
Башка. Тем ве менее, все рассмотренные варианты развития тео
ретически вполне возможны, свидетельствуя о больших трудно
стях, возникающих при этимологизации собственных имен.

А. К. МАТВЕЕВ

К Р О М Ы
В настоящее время большой интерес у исследователей вызы

вает происхождение географических названий, в частности назва
ний городов, рек. Чаще всего ч£то иноязычные названия на тер
ритории Советского Союза. Интерес к таким загадочным названиям 
вполне понятен. Но при этом незаслуженно обойденными оказы
ваются этимологически прозрачные — собственно русские, восточ
нославянские или общеславянские названия на территории нашей 
страны, хотя «прозрачность» их иногда оказывается мнимой и 
выяснение действительного' их значения требует довольно 
длительных лингво-исторических разысканий.

Одним из таких примеров является название города Кроны (в 
настоящее время —село Орловской области). Город Кромы, ос
нованный в 1595 году, занимает значительное место в русской 
истории. Под Кромами, в Комарицкой волости, вспыхнуло восста
ние под предводительством И. Болотникова и именно там, под 
Кромами, отряды Болотникова нанесли серьезное поражение вой
скам царя Василия Шуйского и начали свое победное продвиже
ние к Москве.

До настоящего времени нет удовлетворительного объяснения 
названия Кромы. В. И. Даль в «Толковом словаре живого велико
русского языка» пишет, что название города Кромы значит ‘ткац
кий стан». В таком значении слово кромы известно во владимир
ских говорах русского языка. Но подобное объяснение не кажется 
убедительным: город Кромы никогда не имел никакого отношения 
ни к ткачеству, ни к ткацким' ставкам.

В «Кратком топонимическом словаре» (М., 1966) В. А. Никоно
ва для названия Кромы приводится два возможных значения: 
'крепость» н 'граница». Но с первым значением 'укрепление,
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крепость, кремль> название Кроны связать нельзя, во-первых, 
потому, что название это первоначально относилось в  реке — 
Кромй, а  затем уже было дано и городу, поставленному на ней, 
в виде производной формы — Крбмы. Впервые название Крома 
встречается в писцовой книге 1594 — 1595 годов но Орловскому 
уезду. В этой писцовой книге упоминается только река Крома, а 
населенный пункт с аналогичным или похожим названием отсут
ствует. Правда, название Кром встречается в Воскресенской 
летописи под 1147 годом: «И поиде ко Крому на Изяславичъ» 
(О Святославе). Здесь не уточняется, название ли это реки или 
города, но, независимо от того, вопрос об упоминании названия 
Кром в 1147 году решается отрицательно. Дело в том, что Воскре
сенская летопись составлена не ранее XVI века, а в более ранних 
летописях, например в Ипатьевской, при описании этого же похода 
Святослава название Кром отсутствует. Вероятно, оно было внесе
но в текст Воскресенской летописи не ранее XVI века, когда 
собственно и появился сам город. Особенно важно учесть тот факт, 
что в XVI веке была тенденция править более ранние летописные 
тексты прн их переписке. Во-вторых, К ромы никогда не имели 
сильного крепостного укрепления, как некоторые другие города, 
например, Псков, Новгород. Кромы, как пограничный пункт Рус
ского государства сильны были не крепостными сооружениями, 
а большим количеством войска, несшим в Кромах «береговую» 
и вблизи Кром «сторожевую» службу.

Вероятнее всего, название Кромы происходит от слова крома 
'край, рубежная полоса, граница’. В этом значении слово крома 
и его производные кромка, кромина, кромища были распростра
нены, по свидетельству В. И. Даля, повсеместно. В «Словаре рус
ских говоров Среднего Урала» {Свердловск, 1971) слово крома 
приведено как 'край, конец чего-л.9 В современном русском язы
ке слово кромка ‘продольный край ткани, узкая полоска по краю 
ткани9 сохранилось в сочетании кромка льда, и как специальное 
слово у плотников —'продольный край доски9. В швейном произ
водстве употребляется покромка 'край ткани9. Слово кромина и кро
мища в литературный язык не вошли и в настоящее время воспри
нимаются как диалектизмы. Одиокоренными словами с кромка 
являются: крбме, скромный, укрбмный.

И название реки и название города известны и в другой фор
м е— Кром: в указанной выше писцовой книге для реки приве
дены две формы Крома в Кром, в «Книге большому чертежу» 
(под редакцией К. Н. Сербиной. М.—JL, 1950) река имеет формы 
Кром, Крома и Кромы, а на карте генерального межевания Рос
сии, составленной в XVIII веке, и-река и город приведены в фор
ме Кром.
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Происхождение названия Кромы от слова крома «рубеж, край, 
граница1 убедительно подтверждается и историческими данными. 
По свидетельству многих историков, например, С. М. Соловьева 
в «Истории России с древнейших времен» (М., 1959—1966); 
И. И. Смирнова в «Кратком очерке истории восстания Болотни
кова» (М., 1953) река Крома находилась на самой южной границе 
Русского государства с так называемым Диким Полем, откуда 
постоянно совершались набеги на русские города, расположен
ные но Оке, к  даже на Москву. Река была своеобразной границей, 
на которой еще до постройки города было городище, и на это го
родище регулярно высылались «сторожи» — наряды сторожевой 
службы из городов Карачева и Орла. О характере этого городища 
ничего не известно, возможно, оно было создано как укрепленный 
пункт на берегу реки Кромы незадолго до основания города, а по
скольку оно находилось на реке Кроме, то и получило название 
Кромское.

Значение реки как границы и рубежа еще больше возросло, 
когда на ней был поставлен город Кромы (на месте Кромского го
родища), имевший в конце XVI века большое стратегическое зна
чение. Город Кромы официально так н назывался «украинный го
род», то есть' «окраинный», «пограничный». Среди других «украин- 
ных» городов (Белева, Волхова, Дедилова, Карачева,' Новосили, 
Орла и других) он был самым южным, самым пограничным.

Известны и другие случаи, когда реки на южных окраинах 
русского государства и населенные пункты на этих реках имели 
такие же названия, например в XVI веке в Каширском уезде: река 
Кромища, река Кроминка, река Кромница и па ней деревня Кром- 
ница.

Г. П. СМОЛИЦКАЯ
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