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Аннотация. В статье рассмотрены лингвистические проблемы, возникшие при
составлении словаря-справочника региональной топонимики – мало разработанного в
отечественной лексикографии жанра. Их решение дало возможность осуществить ком-
плексное описание регионального топонимикона на основе семантико-смыслового, фун-
кционального, ортологического параметров, позволивших унифицировать вариативно пред-
ставленные в различных источниках названия населенных пунктов Волгоградской обла-
сти. Актуальность созданного лексикографического справочника детерминирована на-
личием в русском топонимиконе локальных подсистем называния географических объек-
тов, противоречивостью действующих орфографических нормативов в части употреб-
ления прописной буквы в составных проприативах и слитно-дефисного написания топо-
нимов и оттопонимических дериватов, отсутствием лингвистически обоснованной трак-
товки особенностей грамматических норм при функционировании имен собственных в
текстах. Базис составления словаря-справочника региональной топонимики – это объект
описания (топонимическая лексика), принципы отбора лексических единиц (описание
орфографических и грамматических свойств топонимов, энциклопедические сведения),
словник издания (полный список названий населенных пунктов), типовая словарная ста-
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тья. По структуре предлагаемые словарные статьи представляют собой совокупность
лексикографических зон, важнейшими из которых признаются грамматическая харак-
теристика, семантизация, лексикографические иллюстрации, лексикографические пометы,
историческая справка. Словарь-справочник региональной топонимики Волгоградской
области адресован органам власти и управления, журналистам и краеведам.

Ключевые слова: ономастика, топонимика, оттопонимический дериват, орфог-
рафическая норма, грамматическая норма, язык региона.

Филология рубежа ХХ–XXI вв. стремится
воплотить в словарной форме, наиболее прием-
лемой для фиксации знаний о языке и речи, все
аспекты накопленной, переработанной и осознан-
ной научной информации. Именно лексикография
«представляет основной канал, через посредство
которого лингвистика обнаруживает и обнароду-
ет результаты своей деятельности. В этом смыс-
ле лексикография может рассматриваться как
своего рода служба общения между лингвисти-
кой, являющейся наукой о языке, и обществом,
заинтересованным в познании языка, а словар-
ная продукция – как главное, чем лингвистика
отчитывается перед обществом» [13, с. 33].

Значимость лексикографии обусловлена
тем, что «во-первых, именно совокупность
лексикографических изданий отражает языко-
вой облик эпохи, представляет наиболее су-
щественные изменения в лексиконе современ-
ной языковой личности; во-вторых, именно
словарям принадлежит исключительное мес-
то в формировании лингвистически компетен-
тного члена языкового коллектива, человека,
способного осознанно строить свое речевое
поведение, оценивать речь других; в-третьих,
именно словари играют особую роль в сохра-
нении культурной памяти народа» [21, с. 131].

В настоящее возрастает роль словарей не
только в духовной жизни общества, в осмысле-
нии культурного наследия человечества, но и в
деловом общении социума, когда лексикографи-
ческие источники становятся необходимыми
для работы органов власти и управления, обра-
зовательных и социокультурных учреждений.

Характеристика лексической единицы в
различных словарях с учетом их прагматичес-
кой установки на адресата неразрывно связана
с концепцией словаря, проявляющейся в объе-
ме и составе словника, структуре словарной
статьи, способе представления лексикографи-
руемого материала, характере дефиниций, оце-
ночных пометах, иллюстративном материале.

Проблемы ономастической лексикогра-
фии рассматривались в трудах многих ученых
(см., например: [1; 3–5; 8; 18; 20 и др.]) и на-
шли практическое воплощение в выпущенных
разнообразных ономастических и топоними-
ческих словарях, ориентированных в том чис-
ле и на региональный материал 2.

Особую значимость в современной лек-
сикографической науке при ее экстраполяции
на ономастическую подсистему имеет комп-
лексное описание семантико-смысловых, фун-
кциональных и ортологических параметров,
определяющих употребление географических
имен собственных в языке региона. Учет этих
аспектов необходим при разработке теорети-
ческих основ создания полифункционального
словаря-справочника топонимики Волгоград-
ской области.

Актуальность такого издания определя-
ется рядом факторов: во-первых, спецификой
русского топонимикона в целом, обусловлен-
ной наличием локальных подсистем называ-
ния географических объектов и политико-иде-
ологическими, административно-управленчес-
кими и социально-экономическими процесса-
ми, происходившими в обществе, культурно-
историческим фоном разных эпох; во-вторых,
противоречивостью действующих орфографи-
ческих нормативов, касающихся употребле-
ния прописной буквы в неоднокомпонентных
онимах и слитно-дефисных написаний топони-
мов и оттопонимических дериватов; в-треть-
их, отсутствием в сознании носителей языка
лингвистически обоснованных представлений
об особенностях грамматических норм, свя-
занных с функционированием географических
имен собственных в текстах.

Опираясь на сформулированные Л.П. Кры-
синым принципы словарного описания лексики
[10], ответим на вопросы, возникающие при со-
ставлении словаря-справочника топонимики
Волгоградской области:
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1) что подвергается описанию? Ответ:
топонимическая лексика, которая употреби-
тельна в коммуникативных условиях письмен-
ной речи носителей русского литературного
языка второй половины ХХ – начала XXI века;

2) каким образом происходит описание?
Ответ: в форме словаря-справочника, который
содержит описание ортологических свойств
ономастических единиц, а также – при необ-
ходимости – энциклопедические сведения о
называемой словом географической реалии;

3) каков словник планируемого словаря?
Ответ: полный список названий населенных
пунктов Волгоградской области в алфавитном
порядке;

4) что представляет собой типовая сло-
варная статья планируемого словаря? Ответ:
типовая словарная статья словаря-справочни-
ка представляет собой совокупность лексиког-
рафических зон: заголовочная единица, грам-
матическая характеристика, семантизация,
лексикографические иллюстрации, лексикогра-
фические пометы, историческая справка.

Источниками материала для словаря-
справочника служат данные географических
карт, сведения из ономастических и топони-
мических словарей, публикации областных
газет. Разноаспектному описанию подверга-
ются единицы регионального топонимикона,
интерпретируемого как «совокупность лек-
сем, которые используются для наименова-
ния географических объектов, расположен-
ных на данной территории, и, отражая осо-
бенности конкретной местности, обладают
своеобразным семантико-смысловым потен-
циалом, реализуемым в процессе функциони-
рования» [7, с. 64].

При письменной фиксации топонимичес-
ких единиц возникает проблема их вариатив-
ного представления; еще М.В. Ломоносов,
рассуждая о географических именах собствен-
ных, писал, что «невозможно собрать (назва-
ния. – Д. И., Е. С.) всех мест и привести под
правило» [11, с. 471].

Вариативность как фундаментальное
свойство языковой системы – это один из
способов и источников существования язы-
ка, является отражением более общих уни-
версалий языка, его глобальных принципов,
законов, тенденций развития. Придерживаясь
точки зрения В.М. Солнцева, согласно кото-

рой «сама идея вариативности предполагает
изменчивость, модификацию чего-либо при
сохранении некоторых сущностных свойств
этого “чего-либо”, остающегося “самим со-
бой”» [19, с. 32], авторы понимают вариатив-
ность как результат языковой эволюции, ис-
пользования разных средств для обозначе-
ния сходных или идентичных явлений. Такой
подход дает возможность сосредоточиться
главным образом на различиях в альтерна-
тивных номинациях и учесть структурные ви-
доизменения, которые происходят вслед-
ствие многообразных модификаций компо-
нентов языковой единицы, что представля-
ется важным при составлении словаря-спра-
вочника топонимики региона.

Принимая во внимание то, что «вари-
ант географического названия – видоизме-
нение его фонетической, морфемной, морфо-
логической, синтаксической и лексической
структуры при сохранении денотативной
тождественности» [12, с. 31], отметим сле-
дующее: наибольшую трудность при пись-
менной фиксации топонимических единиц
вызывает их орфографическая и граммати-
ческая вариативность, находящая отражение
как в разновременных текстах, так и на оп-
ределенном этапе развития языка. В част-
ности, сложность при лексикографической
фиксации топонимических единиц представ-
ляют слитно-дефисное написание онима, вы-
бор варианта написания второго слова (с про-
писной или строчной буквы) в неоднокомпо-
нентных наименованиях, склоняемость / не-
склоняемость проприатива при использова-
нии с апеллятивом.

Действующая орфографическая норма,
регулирующая выбор слитного или дефисного
написания географических названий, представ-
лена в новой редакции «Правил русской орфог-
рафии и пунктуации» (2006). В первой же ре-
дакции, утвержденной в 1956 г., отсутствовал
специальный раздел, содержащий соответству-
ющие правила. Рекомендации в «Правилах…»
1956 г., касающиеся написания имен собствен-
ных вообще и топонимов в частности, даны в
общем списке. Нередко о том, что какое-либо
правило распространяется и на написание гео-
графических названий, можно судить только по
наличию топонимов, приведенных в качестве
иллюстративного материала.
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Составители «Правил…» 2006 г., форму-
лируя орфографические рекомендации, значи-
тельно усилили роль формального критерия,
предписывающего «то или иное орфографичес-
кое оформление слов в зависимости от нали-
чия в их составе конкретных элементов» [17,
с. 38]. Такой подход представляется весьма
оправданным, поскольку способствует облег-
чению задачи для пишущего, освобождая его
от достаточно сложного анализа словообра-
зовательно-морфологических характеристик
топонима. Так, слитное написание топонимов
Ближнеосиновский, Верхнегнутов, Нижне-
солоновский мотивируется наличием первых
частей Старо-, Верхне-, Нижне-, Средне-,
Ближне-, Дальне- [14, с. 131].

В то же время практика письма не дает
столь однозначной картины, ср.:

В небольшом хуторе Верхнекумский заклю-
чено 6 договоров на поставку газа (ПВ, 17.12.2013);
В хуторе Нижнеяблочном Котельниковского
района проводили праздник сельхозработника
(ВП, 03.11.1998); Уполномоченный по правам чело-
века М. Таранцов провел встречи с гражданами
в п. Котлубань Городищенского района, ст. Ниж-
нечирская Суровикинского района, в самом г. Су-
ровикино, побывал в Светлоярском районе (ВП,
14.08.2003); День первый был строг и торжестве-
нен: программа праздника предусматривала ли-
тургию… и торжественное открытие памятных
досок в станице Старочеркасской, где и родил-
ся Матвей Платов (ВП, 12.08.2003). – Данным про-
токолом было решено открыть семилетнюю шко-
лу первой ступени в поселении станицы Верхне-
Курмоярская для ликвидации безграмотности
(ПВ, 07.12.2013); Из года в год октябрьские поис-
ковики поднимают останки погибших солдат, и
каждую осень на ставшей традиционной траур-
но-торжественной церемонии перезахоронения
их прах предается земле на мемориале «Сталь-
ное пламя» в хуторе Верхне-Рубежинский (ПВ,
19.10.2013); Сам родом из станицы Нижне-Чирс-
кой, Юрий Валентинович всей душой за возрож-
дение казачества… (ВП, 11.11.1998).

Возможно, подобный орфографический
разнобой стал следствием изменения нормы:
п. 9 § 79 «Правил…» 1956 г. предписывал пи-
сать через дефис названия населенных пунк-
тов с первой частью старо-, верхне-, ниж-
не- [15, с. 39], а п. 2 § 125 «Правил…» 2006 г.
рекомендует слитное написание подобных гео-
графических названий [14, с. 131].

Осложняет выбор правильного вариан-
та написания и то обстоятельство, что в «Пра-
вилах…» 2006 г. необходимые для носителя
языка достаточно жесткие правила иногда
подменяются констатацией того, что топони-
мы с определенными структурными компонен-
тами «пишутся неединообразно: одни из них
по традиции принято писать (в том числе на
картах и в документах) слитно, другие – че-
рез дефис» [14, с. 132]. Привлечение в каче-
стве мотивации традиции, по нашему мнению,
вряд ли способствует стабилизации орфогра-
фического норматива, тем более что написа-
ния географических названий, так же как и на-
писания других единиц, могут изменяться с
течением времени, ср.:

На межрайонный склад аптекоуправления
в Ново-Анненской ежедневно поступает лекар-
ственное сырье, заготовленное работниками ап-
тек и потребкооперации, школьниками и пионе-
рами (СП, 18.10.1944). – В городе Новоаннинском
гражданин К. купил подержанный автомобиль
«Нива» (ВП, 15.10.1998); Среди них особо выделя-
ются бригады: Черничкиной (Урюпинск), Гладко-
вой (Ново-Николаевка), Недорубовой и Жирно-
вой (артель «Торфяник» и многие другие) (СП,
29.12.1944). – Из-за дождливой осени, которая вне-
сла коррективы в уборку поздних культур, район-
ный праздник работников сельского хозяйства в
Новониколаевке перенесли на более поздний срок
(ВП, 21.12.2013); Между 15–24 декабря в районе
хутора Верхне-Кумского развернулись ожесто-
ченные решающие бои (СП, 30.01.1944). – В неболь-
шом хуторе Верхнекумский заключено 6 догово-
ров на поставку газа (ПВ, 17.12.2013); Дамы охот-
но приняли предложенiе г. Кучеренко, и такимъ
образомъ у насъ въ селе образовалось отделение
Дамскаго Комитета, находящагося въ селе Сред-
не-Ахтубинскомъ (ЦВ, 27.09.1914). – В этом боль-
шом и значимом мероприятии примут участие
оркестры и ансамбли русских народных инстру-
ментов из Волгограда, Волжского, Городищенс-
кого и Среднеахтубинского районов (ВП,
05.11.1998).

Изменение орфографического оформле-
ния топонимов находит отражение и в различ-
ных атласах. Например, если в «Географичес-
ком атласе» 1954 г. даны преимущественно де-
фисные варианты топонимов Верхне-Яркеево,
Ново-Покровская, Ново-Анненский, Нижне-
Троицкий, Старо-Минская, то уже в «Атла-
се СССР» 1986 г. перечисленные населенные
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пункты представлены в слитном варианте: Вер-
хнеяркеево, Новопокровская, Новоаннинс-
кий, Нижнетроицкий, Староминская.

Некатегоричность требований правил,
по-видимому, обусловлена желанием лингви-
стов каким-либо образом оправдать, узако-
нить существующие на сегодняшний день ва-
рианты написания, однако это ни в коей мере
не способствует решению сложнейшей орфог-
рафической задачи, стоящей перед носителем
языка, поскольку топонимы с идентичными
структурными элементами, даже образован-
ные по аналогичной словообразовательной
модели, а порой и абсолютно тождественные
названия населенных пунктов оформляются
по-разному, ср.:

с. Ново-Александровское (Яросл. обл.) – с. Ново-
александровское (Ставр. край), д. Северо-Дубров-
ное (Тюмен. обл.) – с. Северотатарское (Ново-
сиб. обл.), с. Сосново-Озерное (Бурятия) – с. Сос-
новоборское (Сарат. обл.), д. Старо-Русское
(Твер. область) – с. Старорусское (Сахал. обл.),
д. Старо-Марково (Орлов. обл.) – д. Старомака-
рово (Башкортостан), д. Бело-Пашино (Киров.
обл.) – д. Белопашино (Арханг. обл.), д. Верхне-
Никольское (Рязан. обл.) – с. Верхненикольское
(Воронеж. обл.).

Таким образом, пишущий оказывается в
сложной ситуации, когда, с одной стороны, нет
жестких требований правил, а с другой – аб-
солютное большинство топонимов не зафик-
сированы в орфографических словарях, то есть
пишущий, по сути, остается один на один с
проблемой выбора слитного или дефисного на-
писания названий населенных пунктов. Меж-
ду тем совершенно очевидно, что «в процес-
сах нормализации и кодификации в орфогра-
фии максимальную роль играют сознательные
процессы… Орфографические предписания
максимально жесткие, а варианты должны
допускаться лишь в незначительной мере или
вообще не допускаться» [2, с. 194].

Определенную сложность при лекси-
кографировании топонимов вызывает выбор
написания второго слова в неоднокомпонент-
ных наименованиях, что подтверждается
практикой периодической печати, ср.:

Неподалеку от Сталинграда, в местечке
Дубовая балка открывается новый пионерский
лагерь (СП, 04.08.1945). – Хорошо помогает кол-

хозникам в этом деле учительский коллектив сред-
ней школы села  Большие Чапурники (СП,
26.06.1942); В поселке Красный Яр Жирновского
района перепрофилирует старые здания и соору-
жения под социальные объекты массового
пользования (ВП, 28.05.2003). – Злоупотребляют
неоплатой по счетам за электричество жители
поселков Солнечный, Тир, Вишневая балка (ВП,
28.06.2003).

Современная норма, как и «Правила рус-
ской орфографии и пунктуации» 1956 г., дек-
ларирует написание с прописной буквы всех
слов, кроме родовых понятий, в географичес-
ких и административно-территориальных на-
званиях – названиях материков, морей, озер,
рек, возвышенностей, гор, стран, краев, обла-
стей, населенных пунктов, улиц и т. п. [14,
с. 171]. Предложения по совершенствованию
нормативов, регламентирующих употребление
прописной буквы в индивидуальных географи-
ческих наименованиях, остаются разрознен-
ными, затрагивают отдельные стороны общей
проблемы и не дают возможности адекватно
оценить каждое из них ввиду отсутствия це-
лостной концепции. По нашему мнению, нор-
ма может быть усовершенствована только при
последовательной разработанности ее линг-
вистического содержания, а оно заключается
в следующем: в неоднокомпонентных геогра-
фических именах собственных «только пер-
вый компонент обретает качество графичес-
кого сигнала имени собственного, все осталь-
ные сохраняют статус, который имели до вхож-
дения в данную структуру, выполняя в этом
статусе функцию ее элементов» [6, с. 127].
В то же время мы признаем, что проблемы,
являющиеся объектом дискуссий ученых по
применению прописной буквы в топонимике,
в этом направлении пока не нашли адекват-
ного научного описания.

Функционирование географического име-
ни собственного в письменных текстах обна-
руживает выбор падежной формы топонима-
приложения при определяемом-апеллятиве.
Несмотря на высказываемое некоторыми лин-
гвистами мнение о том, что «названия горо-
дов, деревень, хуторов, рек, улиц изменяются
по падежам в соответствии с изменением по
падежам нарицательных существительных»
[22, с. 60], падежный параллелизм в подобных
конструкциях действующими нормативами
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предполагается не во всех случаях. Отсут-
ствие согласования в падеже между родовым
нарицательным существительным и топони-
мом предусмотрено, если:

1) город с названием но -о имеет сход-
ное в звуковом отношении название мужского
рода, например: в городе Пушкино (г. Пуш-
кино), но в городе Пушкине (г. Пушкин);

2) названия городов, сел, деревень, хуторов
структурно представлены словосочетаниями;

3) названия сел, деревень, хуторов не
совпадают с грамматическим родом и чис-
лом соответствующего апеллятива (село, де-
ревня, хутор) [16, с. 284].

Анализ языкового материала показал,
что колебания при выборе падежной формы
топонима достаточно частотны. Если падеж-
ный параллелизм апеллятива и топонима в
таких предложениях, как В минувшее воскре-
сенье кровавая драма разыгралась в хуто-
ре Большебабинском Алексеевского райо-
на (ВП, 20.05.2003); Между тем наша не-
большая делегация направляется в стани-
цу Усть-Бузулукскую на второй участок
(ВП, 02.06.2003), соответствует норме, по-
скольку приведенные проприативы совпада-
ют с грамматическим родом апеллятивов (ху-
тор, станица), то в высказываниях Три года
назад в поселке Новониколаевский случи-
лась беда – вспыхнул пожар в кинотеатре
«Комсомолец» (ВП, 26.06.2003); В одном из
таких заездов, приуроченных к 22 июня –
Дню памяти и скорби, велосипедисты сле-
довали по маршруту от храма Всех Свя-
тых на Мамаевом кургане к мемориально-
му комплексу в хуторе Старенький Сред-
неахтубинского района (КП-Волгоград,
12.08.2014); В сентябре вся бригада в пол-
ном составе побывала на могиле героя в
селе Вишневое Жирновского района (ВП,
13.11.1998) имеет место нарушение нормы,
несмотря на то что топонимы Новоникола-
евский, Старенький, Вишневое граммати-
чески совпадают в роде с апеллятивами по-
селок, хутор, село. Тенденция к несклоняе-
мости постпозитивного приложения-топонима
характерна для современной обиходно-быто-
вой речи [9, с. 354] и входит в противоречие с
действующей нормой, но, в силу частотности
подобных случаев, может интерпретировать-
ся как узуальное словоупотребление.

При несовпадении грамматического
рода определяемого и приложения, как уже
было сказано, необходимо употреблять топо-
ним в форме именительного падежа. Эти ре-
комендации находят отражение в практике
печати: В селе Андреевка Жирновского рай-
она введена в эксплуатацию сельская те-
лефонная станция на 100 номеров (ВП,
26.03.2002); Трудно описать радость жи-
телей села Романовка, по сей день оста-
вавшегося практически нетелефонизиро-
ванным (ВП, 16.10.1998). Однако достаточ-
но частотны факты нарушения данного нор-
матива, когда при несовпадении грамматичес-
кого рода определяемого и приложения топо-
ним ставится в форму того же падежа, что и
апеллятив, например: На очереди газифика-
ция другого дальнего села – Александров-
ки (ВП, 28.11.2002); Вот уж не думал чет-
верть века назад водитель из Жирновска
Александр Кузьмин, показавший мне жар-
ким летом студеный родник возле села
Меловатки, что спустя многие годы он…
займется организацией обустройства и
этого, и многих других водоносных ключей
в районе (ВП, 21.11.1998).

Нестабильно отсутствие падежного па-
раллелизма, рекомендованного при неоднослов-
ных топонимах, ср.: С.М. Иващенко любезно
предоставил из своего архива еще один уни-
кальнейший снимок, сделанный в 1912 году
на хуторе Мишкина Пристань (ВП,
19.12.1998). – Его коллектив укладывал по-
лотно (дороги. – Д. И., Е. С.) на отделенчес-
кое сельцо Большую Князевку (ВП,
19.11.1998).

Обозначив наиболее проблемные точки
при лексикографировании единиц, называющих
населенные пункты, охарактеризуем пример-
ную структуру словарной статьи в словаре-
справочнике регионального топонимикона.

Заголовочная единица – географическое
имя, обозначающее населенный пункт, – при-
водится в исходной грамматической форме.
После заголовочного слова дается в сокра-
щенной форме соответствующий апеллятив
(родовой термин). Грамматическая характе-
ристика изменяемого топонима содержит ин-
формацию о флексии родительного падежа
(что указывает на соответствующие оконча-
ния в других падежах) и рода, у неизменяе-
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мого топонима – рода. В эту зону входит де-
монстрирование склоняемости или несклоня-
емости проприатива при его использовании с
апеллятивом. Документированная подача язы-
кового материала подтверждается примера-
ми, извлеченными из современной периоди-
ческой печати. В случае необходимости при-
водятся энциклопедические сведения о насе-
ленном пункте, а также определяется уни-
кальность географического названия.

Зона оттопонимических дериватов вклю-
чает прилагательные и существительные. От-
топонимические прилагательные приводятся
в каждой статье с абзаца вслед за произво-
дящим топонимом только в исходной форме –
мужского рода единственного числа; формы
женского и среднего родов не приводятся как
стандартные и регулярные. Оттопонимичес-
кие существительные – названия жителей –
даны в форме множественного числа, а так-
же формах единственного числа мужского
рода и единственного числа женского рода с
показом во всех перечисленных формах флек-
сии родительного падежа.

Приведем примеры фрагментов словар-
ных статей в словаре-справочнике топоними-
кона Волгоградской области:

ВОЛЖСКИЙ, -ого, м., город. В сочетании со
словом город склоняется: Во Дворце творчества
детей и молодежи г. Волжского состоялась
IV городская научно-практическая конференция
«Социально активная молодежь – городу Волж-
скому» (ВП, 31.12.2009).

Историческая справка: город возник на мес-
те села Безродного в результате строительства Ста-
линградской ГЭС, первоначально имел статус по-
селка, 22.07.1954 был преобразован в город област-
ного подчинения.

волжский
волжане, -ан; волжанин, -анина; волжанка, -нки.

НОВОНИКОЛЬСКОЕ, -ого, ср., село. В со-
четании со словом село склоняется: В селе Ново-
никольском Среднеахтубинского района у ста-
рого опрятного домика на высоком пьедестале
стоит бюст человека (ВП, 14.10.2004).

Историческая справка: село основано в 70-х гг.
XIX в. в результате переселения спасавшихся от
преследования властей крестьян из Тамбовской гу-
бернии.

новоникольский
новоникольчане, -чан; новоникольчанин, -ча-

нина; новоникольчанка, -чанки.

УСТЬ-ГРЯЗНУХА, -хи, ж., село. В сочетании
со словом село не склоняется: Лет восемь тому
назад, по рассказам, в один из таких же весенних
мартовских дней жители с. Усть-Грязнуха Ка-
мышинского района в считанные часы, чтобы спа-
стись от внезапно нахлынувшей большой воды,
которую принес паводок, вскарабкались на кры-
ши своих хат (ВП, 15.03.2003).

Историческая справка: село основано на ле-
вой стороне реки Иловли по правому берегу реки
Грязнухи в 1764 г. переселенцами из Австрии, пер-
воначальное название Гебель.

усть-грязнухинский
устьгрязнухинцы, -нцев; устьгрязнухи-

нец, -нца; устьгрязнухинка, -нки.

Таким образом, изучение и систематиза-
ция регионального топонимического материа-
ла, зафиксированного на географических кар-
тах, в атласах и газетных текстах, позволило
определить теоретические основы создания
словаря-справочника региональной топоними-
ки и предложить параметризацию топоними-
ческих единиц в семантико-смысловом, функ-
циональном и ортологическом аспектах. Опи-
сание топонимической лексики, достаточно
частотной при употреблении в современной
письменной речи, сопряжено с трудностями ее
орфографического оформления (слитно-дефис-
ное написание сложных проприативов, выбор
строчной или прописной буквы при написании
составных имен собственных), грамматичес-
кой вариативности при склонении изменяемых
онимов, образования оттопонимических дери-
ватов – прилагательных и существительных.
Предлагаемая авторами лексикографическая
интерпретация географических имен собствен-
ных дает возможность отразить в словаре нор-
мативные орфографические и грамматические
сведения о топонимической единице.
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Abstract. The article deals with the linguistic issues of composing a reference book of
regional toponyms – a genre that requires special consideration in national lexicography.
The assortment of these issues gave the possibility to carry out complex description of  regional
toponyms on the basis of semantic, functional, and orpthologuos criteria that let unify the names
of Volgograd region settlements that are registered in various documents. The significance of the
composed reference book is determined by several factors – the presence of local subsystems of
geographical names in Russian toponymy; the inconsistency of current orthography norms on
using capital letter in compound proprius names and fused-with-hyphen spelling of toponyms and
off-toponym derivations; the lack of linguistically justified explanation of peculiarities of grammatical
norms in the field of proper names use. The reference book of regional toponyms is based on the
object description (toponymic vocabulary), principles of lexical units selection (description of
spelling and grammatical properties of toponyms, encyclopedic information), the glossary (full list
of toponyms of Volgograd region), typical article. The articles in the reference book are arranged
in lexicographical zones with grammatical and semantic markers, lexicographical illustrations,
other lexicographical labels, word etymology including. The reference book on Volgograd region
toponymy is addressed to executive and administration authorities, journalists, regional ethnographers.

Key words: onomastics, toponymy, off-toponymic derivation, orthographic norm,
grammatical norm, regional dialect.
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