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Вержавск впервые упоминается в Уставной грамоте смоленского князя Рос-
тислава Мстиславича 1136 г. О местоположении города Вержавска среди истори-
ков было много споров еще в XIX в. Так, И. Д. Беляев отождествлял его с городом
Ржевом на Волге [Беляев, 1852, 177]. Придерживался этой версии и А. И. Собо-
левский, отмечавший, что название Ржев образовалось из Вьржева, следовательно,
Вержавск – это и есть древнее название Ржева [Соболевский, 1888, 83]. Историк,
исследователь Смоленской земли П. В. Голубовский не согласился с предположе-
нием И. Д. Беляева о тождестве древнего Вержавска и Ржева. Он поддержал
мнение М. Ф. Владимирского-Буданова [1876, 1, 221] о том, что город Вержавск
находился на месте современного села Вержи, расположенного на реке Верже (при-
токе Днепра) [Голубовский, 1895, 65].

Краевед, знаток исторической географии Смоленской земли XII в. И. И. Ор-
ловский помещает древний Вержавск на озере Ржавец, недалеко от деревни Горо-
дище (в нынешнем Демидовском районе Смоленской области) [Орловский, 1907,
169]. Это место было географически выгодно, так как располагалось на одном
из участков древнего водного пути «из варяг в греки». Предположение И. И.Ор-
ловского основано на письменных источниках начала XVII в., которые помогают
достаточно верно определить место расположения древнего города [Акты исто-
рические, 1841, II, 218]. Судя по этому документу, можно предположить, что Вер-
жавск располагался возле литовской границы, между Велижем и Смоленском.

Многочисленные археологические раскопки, проводившиеся на местах пред-
полагаемого расположения города Вержавска, подтвердили, что ни в окрестнос-
тях села Вержи, ни в бассейне реки Вержи нет городища, которое могло бы быть
древним городом Вержавском. Не было привлекательным в древнерусский пери-
од и географическое положение реки Вержи, поэтому район был слабо заселен.
Бассейн реки Гобзы, напротив, был удобен для судоходства, эта река через Касп-
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лю и далее через Западную Двину связывала Смоленскую землю с Полоцкой зем-
лей. Также археологи указывают, что здесь находится большое количество горо-
дищ и могильников [Лявданский, 1926, 279]. «По густоте расположения
археологических памятников этот район Смоленской области уступает лишь ее
центральной части» [Седов, 1961, 323].

Такой важный документ, как «Список русских городов», составленный в конце
XIV в., среди десяти смоленских городов этого времени называет город Ржавеск
[Новгородская первая летопись, 1950, 476]. Это дало основание предположить,
что город Ржавеск находился недалеко от озера Ржавец, следовательно, лето-
писный Ржавеск XIV в. и древний смоленский город Вержавск – это один и тот
же город [Седов, 1961, 317–326; Алексеев, 1980, 158–161; Шмидт, 1982, 44–46].

Во время литовско-польского владычества Вержавск постепенно утрачивал
свое значение, приходил в упадок, а в XVII в. полностью прекратил свое суще-
ствование, поэтому его отсутствие в списке городов XVI в. не вызывает удивле-
ния [Зимин, 1955, 336–347].

Гипотеза о расположении древнего Вержавска на реке Верже по сути основы-
вается на предположении о производности названия города от гидронима. В. Н. То-
поров и О. Н. Трубачев, исследуя названия рек в верховьях Днепра, в числе
гидронимов балтийского происхождения указывают и название Вержа: «Вержа,
1) Большая Вержа, п. п. Днепра; 2) Малая Вержа, л. п. Большой Вержи, вар.
Вержица, из балт., ср. лит. Virzuva, Pavirzupe (Буга, TiZ, I 1923, 40, Фасмер, Sitber
Preus. Akad., 1932, 658). Сюда же Вержейка, п. п. Ветьмы, л. п. Десны...» [Топо-
ров, Трубачев, 1962, 179]. Однако, как уже отмечалось, по берегам реки Вержи
до сих пор не обнаружено следов крупных поселений, поэтому версия о происхож-
дении Вержавска от гидронима вряд ли может быть принята.

Другие лингвистические данные свидетельствуют в пользу отождествления
древнего Вержавска с Ржавеском. Еще А. И. Соболевский писал о случаях выпа-
дения согласных не только в именах нарицательных, но и в географических назва-
ниях (Дебрянск – Брянск, Пльсков – Псков, Вьржева – Ржева) [Соболевский,
1888, 83]. Вполне возможно, что то же самое произошло и с названиями Вержавск –
Ржавеск. Таким образом, древний топоним Вержавск напрямую оказывается
связан с наименованием озера Ржавец, которое, в свою очередь, произошло от то-
поосновы ржав-, очень употребительной в восточнославянской и – шире – сла-
вянской топонимии. В пользу этой версии служит как то, что апеллятив ржавец
(аржавец) широко распространен в смоленских говорах [ССГ, 1, 84; 9, 133], так
и то, что на всей территории Смоленщины множество ручьев, болот, покрытых
ржавой, бурой пленкой. Смоленский исследователь-географ Б. А. Махотин видит
обоснованность этимологической связи между Вержавском и озером Ржавец
в «широкой распространенности на территории области “ржавых” рек, озер, болот
и других объектов» [Махотин, 1989, 71].

Очень много топонимов и микротопонимов с топоосновой ржав- находим в па-
мятниках смоленской деловой письменности XVII–XVIII вв.: д. Ржавец [РГАДА,
ф. 1209, оп. 2, д. 15171, 581. 1670–1697 гг.], рч. Ржавка [РГАДА, ф. 1209, оп. 2,
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д. 15171, 101. 1670–1697 гг.], рч. Ржавец [РГАДА, ф. 1209, оп. 2, д. 15175, 244.
1685–1690 гг.], руч-к Ржавец [Там же, 415], д. Ржавец [РГАДА, ф. 1209, оп. 2,
д. 15176, 247 об. 1693–1698 гг.], сц. Ржавец [ГАСО, ф. 113, оп. 1, д. 210, 19], сц.
Аржевицы [РГАДА, ф. 1355, оп. 1, д. 54/1487, 48. 1776–1779 гг.], сц. Ржавец [РГАДА,
ф. 1355, оп. 1, д. 1440, 22. 1781 г.]. Ср. также в контекстах: «Идучи прямо стеною
чрезъ сухую тушомлю идучи в верховье ручья Ржавца а ручьемъ Ржавцомъ внизъ
около земель гдна Садовского бровь в реку Веприну» [ГАСО, ф. 106, д. 10, 1 об. 1768 г.];
«Внизъ лощины в коей ручей Ржавецъ которой составилъ живую непременную
межу» [РГАДА, ф. 1337, оп. 2, ч. 1, д. 1, 6 об., 1777 г.]. Довольно много подобных
топонимов бытует и сейчас: д. Аржавеч, Аржавитино, Аржавицы, Аржаухов-
ка, Арженики [АТУ, 113]; д. Большая Ржава, Малая Ржава, Ржава, Ржаве-
нье, Ржавец, Новый Ржавец, Старый Ржавец, пос. Ржавец, д. Новая Ржавка,
Старая Ржавка, Ржавцы, Ржавы, пос. Ржев [АТУ, 319].

Существует возможность и еще одного объяснения топонима Вержавск.
Широкое бытование балтийской гидронимии на территории Смоленского края, под-
чинение иноязычной лексики законам древнерусского языка, усвоение и адаптация
неславянских слов предполагает в далеком прошлом наличие некоего апеллятива
балтийского происхождения, послужившего основой для образования топонима
Вержавск. В процессе адаптации исходный апеллятив мог настолько измениться,
что стал восприниматься как исконный, обычный для древнерусского языка, в ре-
зультате чего и получил возможность соотносения со словом ржавец.
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РГАДА – Росскийский государсвтенный архив древних актов (Москва). Ф. 1209/2 – Помест-
ный приказ; Ф. 1337/2 – Хранилище поместно-вотчинных и межевых фондов. Материа-
лы  генерального и специального межевания по Смоленской губернии; Ф. 1355/1 –
Экономические примечания  к планам генерального межевания (Смоленская губер-
ния, 1776–1779 гг.).

ГАСО – Государственный архив Смоленской области (Смоленск). Ф. 106 – Храповицкие,
князья Оболенские; Ф. 113/1 – Личный фонд Клетновой Е.Н. (д. № 210).
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