Приморский край) есть предположение, что 

оно происходит от «волк, волчий» [Рублёва, 2015]. Однако волк (по-

молдавски — lup) на побережье южного Приморья — редкий вид или 

отсутствует, так как предпочитает открытые пространства, а не тайгу14; 

кроме того, в таёжных районах Южного Приморья, включая прибрежные, 

живёт тигр — конкурент волка за кормовые объекты, среди которых у 

тигра есть и сам волк15. Очевидно также то, что бессарабское село, в 

котором население почти на 100 % состоит и состояло, судя по фамилиям 

переселенцев, из молдаван16, должно было иметь молдавское название. 

Поэтому мы сделали перевод корня названия села — Vălcе — в онлайн 

Google-переводчике17; программа определила язык введённого слова как 

румынский (молдавского языка в Google-переводчике нет, но румынский 

язык родственен молдавскому) и дала перевод — лог, ложбина, дол, 

долина. В молдавско-русском словаре на кириллице18 мы нашли, что 

молдавское слово «вылча» имеет перевод также «лог, ложбина, дол, 

долина»; кроме того, удачно оказалось, что слово "vălcе" на латинице и 

слово «вылча» на кириллице в словарях — единственные с такими 

корнями. Отметим, что и ландшафты Вэлчинца (Vălcine) и Волчанца 

похожи: оба расположены в долинах, но первый — между холмами, а второй 

— между сопками.  

Таким образом, установлено, что село Волчанец основано 

молдаванами, переселенцами из села Вэлчинец, Вэлчинецкой волости, 

Кишинёвского уезда, Бессарабской губернии, Российской империи19. 

Название посёлка Волчанец в Приморском крае происходит от названия 

молдавского села Вэлчинец (Vălcineţ), по-русски — Долинный.  
 

Адрес села Вэлчинец (Молдавия): MD-4441, село Вэлчинец, коммуна Вэлчинец, 

Каларашский р-н, Республика Молдова; на молдавском — MD-4441, Satul Vălcineț, 

comuna Vălcineț, raionul Călăraşi, Republica Moldova. 

Адрес села Волчанец (Россия): 692968, село Волчанец, Новолитовское сельское 

поселение, Партизанский район, Приморский край, Российская Федерация. 

                                                 
14 https://www.activestudy.info/otryad-xishhnye-dalnego-vostoka/; https://science-start.ru/ru/article/view?id=622 
15 http://mur-r.ru/books/item/f00/s00/z0000023/st011.shtml 
16 Дело Приморского областного по крестьянским делам Присутствия об образовании селения "ВолчанецЪ", 1 

августа 1907 г. Переселенцы постановили 1. Образовать общество из 32 2. Наименовать селение 

"ВолчанецЪ". 3. Избрать: старостою — ФилиппЪ Гажа, кандидатом к нему — Павел Барбанягри, писарем — 
Пётр Кирика. Подписи: Иван Негра, Георгий Кожукарь, Георгий ЕпурашЪ, Александр ЕпурашЪ, Степан 

Воронугри, Николай Кику, Емельян Гавка, Фёдор Думбрава, Павел Гавка, Фёдор ЧебанЪ, Василий ЧумашЪ, 

Иван ЧумашЪ, Самуил Салкугряш, Иван ТафянЪ, а за неграмотных, и по личной их просьбе и за себя 
росписалися Пётр Кирика, Иван ПараскивЪ, ФилиппЪ Гажа, Василий Бобейка (?Бобейко?), Андрей БаланЪ. 

URL: http://kraeved.info/toponim.php?id=648#648.  
17 https://translate.google.ru/ 
18 Мы, молдаване, http://moldovenii.md/ru/lexicon/d_lang/ru/d_lett/  
19 https://ru.wikipedia.org/wiki/Кишинёвский_уезд. 
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Душкино — село в Находкинском городском округе Приморского 

края; расположено вдоль автодороги А188, расстояние до Находки — 25 км 

(рис. 1). Население по переписи 2010 г. — 653 чел.  

Село Душкино основано в 1890 г., статус села получило в 1895 г. 

Переселенцы прибыли в Уссурийский край на пароходах Доброфлота 

«Кострома» и «Россия»20. Cело названо по родному селу переселенцев. 

Церковь Казанской Божьей Матери основатели села Душкино построили в 

1896 г. Версии родины переселенцев: 1) Украина; 2) Черниговская область 

Стародубского уезда на Украине; 3) Белоруссия, село Душки, Клинцовский 

район Брянской области, ранее — Стародубский уезд Черниговской 

губернии; 4) Нижневская волость, Стародубский уезд, Черниговская 

губерния [Шолохова, 2007; Харченко, 2010; Бендяк, 2011; Сазыкин, 2013].  

Сосредоточив внимание на последней, наиболее подробной версии 

названия родины переселенцев — Нижневская волость, Стародубский уезд, 

Черниговская губерния [Бендяк, 2011, c. 59] и сделав поиск в интернете по 

слову «Душкино», я узнал, что в Белоруссии и на Украине населённых 

пунктов с таким названием нет, а в России селения Душкино есть во 

Владимирской, Брянской, Костромской, Рязанской, Тульской областях и в 

Приморском крае. Мы также провели поиск по слову «Стародуб» и нашли 

три древних города: Стародуб-на-Клязьме, Стародуб-Воцкий и Стародуб-

Северский, но в ХХ веке сохранился только Стародуб в Брянской области 

(бывший Стародуб-Северский). В статье о Стародубском уезде21 мы нашли 

село Душкино в Нижневской волости. И на современной карте мы нашли 

село Душкино, лежащее в 23 км к северо-западу от города Стародуб или в 18 

км к юго-востоку от города Клинцы, на реке Титве (рис. 3). В первой 

четверти XVIII в. село Душкино сформировалось как казацко-

крестьянское22. Население в 1895 г. — «душ: мужских 91, женских 91, всего 

182», по переписи 2013 г. — 293 чел.23 Церковь Рождества Богородицы24 

упоминается с 1609 г.  

Таким образом, точное название родины переселенцев и основателей 

села Душкино Находкинского городского округа Приморского края 

                                                 
20 URL: http://vladnews.ru/1742/kultura-istoriya/ot-dobroflota-k-fesco]. 
21 https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижневская_волость.  
22 http:// http://lizamak.ru/publ/makarova_v_i/iz_knigi_volna_pereselenija/statja_volna_pereselenija_1890_god/3-1-0-

8. http://lizamak.ru/index/ssylki/0-6. lizamak.ru/index/dushkino/0-28. Фамилии казаков села Душкино 
Стародубского уезда (данные 1858 г.): Азаров, Белявский, Братцов, Бутовец, Войтих, Горох, Денисенок, 
Зайковский, Захаренок, Иваньков, Карец, Коваль, Курака, Куровский, Лобач, Манака, Мерзюк, Пенязь, Повесма, 
Понама, Радьков, Страж, Феденок, Холуев, Ямченок. Фамилии и имена казаков, основавших селение 
Душкино, Ново-Литовской волости, Ольгинского уезда, Южно-Уссурийского края в 1890 г.: Марзюк 
Митрофан с пасынками Пенязями, Куровский Антон, Игнат Халуев, Бутовец Аким, Бутовец Алексей; в 1893 
году: Курака Илья, Пенязь Наум, Бутовец Трифон, Пенязь Григорий, Ребик Арефий, Ребик Евсей, Кириенко 
Моисей, Иваньков Семён, Иваньков Иван. 

23 https://ru.wikipedia.org/wiki/Медвёдовское_сельское_поселение_(Брянская_область). 
24 https://www.kray32.ru/klinzovskiy073.html. 
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установлено. Это село Душкино, Нижневской волости, Стародубского уезда, 

Черниговской губернии, Российской империи, сейчас — Стародубский 

район Брянской области Российской Федерации (рис. 3).  

 

 
Примечание: А — расположение города Стародуб на стыке границ трёх государств: России, Белоруссии и 

Украины; Б — расположение села Душкино между городами Стародуб и Клинцы; село Душкино — 

конфигурация границ (топооснова — по google.map).  

Рисунок 3 — Село Душкино (Брянская область) 
Figure 3 — Dushkino village (Bryansk region), location and borders  

 

Причина разных версий названия местоположения и 

административного подчинения родины основателей села Душкино 

Приморского края кроется в насыщенной, славной и трагической истории 

приграничного города Стародуба и его уезда25.  

Город Стародуб известен с середины X века, это один из десяти 

старейших русских городов26. До 1238 г. он был в составе Чернигово-

Северского (Черниговского) княжества. Во время Батыева нашествия (1238–

1240 гг.) стародубцы оказали яростное сопротивление, поэтому монголы 

уничтожили «злой» город вместе с жителями. Столицей обширного 

Черниговского княжества, включавшего Чернигов, Новгород-Северский и 

возрождённый Стародуб, стал Брянск. В 1359 г. Брянское княжество было 

захвачено Великим княжеством Литовским, которое объединило в своём 

молодом государстве27 племена литовцев и жителей Западной и Южной 

Руси и именовалось Великое княжество Литовское и Русское (далее — 

ВКЛ). Литва привлекала русских князей веротерпимостью, политикой в 

отношении присоединённых русских земель — «старого не рушим, нового 

не вводим», русским языком, который был в ВКЛ письменным 

государственным языком, сохранением привилегированного положения 

русских князей и образа жизни простого народа. Поэтому ВКЛ стало таким 

же центром объединения разрозненных русских княжеств, как и Великое 

княжество Московское. Русские князья верно служили Литве Русской. 

Русские полки в составе польско-литовской армии разгромили Тевтонский 

                                                 
25 https://ru.wikipedia.org/wiki/Стародуб.  
26 http://starodub-biblioteka.ru/2013/10/14/materialy-kraevedcheskix-chtenij-22-maya-2012-g-starodub-gorod-drevnij-
rusi/. 
27 По одной из гипотез, Литовское государство (княжество) создано в период 1240–1250 гг.  
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орден в Грюнвальдской битве 1410 г., русские войска защищали Литву с юга 

от Орды и от крымских татар. За это русские князья получали в награду 

уделы — города и земли. В Северской земле потомки Ивана Можайского 

получили удел с городами Брянск и Стародуб, потомки Ивана 

Серпуховского — Пинск; потомки Дмитрия Шемяки получили удел с 

городами Рыльск и Новгород-Северский.  

В 1385 г. великий князь Ягайло женился на польской королеве 

Ядвиге I, принял католичество и стал польским королём7. Между ВКЛ и 

Польшей была заключена династическая уния. Ягайло крестил языческую 

Литву в католичество. Литовская веротерпимость закончилась. В это же 

время Великий князь московский и владимирский Василий I начал 

объединять русские княжества. Он присоединил Нижний Новгород, 

Городец, Мещеру, Тарусу, Муром, Бежецкий Верх, Вологду, Устюг. Его 

внук Иван III присоединил Новгород Великий, Вятскую землю, Пермь 

Великую и Коми край. В царствование Ивана III Золотая Орда ослабла из-за 

борьбы за власть и начала распадаться, поэтому Русь получила 

независимость, это также способствовало дальнейшему объединению 

русских княжеств и присоединению осколков Золотой Орды. А в ВКЛ всё 

усиливались притеснения православных христиан со стороны католиков, так 

как росло влияние Польши, в которой русские люди из присоединённого в 

конце XIII в. Галицко-Волынского княжества были бесправными рабами. 

Поэтому на рубеже XV–XVI веков потомки многих из русских удельных 

князей Литовской Руси (Бельский, Воротынский, Одоевский, Можайский, 

Мосальский и другие), запросили подданство у Ивана III и перешли вместе 

со своими уделами в Россию. Самые большие уделы принесли с собой в 

Россию в 1500 г. князья Стародубский и Новгород-Северский. Великое 

княжество Литовское и Русское не могло просто смириться с потерей части 

территории, так как в конце XV века стало крупнейшим государством 

Европы28 и занимало территорию от Балтийского до Чёрного моря, поэтому 

Литва начала войну с Россией за возвращение утраченных русских земель. 

Война 1500–1503 гг. окончилась разгромом литовско-польского войска и 

закреплением перехода в Россию трети территории Великого княжества 

Литовского. Карл Маркс так описал этот момент истории: «В начале своего 

правления Иван III (1462—1505) был ещё данником татар, удельные 

князья оспаривали его власть; Новгород — глава русских республик, 

властвовал над северной Россией; Польско-Литовское государство 

стремилось завоевать Московию; наконец, рыцари Ливонского ордена 

ещё не были обезоружены. К концу его правления мы видим Ивана III 

сидящим на независимом троне, рядом с ним — дочь последнего 

                                                 
28 Портал История РФ. https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vielikoie-kniazhiestvo-litovskoie-i-russkoie. 
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византийского императора; у ног его — Казань; обломки Золотой Орды 

стекаются к его двору; Новгород и другие русские республики 

порабощены; Литва лишена ряда своих владений, а её государь — орудие 

в руках Ивана; ливонские рыцари побеждены. Изумлённая Европа, в 

начале правления Ивана едва знавшая о существовании Московии, 

стиснутой между татарами и литовцами, была ошеломлена внезапным 

появлением на её восточных границах огромной империи, и сам султан 

Баязид, перед которым Европа трепетала, впервые услышал 

высокомерную речь московита»29.  

Стародуб как приграничный город России неоднократно подвергался 

нападениям литовцев и поляков. Летом 1535 г. литовско-польское войско 

напало на Стародуб, гарнизон города защищался до последнего воина, но 

главные силы русских войск не смогли прийти на помощь, так как в это 

время одна часть их совершала рейд по Литве, другая — строила крепость 

на озере Себеж, третья — отражала набег крымских татар на рязанские 

земли. 29 августа 1535 г. литовцы и поляки вырезали 13 тысяч мирных 

жителей Стародуба, включая стариков, женщин и детей. Эту резню 

Иван IV в 1563 г. припомнил литовским послам и отказал в просьбе 

вернуть захваченный русскими войсками Полоцк30: «… отец государя 

вашего Жигимонт король прислал своих людей с бесермены к нашей 

вотчине к Стародубу, и город взяли, и воевод наших, и детей боярских с 

жёнами и с детьми многих поимали и порезали, как овец»31. И в Смутное 

время Стародуб был сожжён поляками, и почти всё его население 

погибло. По Деулинскому перемирию 1618 г. Стародубские земли 

перешли к Речи Посполитой3. В 1646 г. Стародуб и весь край был отнесён 

к землям Войска Запорожского (Гетманщине32). Издевательства шляхты, 

попытки искоренить православие, русский язык, культуру и многие 

другие притеснения вызывали недовольство русских подданных Польско-

литовской республики, поэтому в 1648 г. стародубцы без боя впустили в 

город мятежных запорожцев во главе с гетманом Богданом Хмельницким. 

Свою Гетманщину Богдан Хмельницкий называл «Малороссией», 

«козакией» и «русской землёй» и объединил её с Россией в 1654 г.  

В 1663 г. был образован Стародубский полк, территориально состоявший 

из около десяти сотен33. В Новоместскую сотню Стародубского полка 

входили курень градский Стародубовский (центр — город Стародуб), 

курени Литовский, Душкинский и другие. После 13-летней войны России 

с Речью Посполитой в 1667 г. Стародуб окончательно вошёл в состав 

                                                 
29 Портал История.РФ, https://histrf.ru/mediateka/conversations/sub-conversations/f/bitva-na-viedroshi-iavlieniie-

moskovskoi-dierzhavy-v-rossii); https://gregbar.livejournal.com/347389.html.. 
30 http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Filychkin_03.pdf 
31 https://ru.wikipedia.org/wiki/Осада_Стародуба 
32 https://ru.wikipedia.org/wiki/Гетманщина 
33 http://lizamak.ru/index/dushkino/0-28 
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России. Во второй половине XVII в. Стародуб стал одним из важнейших 

центров ярмарочной торговли,34 а жители города и уезда — мещане, 

ремесленники, крестьяне — стали за годы восстаний и войн вольными «по 

духу» казаками, и в конце XVII в. почти всё население Стародубщины 

вошло в казачье сословие.  

Стародубский полк принял участие в Северной войне со Шведским 

королевством (1700–1721 гг.). В 1708 г. полк не подчинился гетману 

Мазепе — предателю России, не сдался по его приказу шведам, не 

впустил их в город, вёл активную партизанскую войну в уезде. Казаки 

Стародубского полка жгли селения, лишая шведов «зимних квартир», 

прятали провизию и фураж. Зима 1708–1709 гг. и стычки с казаками 

значительно ослабили Шведскую армию перед решающей в Северной 

войне Полтавской битвой, состоявшейся 27 июня 1709 г. Шведы 

потерпели поражение. Швеция утратила военное превосходство в Европе 

и стала одним из малых европейских государств. «Россия громами 

Полтавской битвы возвестила миру о своём приобщении к европейской 

жизни, о своём вступлении на поприще всемирно-исторического 

существования» (В. Г. Белинский)36. Россия получила побережье Балтий-

ского моря, исторические области Эстляндию, Лифляндию, Курляндию, 

Ингерманландию и часть Карелии и взяла имя Российская империя. 

Стародуб за вклад в победу был награждён торговыми льготами37. 

Малороссийская губерния была образована в 1764 г. из 10 полков 

Гетманщины, включая Стародубский. После упразднения полкового 

деления (1802 г.) Стародуб стал уездным городом Черниговской 

губернии. Герб знамени Стародубского полка — «дуб в серебряном поле» 

— был утверждён гербом города Стародуб. 

В 1772 г. начались войны России, Пруссии и Австрии с Речью 

Посполитой и разделы захваченных территорий. Третий раздел в 1795 г. 

ликвидировал Речь Посполитую. Российская империя получила всё 

Великое княжество Литовское и часть Польши с Варшавой. В конце 

XVIII в. в истории России наступил «золотой» период, «ни одна пушка в 

Европе без позволения нашего выпалить не смела»38.  

После революции 1917 г. и распада Российской империи Стародуб 

побывал в составе Украинской народной республики39 (январь — февраль 

1918 г.), Украинской Советской Республики (февраль — апрель 1918 г.), в 

апреле 1918 г. Стародуб был оккупирован немецкими войсками, которые 

                                                 
34 Полк — административно-территориальная и войсковая единица Гетманщины и Малороссии. 
36 https://ru.wikipedia.org/wiki/Полтавская_битва 
37 https://mosjour.livejournal.com/5831.html 
38 https://zen.yandex.ru/media/id/5c4dbdec625c7200acbc0784/ni-odna-pushka-v-evrope-vypalit-ne-smela-ekaterina-ii-

velikaia-v-rossii-5c4dc39ac7d9c800ac6b6576 
39 Украинская народная республика (УНР) была провозглашена в ноябре 1917 г. 
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свергли власть УНР в Киеве и посадили гетмана Скоропадского во главе 

Украинской Державы (апрель — декабрь 1918 г.). Стародубский, 

Новозыбковский, Суражский и Мглинский уезды не признали власть 

«германо-украинской Рады», жители этих уездов всячески мешали 

оккупантам вывозить продукты и ценности в Германию. Первая мировая 

война окончилась в ноябре 1918 г., немецкие войска ушли. С 1 по 16 января 

1919 г. Стародуб был центром подрайона Гомельского района ССР 

Белоруссии. С 16 января 1919 г. Стародуб стал центром уезда Гомельской 

губернии РСФСР40, в которую вошли также Мглинский, Суражский и 

Новозыбковский уезды Черниговской губернии. С 1926 г. Стародуб в 

составе Брянской губернии СССР41. 

Откуда получило своё название село Душкино, пока документально 

неизвестно. Сайт «Анализ фамилии»42 сообщает: «Фамилия Душкин 

является замечательным памятником славянской письменности, культуры и 

истории; образована от прозвища, которое мог получить приятный, 

привлекательный человек — душка. Такое прозвище мог иметь также 

знахарь, который использовал для приготовления целебных снадобий 

душистые растения — душицу (орегано) или душку (базилик), или 

парфюмер, мыловар, от которого приятно пахло». О. Л. Рублёва [2010] 

считает, что «название перенесено из мест выселения и восходит к 

прозвищному имени Душко». Мы полагаем наиболее вероятной версию, 

близкую к научным, но основанную на воспоминаниях старожилов села 

Душкино Брянской области: «… на месте села Душкино в древности 

поселился казак Душка с семейством, а потом казак Птух с семейством, 

место их жительства называлось хутор Душки хат»43. Очевидно, что казак 

Душка, основавший село Душкино, получил прозвище не за приятный запах, 

а за то, что был душой товарищества казаков44. 

Адрес села Душкино (Брянская область): 24311, село Душкино, Медвёдовское сельское 

поселение, Клинцовский район45, Брянская область, Российская Федерация.  

Адрес администрации поселения: 243115, Медвёдовское сельское поселение, Клинцовский 

район, Брянская область, Российская Федерация. 

Адрес села Душкино (Приморский край): 692926, село Душкино, Находкинский 

городской округ, Приморский край, Российская Федерация. 

                                                 
40 Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. 
41 Союз Советских Социалистических Республик. 
42 Цит. по https://www.analizfamilii.ru/. 
43 https://forum.vgd.ru/1327/45269/0.html. 
44 https://frigato.ru/harakteristiki-geroev/1361-rech-tarasa-bulby-o-tovarischestve-taras-bulba.html/. 
45 Город Клинцы вошёл в состав Брянской области в 1944 г., для создания Клинцовского района были отделены части 

волостей соседних районов — Стародубского и Суражского, от Стародубского района к Клинцовскому отошла 
часть Нижневского сельского поселения с селом Душкино и образовано Медвёдовское сельское поселение. 
Центром волости, позже переименованной в поселение, стало село Медвёдово.  

https://forum.vgd.ru/1327/45269/0.htm
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Новолитовск — село в Партизанском районе Приморского края46; 

«основано в 1889 г. переселенцами из Лифляндской губернии и названо по 

родине с приставкой "ново", т. е. на новом месте» [Сазыкин, 2013, с. 181]. 

Действительно, переселенцы часто так называли свои новые селения, но 

жители Лифляндии (ливонцы, ливы) не могли назвать своё родное селение 

по имени соседнего и враждебного государства — Литвы, так как общеиз-

вестно, что все народы бережно и трепетно относятся к своей национальной 

идентификации и обострённо болезненно реагируют на её искажение.  

В Интернете было найдено четыре селения Литовск: одно в России, в 

Стародубском районе Брянской области, и три в Белоруссии: в Брестской 

области и два в Могилёвской. Моё внимание привлекло село Литовск в 

Стародубском районе Брянской области, так как из этого же района в 

Приморский край прибыли основатели села Душкино, кроме того, и на карте 

Стародубского района нами было замечено по соседству с Душкино село 

Литовск (см. рис. 3 Б), также село Литовск встречалось вместе с Душкино в 

перечне куреней Новоместской сотни Стародубского полка47 и в списке 

сельсоветов Стародубского уезда48.  

Уникальный исторический документ, снявший все сомнения о 

местоположении родного села переселенцев, основавших Новолитовск, я 

нашёл на сайте Новолитовской школы49. Там оказалась копия статьи 

Екатерины Евгеньевны Виорёл «От Литовска — до Новолитовска» в 

районной газете «Золотая Долина» (№ 62, 17 августа 1999 г.). В статье 

приведена копия записи рассказа одного из основателей села, сделанной его 

внучкой: «Суховей Николай Афанасьевич, 1850 года рождения, жил в 

Черниговской губернии в селе Литовск. Приехал в Приморье в 1889 году 

с семьёй из пяти человек. Село назвали в честь деда, приехавшего из 

Литовска, а здесь назвали Новолитовск. Из Одессы до Владивостока 

добирались пароходом два месяца. До Сучана добирались железной 

дорогой. Через Екатериновку дедушка шёл пешком по тропе и искал 

место под поселение. Место это понравилось богатой растительностью и 

речкой. Временное жильё строили всей семьёй. На месте рубили деревья 

и строили. После, когда обжились, построили себе дом… Я, внучка 

Колесникова Клавдия Михайловна, рождения 1925 года»50. 

                                                 
46 http://novolitovsk.partizansky.ru/?id=20170314021618&COMSD=20170314021618. 
47 https://ru.wikipedia.org/wiki/Новоместская_сотня.  
48 https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижневская_волость. 
49 http://новолитовск.примобр.рф/wp-content/uploads/2019/02/260_260_.pdf 
50 http://lizamak.ru/publ/makarova_v_i/iz_knigi_volna_pereselenija/statja_volna_pereselenija_1889_god/3-1-0-7. 
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Таким образом, точное название и местоположение родины 

переселенцев и основателей села Новолитовск Партизанского района 

Приморского края на момент переселения установлено. Это село Литовск, 

Нижневской волости, Стародубского уезда, Черниговской губернии, 

Российской империи (рис. 4).  

Приход церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Литовске известен 

с XVIII в.51; последнее здание храма было построено в 1813 г., до 

настоящего времени не сохранилось. Максимальное число жителей — 600 

чел. (1723 г.). Сейчас село Литовск входит в Запольскохалеевичское52 сельское 

поселение (центр — село Запольские Халеевичи) Стародубского района 

Брянской области. Расположено в 18 км к западу от г. Стародуба и в 4 км к 

востоку от села Душкино, на левом берегу р. Титва. По переписи 2013 г. в 

Литовске проживало 47 человек.  
 

 
Примечание: А — расположение города Стародуб на стыке границ трёх государств: России, Белоруссии и 

Украины; Б — расположение сёл Душкино и Литовск вблизи города Стародуб; село Литовск — границы 

(топооснова — по google.map).  

Рисунок 4 — Село Литовск (Брянская область), расположение и границы 

Figure 4 — Litovsk village (Bryansk region), location and borders  

 

Курень Литовский входил в Новоместскую сотню Стародубского 

полка53, поэтому история села Литовск и других казацких сёл Стародубского 

уезда едина и изложена в разделе «Душкино».  

Заметим, некоторым из переселенцев в Приморский край, 

основавших сёла Душкино и Новолитовск не понравился влажный климат 

побережья, из-за чего деревянные постройки гнили, а пшеница заражалась 

фузариозом, из неё получался «пьяный» хлеб. Они ходатайствовали о 

разрешении основать новое село. Указ об образовании села Милоградово в 

Ольгинском районе был принят в августе 1898 г.54   

                                                 
51 http://lizamak.ru/_ld/0/18_1829_.pdf.  
52 https://ru.wikipedia.org/wiki/Запольскохалеевичское_сельское_поселение. 
53 http://lizamak.ru/index/dushkino/0-28. 
54 http://lizamak.ru/publ/makarova_v_i/iz_knigi_volna_pereselenija/statja_volna_pereselenij 

a_obrazovanie_d_milogradovo/3-1-0-10 
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Происхождение названия села Литовск точно не установлено. Есть 

три версии: Литовск — 1) искажённое Л'идовск, от л'ида — заброшенное 

поле, заросшее деревьями; вероятно, так и было при основании села;  

2) от лэтовье — местность, где летует зверь, птица55; пристанище охотников; 

3) от литвины56 — названия историко-этнографической группы северо-

западных славян, ревностных носителей и хранителей старорусского языка, 

который был официальным языком ВКЛ, на котором вели делопроизводство 

в ВКЛ в XIII–XIV вв.; литвины из-за гонений на язык и веру в XIV–XV вв. 

объединились и ушли из ВКЛ вслед за русскими князьями, вышедшими со 

своими уделами из ВКЛ в конце XV — начале XVI века57 и присоединив-

шимися к России, Вероятно, литвины и основали село Литовск.  

Адрес села Литовск (Брянская область): 243246, село Литовск, Запольскохалеевичское 

сельское поселение, Стародубский район, Брянская область, Российская Федерация. 

Адрес села Новолитовск (Приморский край): 692968, село Новолитовск, Новолитовское 

сельское поселение, Партизанский район, Приморский край, Российская Федерация.  

Заключение. В статье уточнено происхождение переселенцев, 

основавших посёлок Волчанец, сёла Душкино и Новолитовск Приморского 

края РФ. Посёлок Волчанец основан молдаванами, переселенцами из села 

Вэлчинец, Вэлчинецкой волости, Кишинёвского уезда, Бессарабской 

губернии, Российской империи. Сёла Душкино и Новолитовск основаны 

переселенцами из сёл Душкино и Литовск Нижневской волости, 

Стародубского уезда, Черниговской губернии, Российской империи.  
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Toponyms of Especially Protected Natural Territories   

of the Peter the Great Gulf 
 Part 4. Komonyms of the Marine Reserve "ZalivVostok":  

Volchanets, Dushkino, Novolitovsk  
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Abstract 
The origin of the settlers who founded the villages located in the coastal protection 

zone of the Marine Reserve (Zakaznik) "Zaliv Vostok" (Vostok Bay) has been clarified. The 

settlement of Volchanets was founded by settlers from Moldavia; translation of the komonym 

— Valley. The villages Dushkino and Novolitovsk were founded by immigrants from the 

Starodubsky district of the present Bryansk region of Russia. 
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