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Аннотация. Проблема функционирования ойконимов рассмотрена на примере
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функциональная специфика онимов тематической группы «некрупные населенные пун-
кты» при их использовании в материалах местных печатных изданий.

Ключевые слова: ономастика, ойконим, лексическая семантика, функциониро-
вание, язык региона.

Одним из наиболее распространенных
в ономастике является разделение имен
собственных, обозначающих населенные
пункты, на астионимы – названия городов и
комонимы – наименования сельских посе-
лений, к которым по своим функционально-
семантическим свойствам примыкают наи-

менования поселков (см.: [11, с. 39, 66; 15,
с. 187]).

Некрупные населенные пункты со-
ставляют основной массив поселений Ста-
линградской, затем Волгоградской, обла-
сти  1,  что предопределяет значительное
преобладание комонимов в ономастиконе
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указанного административно-территори-
ального образования. Общетопонимичес-
кие свойства единиц, обозначающих насе-
ленные пункты, рассматриваются в рабо-
тах И.Г. Долгачева [2], Д.Ю. Ильина [3],
И.В. Крюковой [7], Р.И. Кудряшовой [8],
В.И. Супруна [16] и др., идеи которых по-
служили основой научного изучения сис-
темных параметров онимов, однако вопрос
о функциональной специфике проприативов
сохраняет свою актуальность.

Обращение к публикациям газет «Сталин-
градская правда» за 1936–1945 гг. и «Волгог-
радская правда» за 2001–2012 гг. позволяет
установить своеобразие употребления геогра-
фических названий в текстах местных печат-
ных СМИ середины ХХ – начала XXI в. и вы-
явить особенности функционирования языковых
единиц, включаемых в региональный топони-
микон – «совокупность лексем, которые ис-
пользуются для наименования географических
объектов, расположенных на данной террито-
рии, и, отражая особенности конкретной мест-
ности, обладают своеобразным семантико-
смысловым потенциалом, реализуемым в про-
цессе функционирования» [3, с. 64].

Признавая в качестве важнейшего ме-
тодологический постулат, утверждающий си-
стемный характер ономастикона, мы призна-
ем способность составляющих его единиц
вступать в парадигматические отношения,
одним из проявлений которых являются те-
матические группы как «объединения слов,
основывающиеся не на лексико-семантичес-
ких связях, а на классификации самих пред-
метов и явлений» [17, с. 226]. Учитывая, в
частности, мнение Е.Е. Котцовой и А.Л. Ша-

рандина об экстралингвистической направ-
ленности содержания названного понятия [6;
20], полагаем, что указание на обозначение
небольших поселений, характеризующихся
второстепенной административно-территори-
альной, социально-экономической и культур-
но-исторической значимостью по сравнению
с городами, позволяет отнести комонимы к
выделяемой нами тематической группе «не-
крупные населенные пункты».

Расположение на юге России, истори-
ческая специфика заселения и этнокультур-
ная ситуация в регионе обусловили наличие
в Сталинградской (Волгоградской) области
таких типов поселений, как хутор, село, по-
селок, станица. Разграничение денотатов
ойконимов позволяет выделить в рамках на-
званной лексической совокупности следую-
щие подгруппы: «небольшое селение на юге
России» с базовой единицей хутор (хутор
Барбаши, хутор Вертячий, хутор Камен-
ка и др.), «большое крестьянское селение»
с базовой единицей село (село Бородачи,
село Горный Балыклей, село Маляевка и
др.), «большое казачье селение» с базовой
единицей станица (станица Алексеевская,
станица Малодельская, станица Фило-
новская и др.), «небольшой населенный
пункт» с базовой единицей поселок (посе-
лок Веселая Балка, поселок Купоросный,
поселок Приморский и др.) и т. д. Анализ
более 7 000 высказываний, извлеченных из
публикаций разновременных областных га-
зет, показал, что данные тематические под-
группы топонимов формируют основной
массив комонимов, функционирующих в тек-
стах (см. таблицу).

Частотность употребления комонимов различных тематических подгрупп
в разновременных газетных текстах

Тематические подгруппы комонимов 
Количество словоупотреблений 
в текстах областных газет (%) 
СП ВП 

Небольшое селение на юге России 45 28 
Большое крестьянское селение 25  37 
Небольшой населенный пункт 17 26 
Большое казачье селение 13   9 
Крестьянское селение   1   1 
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В разновременных газетных текстах наи-
большую частотность имеют единицы тема-
тических подгрупп «небольшое селение на юге
России» и «большое крестьянское селение».
Однако их функционирование демонстрирует
разнонаправленные векторы развития: в тек-
стах периодических изданий конца ХХ – на-
чала XXI в. количество словоупотреблений
ойконимов, объединяемых базовым элемен-
том «хутор», снижается почти в два раза, в то
время как количество обозначений онимов,
вводимых термином «село», в полтора раза
возрастает. Меньшую частотность проявля-
ют проприативы тематической подгруппы
«небольшой населенный пункт», количество
словоупотреблений которых незначительно
уменьшается в газетных публикациях конца
ХХ – начала XXI века. Ойконимы тематичес-
кой подгруппы «крестьянское селение» мало-
численны в анализируемом массиве фактов.

Структурно-семантическая характерис-
тика топонимических единиц, зафиксирован-
ных в текстах региональных газет, дает воз-
можность обнаружить своеобразие состава
ойконимов тематической группы «некрупные
населенные пункты», которое связано с изби-
рательностью функций проприативов приме-
нительно к реализуемому значению. Важную
роль при характеристике онимов, обозначаю-
щих географические объекты в целом и насе-
ленные пункты в частности, играют контек-
стуальное окружение и газетно-публицисти-
ческая сфера использования проприативов,
которые могут выражать в зависимости от
названных признаков различные значения и
способствуют реализации нескольких функций
языковых единиц: номинативной, индивидуа-
лизирующей, адресной, дифференцирующей,
идентифицирующей, кумулятивной, информа-
ционной, этнокультурной, мемориальной, эсте-
тической, оценочной и эмоциональной [1, с. 20–
21; 10, с. 62; 15, с. 266–276; 18, с. 16–17].

При описании быта и рассказе о каких-
либо событиях в поселениях, характеризую-
щихся локальной известностью среди носи-
телей языка, в публикациях «Сталинградской
правды» и «Волгоградской правды» приобре-
тает значимость информация о физико-геогра-
фических параметрах населенных пунктов,
например: Тихий Дон, заливая бесконечные
поймы, лижет берега у станицы Суворов-

ской (СП. 1936. 24 мая); Село Давыдовка
расположено между Волгой и Доном
(ВП. 2003. 21 июня). Инвариантная семанти-
ческая структура онимов 2, которые исполь-
зованы в сочетании с апеллятивами стани-
ца – «большое селение в казачьих областях»
(ТСУ, т. 4, с. 481) и село – «большое кресть-
янское селение, хозяйственный и администра-
тивный центр для близлежащих деревень»
(БТС, с. 1173), реализуется в категориально-
лексической семе данной подгруппы онимов
‘пространство для проживания людей’, интег-
ральных семах ‘размер поселения’, ‘значи-
мость поселения’. Наименования селений обо-
значают в высказываниях уникальные фраг-
менты неязыковой действительности, распо-
ложенные в определенных точках локально
ограниченного территориального простран-
ства, отождествляют их и отграничивают от
других объектов, то есть выполняют свои ос-
новные функции: номинативную, индивидуали-
зирующую, адресную, дифференцирующую,
идентифицирующую. При помощи контексту-
альных уточнителей Дон, берег, у, Волга, Дон,
между, расположено, обозначающих про-
странственные объекты, их состояния и от-
ношения (БАС-2, т. 10, с. 12; ТСУ, т. 1, с. 123;
т. 4, с. 653), актуализируются дифференциаль-
ные семы ойконимов Суворовская ‘положе-
ние на берегу реки’ и Давыдовка ‘местона-
хождение между реками’. Данные семы со-
относятся с адресной и кумулятивной функ-
циями названных топонимов, определяя мес-
тоположение населенных пунктов относитель-
но крупнейших водных объектов региона.

Производственно-хозяйственная и обще-
ственно-политическая тематика публикаций,
характерная для «Сталинградской правды» и
«Волгоградской правды», обусловливает не-
обходимость использования комонимов в ка-
честве языкового средства репрезентации
географического объекта при описании соци-
ально-экономического развития отдельных
территорий, например: Тормосинский ху-
тор – один из наиболее населенных пунк-
тов района (СП. 1939. 12 нояб.); Есть у рай-
она и условия для привлечения инвестиций,
в частности на территории хутора Кар-
пов в Эльтонской зоне имеются залежи ка-
лийных солей (ВП. 2009. 3 июня). Сочетание
ойконима Тормосиновский с прилагательным
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населенный – «имеющий густое население,
большое количество жителей» (ТСУ, т. 2,
с. 422) – позволяет выявить дифференциаль-
ную сему онима ‘густонаселенность’. Контек-
стуальные уточнители залежи в значении
«месторождение полезных ископаемых» (БТС,
с. 330), калийные соли, где существительное
соль интерпретируется как «химическое со-
единение, вещество, представляющее собой
продукт полного или частичного замещения
водорода кислоты металлом» (БТС, с. 1234),
эксплицируют дифференциальную сему комо-
нима Карпов ‘месторождение полезных ис-
копаемых’. Подобные контекстуальные уточ-
нители выступают в качестве лексических
маркеров кумулятивной функции ойконимов –
указания на благоприятную демографическую
ситуацию в Тормосиновском районе Сталинг-
радской области и закрепления объективной
информации об обнаруженном месторождении
калийных солей в пределах Эльтонского со-
ляного купола.

Сконцентрированность авторов публика-
ций «Сталинградской правды» на описании
доминирующих политических и социально-эко-
номических тенденций, наиболее явно прояв-
ляющихся в городах как крупных админист-
ративно-территориальных пунктах региона,
препятствовала реализации идеологической,
мемориальной и этнокультурной функций ко-
монимов даже в высказываниях, содержащих
типичные топонимы-советизмы, например
Красноармейск и Ленинск [9, с. 287, 311]:
Неподалеку от Красноармейска, на бере-
гу Волги, разместилось подсобное хозяй-
ство завода «Красный Октябрь» (СП. 1942.
17 июня); Петр Жолобов из села Ленинска
нашей области задумчиво посмотрел на
леса дома (СП. 1944. 15 авг.).

В газетных текстах середины ХХ в. дей-
ствует установка на реализацию принципа
партийности, характерного для советской жур-
налистики [13, с. 98], в связи с чем выглядит
закономерным появление у географических
названий социально-оценочных коннотаций.
Подобные оттенки значения связаны с интер-
претацией носителями языка поселений как
объектов социалистической действительнос-
ти с присущими им или негативными, или по-
зитивными общественно-экономическими и
культурными характеристиками, например:

Раньше, – говорил он, – Елань только гря-
зью своей славилась (СП. 1939. 29 нояб.);
Хутор Перелаз выгодно отличается от
других хуторов Березовского района сво-
ей хозяйственной исправностью (СП. 1944.
17 сент.). В данных контекстах обществен-
ные представления о дореволюционном про-
шлом России и социалистическом настоящем
находят отражение в противопоставлении пей-
оративной: грязь – «нечистота, то, что пачка-
ет», «сор, отбросы» (ТСУ, т. 1, с. 634), – и ме-
лиоративной лексики: выгодно (от выгод-
ный – «заключающий в себе, приносящий вы-
году»), исправность – «отсутствие повреж-
дения, дефектов» (ТСУ, т. 1, с. 442). В подоб-
ной антиномии языковых единиц реализуется
социально-оценочная функция топонимов и
соответствующие отрицательные или положи-
тельные коннотации, которые эксплицируют-
ся в смысловой структуре комонимов Елань
и Перелаз  наличием дифференциальных сем
‘нечистота’ и ‘хозяйственное благополучие’.

Процесс демократизации, или либерали-
зации, языка периодики на  рубеже XX–ХХI вв.
[5, с. 5; 14, с. 23] способствовал снятию идео-
логических и тематических ограничений в пуб-
ликациях «Волгоградской правды», в связи с
чем обнаруживаются возможности разнообраз-
ного проявления регионального своеобразия
комонимов. В частности, тесная связь соци-
ально-экономических и культурных процессов
в регионе с историей этнокультурной общнос-
ти казаков и возрождением их традиций на со-
временном этапе обусловливает характеристи-
ку многих поселений Волгоградской области
как мест исконного проживания казачества,
например: Станицы Тепикинская, Михай-
ловская, Котовская по-прежнему хранят
свой старинный казачий облик (ВП. 2007.
4 апр.). Апеллятив станица и прилагательное
казачий, производное от названия представи-
теля специфического военно-земледельческо-
го сословия, уроженца, жителя бывших войс-
ковых областей России: Кубанской, Оренбург-
ской, Войска Донского и др. (БТС, с. 409), –
выступают контекстуальными уточнителями,
позволяющими соотнести поселения, обозна-
ченные комонимами, с бывшими территория-
ми области Войска Донского. В подобном кон-
тексте актуализируется дифференциальная
сема онимов ‘селение казаков’, с которой кор-
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релируют кумулятивная и этнокультурная фун-
кции – локализация ареала расселения опреде-
ленного этнического сообщества.

В современных газетных текстах мож-
но обнаружить реализацию этнокультурной
функции комонимов. Она выявляется при про-
яснении эпидигматики названий, в результате
чего проприативы могут передавать инфор-
мацию о национальных, культурно-историчес-
ких особенностях территории, например: Если
лятошинские жители – это чуть не пого-
ловно татары, то, к примеру, Харьковка –
исконно украинское село (ВП. 2004. 8 апр.).
Контекст высказывания, использование при-
лагательного украинское, производного от
хоронима Украина, позволяют установить
связь комонима Харьковка с названием Харь-
ковская губерния (территория современной
Украины), выходцы из которой составляли
первоначальное население села, и астионимом
Харьков. Актуализация указания на специфи-
ку этнического состава жителей поселения
способствует выполнению ойконимом инфор-
мационной и этнокультурной функций. В со-
четании с контекстуальным уточнителем ук-
раинское село выявляется дифференциаль-
ная сема комонима ‘украинское население’,
соотносимая с указанными функциями.

Этнокультурной спецификой обладают
обозначающие поселения имена собственные,
связанные с народной этимологией или диа-
лектами, например: Очень понравился Пет-
ру калач, которым угостили казаки царя-
батюшку (тот гостевал в этих местах,
когда флот на Азов перегонял). Вот и по-
желал, чтобы хутор именовался Калачев-
ским (ВП. 2004. 19 февр.). Возникновение на-
звания хутора связывается со специфическим
хлебным изделием из пшеничной муки, выпе-
ченным в форме замкб с дужкой или с двумя
согнутыми рожками (БАС-2, т. 7, с. 570–571),
по преданию, преподнесенному местными
жителями российскому монарху (см., напр.: [4,
с. 7]). Специфичность этого изделия создает
не только его форма, но и назначение, поскольку
калач – это вид свадебного хлеба, то есть из-
делия, предназначенного для особых, уникаль-
ных событий [2, с. 107]. В контексте из «Вол-
гоградской правды» в семантике топонима
Калачевский наблюдаются взаимосвязанные
процессы: актуализируется дифференциальная

сема ‘хлебное изделие для специальных це-
лей’ и реализуется этнокультурная функция –
указание на региональные особенности воспри-
ятия топонима местными жителями.

 В текстах современной газеты может
фиксироваться информация о личности, дав-
шей свое имя поселению, например: Стани-
ца Пугачевская Котельниковского района
(раньше она называлась Зимовейская) до-
статочно известна, ведь именно здесь ро-
дились народные герои – предводители
крестьянских восстаний Степан Разин и
Емельян Пугачев ,  народоволец Василий
Генералов (ВП. 2003. 11 апр.). Упоминание в
приведенном высказывании имени известной
исторической личности реконструирует моти-
вационные связи, мемориальный характер
названия, и в данном случае подобная рекон-
струкция соответствует предполагаемой эти-
мологии комонима, предложенной И.Г. Долга-
чевым [2, с. 59]. Антропоним Пугачев выс-
тупает в качестве контекстуального уточни-
теля, маркирующего дифференциальную сему
‘известная историческая личность’ и корре-
лирующие с ней информационную и мемори-
альную функции топонима.

В русле общего процесса демократиза-
ции языка парадигматические свойства онима
в текстах «Волгоградской правды» могут про-
являться в виде языковой игры, при которой
наблюдается апеллирование к эстетическим
категориям языка и сознания, например: А вот
в Новоаннинском районе есть маленький
хутор, жители которого к шуткам, весе-
лью и розыгрышам готовы всегда. Да по-
другому и быть не может, потому что на-
звание хутора – Веселый (ВП. 2004. 1 апр.).
Достижение лингвокреативного эффекта опре-
деляется целенаправленным обращением но-
сителей языка к эпидигматике топонима с це-
лью использования его семантического потен-
циала. На жителей селения переносятся свой-
ства, которые репрезентируются прилагатель-
ным веселый – «полный веселья, жизнерадо-
стный», «вызывающий радость, веселье»
(БАС-2, т. 2, с. 448). Актуализации омоними-
ческих связей ойконима способствует исполь-
зование названия хутора в контексте с суще-
ствительными шутки, веселье и розыгрыш,
обозначающими различные элементы весело-
го времяпрепровождения. В смысловой струк-



РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

ISSN 1998-9911. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. 2013. № 2 (18) 1 3

туре комонима Веселый в приведенном выс-
казывании выявляется дифференциальная
сема ‘место веселья’, которая соотносится с
информационной и эстетической функциями.

В отличие от газетных статей середи-
ны ХХ в., в публикациях «Волгоградской прав-
ды» получают экспликацию как оценочные,
так и эмоциональные коннотации, например:
Мне приятно видеть, как хорошеет и об-
новляется этот край. Каким цветущим и
ухоженным стал сам поселок Светлый Яр
(ВП. 2005. 2 сент.). Ойконим, номинирующий
населенный пункт, выступает в качестве но-
сителя качеств, обозначенных прилагатель-
ными цветущий – «успешно развивающий-
ся, процветающий» (БТС, с. 1458) и ухожен-
ный – «имеющий привлекательный вид, сви-
детельствующий о хорошем уходе» (БТС,
с. 1410). Сочетание географического назва-
ния с данными контекстуальными уточните-
лями вызывает положительно-оценочные кон-
нотации и коррелирует, соответственно, с оце-
ночной функцией. Использование слова при-
ятно в значении «о чувстве удовольствия, ис-
пытываемом кем-либо» (БТС, с. 997) также
позволяет указать на благоприятные эмоции,
которые связаны у носителя языка с местнос-
тью и поселком, и свидетельствует об акту-
ализации взаимосвязанных эмоциональной
функции и дифференциальной семы комони-
ма ‘удовольствие’.

Таким образом, своеобразие функциональ-
ного и семантико-смыслового потенциала ой-
конимов выделяемой нами тематической груп-
пы «некрупные населенные пункты» обуслов-
лено региональной спецификой обозначения ад-
министративно-территориальных образований.
В публикациях областной газеты 1936–1945 гг.
наблюдаются незначительные и слабовыражен-
ные изменения инвариантной семантической
структуры комонимов, сопровождающиеся ре-
ализацией кумулятивной, социально-оценочной
и категориальных функций данных единиц.
В текстах «Волгоградской правды» 2002–
2012 гг. происходит приращение функций, прису-
щих топонимическим единицам: информацион-
ной, этнокультурной, мемориальной, эстетичес-
кой и эмоциональной, – что детерминировано раз-
нообразными дифференциальными семами они-
мов исследуемой лексической совокупности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Административно-территориальный состав
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