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В статье рассматриваются факты употребления в разную эпоху топонимов так назы-

ваемых «спорных» территорий современной польской Прибалтики – Поморья (Pomorza). 
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Определенный интерес вызывают топонимы так называемых «спорных» 

территорий современной Польши. Примером таких «спорных» территорий, 

т.е. земель, в разное время принадлежащих Германии или Польше, может по-

служить Кошалинское (Koszalińskie) воеводство с его городами, существовав-

шее с 1950 по 1995 гг. с центром в городе Кошалин (польск. Koszalin). По 

внутрипольской административной реформе, проводимой в  

90-ых годах ХХ века, восточная часть Кошалинской земли в 1995 г. была от-

дана Поморскому воеводству (центр Гданьск – польск. Gdańsk, нем. Dancig), а 

западная часть – Западно-Поморскому воеводству (центр Щецин – польск. 

Szczecin, нем. Stettin). Названные Поморское и Западно-Поморское воеводства 

также попадают под определение «спорных» территорий с их городами и се-

лами. Остановимся, однако, на несуществующем уже в настоящее время Ко-

шалинском воеводстве. Его административный центр город Кошалин ведет 

свою историю с 1214 г. под названием Кошалице: польск. Koszalice, нем. Cos-

salitz.  

XII–XIII века – период интенсивной германизации этих земель. С тех пор 

город носит официальное название Кёзлин (нем. Köslin). В 1816–1945 гг. 

Köslin является административным центром (регентством) прусской провин-

ции Померания. В ходе Восточно-Померанской операции Красной армии го-

род Köslin 4 марта 1945 г. был освобожден от гитлеровских войск, и эта часть 

Pomorza с городом Koszalin вошла в состав ПНР.  

Француз Ж.-Б. Ладвок в своём энциклопедическом словаре отметил: «По-

мералия, Pomerallia, Польская округа; к Северу имеет море Балтийское, к 

Вост. Пруссия, к Западу по ту-сторонняя Померания. Под владением Короля 

Прусского со времени раздела Польши, 1773. Гданск главный город» [2, IV, 

с. 122].  

Даже эта заметка дает возможность увидеть изменения на политической 

карте конца XVIII века, а также предположить, что в Померании могло суще-

ствовать славянское (польское, кашубское, словинское) население, а вместе с 

тем и славянские названия местностей. Владелец поместья с польским или 

немецким антропонимом своим авторитетом мог закрепить топоним, проис-

ходящий от его фамилии (славянской или немецкой). Не всегда так и происхо-

дило, то есть не всегда антропоним отразился в топониме, но происхождение 

владельца или очередных владельцев местности может объяснить истоки и то, 

как формировалось окончательное название этого места. Скажем, современ-

ный польский Biesiekierz под немецким названием Biziker – Bitzicker был с 

1766 г. родовым поместьем von Kamke. Затем до конца XIX века находился в 

руках графа von Hertzberg, фамилия которого являлась германизированным 
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антропонимом представителя славянской местной шляхты Arcemberski. В со-

временном названии Biesiekierz никак не отразился этот последний факт, но в 

современной польской топонимике отметилась немецкая фамилия von Parsow, 

которая сохранилась в современном польском топониме Parsowo (местность с 

1172 г., долго до 1658 г. принадлежала von Parsow, а затем перешла в руки 

померанских дворян von Heydenbreck).  

В рецензии на монографию Эдварда Брезы «Истоки прозвищ шляхты 

Гданьского Поморья» (Breza E. Pochodzenie przydomków szlachty Pomorza 

Gdańskiego: Ze studiów nad antroponimią Pomorza Gdańskiego. Gdańsk: 

Uniwersytet Gdański, 1978) профессор Гданьского университета Ежи Тредер 

отметил, что дворяне данного региона не были немцами, а только в 38 случаях 

из 756 такими являлись [6, с. 37]. Профессором Е. Тредером даются примеры 

фонетико-морфологических искажений славянских топонимов и антропони-

мов на этих землях. Подобное могло происходить и на Кошалинских (Ки-

ослинских) территориях. 

Если заглянуть глубже в историю, то следует учесть, что эти земли были 

родиной балтийских славян, истребленных в средние века германскими и 

польскими князьями. Предполагается, что топонимы балтийских славян могли 

быть ассимилированы немецким языком. И именно здесь также следует искать 

славянский след. Вспомним, что о славянских народах и двойных топонимах 

этих мест писали в свое время А. Ф. Гильфердинг [1] и И. И. Срезневский в 

рецензии на эту работу [3, с. 380–381] и другие. 

 Это известный случай, когда повсеместно в ходу были и польские, и 

немецкие названия одних и тех же местностей. Даже в российской печати раз-

ных времен употребляются двойные названия местностей: немецкое и поль-

ское, или польское и немецкое [4, с. 399–411; 5, с. 430–438]. 

В новых геополитических условиях, после II мировой войны, немецкие 

топонимы этой земли начали переписываться на польский лад. В связи с этим, 

интерес вызывает вопрос о том, по какому пути пошли реформаторы: они по-

лонизировали старые немецкие названия, или же вернули старые славянские 

названия, которых основы, возможно, скрывались до сих пор в немецкой то-

понимике? Действительно ли наличествовали в основе немецких названий 

славянские корни, основы? А может быть «славянское, польское в немецком» 

сохранилось по причине того, что существовали носители такого употребле-

ния? Имеется в виду факт проживания в этих местах польского, кашубского, 

словинского населения, которое как раз и называло местность «по-своему», 

что и официально закрепилось в немецкой топонимике. Трудно определить, 

являются ли достаточно иллюстративными в данном вопросе примеры: нем. 
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Krzanowitz – польск. современное: Krzanowice; нем. Radlau – польск. 

Radłowice; нем. Czarnowanz – польск. Czarnowąsy; нем. Borrek – польск. Borki; 

нем. Zirkowitz – польск. Żerkowice; нем. Chmiellowitz – польск. Chmielowice; 

нем. Winau – польск. Winów; нем. Bubliz – польск. Bobolice; нем. Nessau – 

польск. Nieszawa; нем. Leukow – польск. Lejkowo; нем. Thunow – польск. 

Dunowo.  

Возможно, что современный топоним Święszyno (нем. Schwessin, Kreis 

Köslin) – местность вблизи Кошалина, произошел от славянского имени 

Święsz. Впервые название местности отмечено в документах 1300 г. в форме 

Suessyn. Документ касается передачи земель монастырю в Köslin. В начале 

XVI века деревня оказалась предметом судебного спора между немецкими 

землевладельцами. 

Несомненно, древним славянским является современный польский топо-

ним Darłowo, название которого происходит от богатых рыбой морских мест. 

С 1312 года местность носила название Rügenwalde, а раньше Fischereigabe – 

возможный перевод названия Darłowo. По записи 1205 г. – Dirlow, по записи 

1881 г. – Darł. В польское время после 1945 г. название Darłowo формирова-

лось и имело этапное название Derłów.  

Впрочем, ряд названий местностей этого региона проходил подобную 

эволюцию, см., напр.: современное польское село Cewelino – немецкое Zewelin 

по записям было: Czeffelin (1507 г.), Czevelin (1527 г.), Zeffelin (1780 г., 1779–

1785 гг.), Zewelin (1804 г.) и Cewelino (с 1945 г.). Данный пример с топонимом 

Darłowo показывает, что, если копнуть в истоки названия типа Fischereigabe, 

то в подобных названиях можно найти славянский элемент даже в том случае, 

когда названия создавались переводом (полным или частичным), и казалось 

бы, что от славянского (польского, кашубского, словинского) там ничего не 

осталось. Интересно было бы проследить, как долго и постоянно ли топоним 

Darłowò и другие функционировали не только в польском, а и в кашубском 

языке.  

Если вернуться к делам польской комиссии, то возможно ли, что городам 

присваивались названия по каким-то местным географическим и другим при-

знакам? Может быть, немецкое название по ассоциации с польским словом 

являлось основой для словообразования. Напр., будут ли здесь достаточно ил-

люстративными в данном вопросе такие: нем. Dramburg – польск. Drawsko 

Pomorskie; нем. Fiddichow – польск. Widuchowa. Возможно, подобный случай 

показывает нам немецкий топоним Rummelsburg, переименованный в поль-

ское название – Miastko, то есть, если дословно: ‘местечко’; или же частичный 

перевод немецкого названия Gros Möllen в польск. Mielno, что и в немецком, 



137 

и польском случае мотивировано тем, что при въезде в этот город махали кры-

льями ветряные мельницы, движимые морским бризом. Устье реки Слупи, 

Słupia (нем. город Stolpmünde) дало возможность назвать город Ustka. Для нас 

немотивированными названиями остаются: нем. Soldin – современный польск. 

Myśliborz; нем. Wesseken – совр. польск. Osieki; нем. Neuwasser – совр. польск. 

Dąbki; нем. Horst – совр. польск. Świerkle и другие.  

Таким образом, рассматривая вопрос славянского следа в немецких топо-

нимах, которые просуществовали на Киослинской (Кошалинской) земле до 

1945 г., необходимо было затронуть не только эту основную проблему, а и 

другие вопросы, связанные с историей топонимов этих территорий. В настоя-

щее время жители Кошалина добиваются, чтобы их воеводство было восста-

новлено под называнием Центральное-Поморское. Было замечено, что на 

шоссе данного воеводства появились дорожные знаки с польскими и немец-

кими названиями местностей, что объясняется рекомендацией Евросоюза та-

кие обозначения ставить. Возможно, что подобная ономастическая экспансия 

и является одной из причин, по которой жители Польши желают уйти из союза 

европейских стран.  
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