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Аннотация. Проблема фиксации, сохранения и исследования исчезнувших наименований географических 

объектов в настоящее время остается актуальной для отечественной топонимики. Согласно официальным 

данным, по состоянию на середину февраля 2023 года в автоматизированном государственном каталоге 

географических названий зарегистрировано более 40 тысяч названий географических объектов Российской 

Федерации, снятых с учёта как прекративших существование, в связи с чем сегодня назрела острая 

необходимость составления для каждого региона России топонимического мартиролога и на его основе – 

словаря исчезнувших ойконимов, которые в дальнейшем могут стать составной частью аналогичных изданий в 

масштабах всей страны. В статье рассматривается деятельность региональных средств массовой коммуникации 

по освещению темы исчезнувших топонимов. На примере ряда районных газет Воронежской области автор 

исследует лингвокраеведческую составляющую их публикаций, особое внимание уделяя материалам, 

посвященным исчезнувшим населенным пунктам региона. В статье предлагается включить в учебные планы 

факультетов журналистики вузов России предмет «Лингвокраеведение», что позволит журналистам 

региональных СМИ создавать и публиковать качественные материалы, связанные с историко-культурным 

наследием предков, которые впоследствии будут высоко оценены читателями, радиослушателями и 

телезрителями. По мнению автора, публикации в региональных средствах массовой коммуникации могут 

гармонично дополнять официальную информацию об исчезнувших названиях населённых пунктов и служить 

полноценным источником для топонимического мартиролога как отдельных субъектов РФ, так и страны в 

целом. 
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Abstract. The problem of fixation, preservation and analysis of the disappeared names of geographical objects is 

currently relevant for the national toponymy. According to official data, as of mid-February 2023, the automated state 

catalog of geographical names registers more than 40 thousand names of geographical objects of the Russian Federa-

tion, removed from the records as having ceased to exist. In this connection, there is an urgent need to compile a topo-

nymic martyrology for each russian region and, on its basis, a dictionary of extinct oikonyms, which may be used for 

similar publications on a national scale in the future. The article examines regional mass media coverage of the disap-
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peared toponyms topic. Taking some of the Voronezh regional newspapers as examples, the author examines the lin-

guistic component of their publications, focusing on the materials devoted to the settlements no longer existing in the 

region. The author suggests introducing the subject «Linguistic local studies» into the journalism departments curricula 

of Russian universities, which will allow regional media journalists to create and publish high-quality materials related 

to the historical and cultural heritage of their ancestors, which will then be highly appreciated by readers, radio listeners 

and TV viewers. According to the author, regional media publications can complement the official information about 

the extinct toponyms and serve as a valuable source for the toponymic martyrologies both of certain subjects of the RF 

and of the country as a whole. 
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Введение 

В настоящее время для отечественной топо-

нимики продолжает оставаться актуальной про-

блема исчезнувших наименований географиче-

ских объектов. С середины XX века по наши дни 

из национальной топонимической системы Рос-

сийской Федерации по разным причинам, вклю-

чая политические и лингвистические, исчезли 

десятки тысяч географических названий, отра-

жавших национальный элемент языковой карти-

ны мира.  

Топонимический мартиролог страны, под ко-

торым мы понимаем перечень исчезнувших 

наименований географических объектов (топо-

нимов) [Попов, 2022б, с. 108], массово пополни-

ли ойконимы (названия населенных пунктов), 

урбанонимы (названия улиц, площадей, скверов, 

парков и других внутригородских объектов) и 

некоторые другие разряды топонимов.  

Согласно официальным данным публично-

правовой компании «Роскадастр» (г. Москва), 

предоставленным на наш запрос, по состоянию 

на середину февраля 2023 года в автоматизиро-

ванном государственном каталоге географиче-

ских названий (АГКГН) зарегистрированы алфа-

витные списки названий географических объек-

тов Российской Федерации, снятых с учёта как 

прекративших существование, на каждый вид 

географических объектов: 5 будок, 5 курортных 

поселков, 6 поселков при станции, 8 казарм, 13 

кордонов, 14 станций, 15 станиц, 20 городов, 28 

железнодорожных станций, 28 разъездов, 30 

дачных поселков, 34 участка, 36 местечек, 41 ра-

бочий поселок, 43 слободы, 101 аул, 101 высе-

лок, 228 починков, 245 улусов, 263 поселка го-

родского типа, 2361 хутор, 2629 сёл, 9784 посел-

ка, 28336 деревень, – всего 44374 населенных 

пункта. 

Многие жители России оказались в ситуации, 

описанной профессором Г. Ф. Ковалёвым: «у 

многих жителей нашей области место рождения 

осталось лишь соответственной строчкой в пас-

порте, то есть место, где родился человек, в пас-

порте прописано, а в реальности его уже нет. По-

этому и традиция появилась: празднование бы-

лого поселения» [Ковалев, 2017, с. 6]. В настоя-

щее время в каждом субъекте Российской Феде-

рации необходимо провести скрупулезную рабо-

ту по сохранению и исследованию исчезнувших 

топонимов с дальнейшей публикацией результа-

тов для широкой общественности. 

Таким прочным связующим звеном между 

учёными-топонимистами и жителями россий-

ских регионов выступают региональные средства 

массовой коммуникации, которые представляют 

собой один из важных источников для исследо-

вания местного топонимического пространства. 

С другой стороны, научные исследования учё-

ных также могут быть полезными для журнали-

стов, особенно если они посвящены местным 

топонимическим реалиям, например, микрото-

понимии [Ковалев, 2023].  

Сегодня «массовая коммуникация – это си-

стема взаимосвязей, позволяющая получить 

практически одновременный доступ к социально 

значимым сообщениям большому числу людей, 

независимо от места расположения, положения, 

социального статуса (например, СМИ, Интер-

нет). Такая коммуникация развивается на основе 

использования технических средств размноже-

ния и передачи сообщения. Как правило, массо-

вые коммуникации осуществляются специализи-

рованными организациями (издательства, 

агентства, редакции, студии)» [Геворкян, 2005, 

с. 9]. 

Как отмечает В. В. Тулупов, «именно благо-

даря, например, местной прессе в стране сохра-
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няется единое информационное пространство, к 

тому же в лучших своих образцах она выполняет 

социальную функцию (вот почему от районной 

газеты не следует требовать рентабельности или 

прибыльности, особенно в сегодняшних эконо-

мических условиях). Отсюда – высокая востре-

бованность публикуемой местной информации 

(публицистической, официальной, статистиче-

ской, деловой, научно-технической, научно-

популярной, рекламно-справочной), отсюда – 

мощный организаторский ресурс, которым обла-

дают местные редакции (вовлечение населения в 

самоуправление; проведение гражданских акций; 

взаимодействие населения с местной властью и 

др.)» [Тулупов, 2013, с. 81]. 

На примере ряда районных газет Воронеж-

ской области рассмотрим, как региональные 

средства массовой коммуникации способны 

стать полноценным научным источником для 

наполнения топонимического мартиролога. 

База исследования 

Эмпирическая база исследования состоит из 

печатных изданий, хранящихся в отделе краеве-

дения Воронежской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. С. Никитина, а также 

их оцифрованных версий, размещённых на офи-

циальном сайте библиотеки [Электронная биб-

лиотека … ], поисковой базы «База данных ста-

тей о Воронежской области» [База данных … ], 

официальных ответов публично-правовой ком-

пании «Роскадастр» (г. Москва) на запросы авто-

ра о названиях географических объектов Россий-

ской Федерации, снятых с учёта как прекратив-

ших существование (по видам географических 

объектов). 

Результаты исследования 

Исходные данные для дальнейшей работы 

над общероссийским топонимическим мартиро-

логом, полученные из публично-правовой ком-

пании «Роскадастр», представлены в следующем 

виде (в формате pdf): регистрационный номер в 

АГКГН, наименование географического объекта, 

варианты названия, реквизиты нормативного 

правового акта, на основании которого наимено-

вание географического объекта была снято из 

учетных данных, административно-

территориальная (муниципальная) привязка, гео-

графические координаты (широта, долгота), при-

вязка к другим географическим объектам, но-

менклатура листа карты масштаба 1:100 000, на 

котором располагался объект. 

Подача информации в таком виде неудобна 

для топонимических исследований и для конеч-

ного потребителя – заинтересованного читателя. 

В связи с этим полученные из АГКГН данные 

необходимо переформатировать в текстовый 

файл, в который помимо указанных сведений 

следует добавить дополнительную культурно-

историческую и лингвокраеведческую информа-

цию по исчезнувшему топониму, поскольку 

«любое географическое название – это явление 

истории и культуры: имя несёт на себе отпечаток 

времени, отражает события и мировоззрение жи-

вущих в данный момент людей. Сведения такого 

рода, несмотря на свой экстралингвистический 

характер, создают фоновые знания: помогают 

лучше понять топоним, время и обстоятельства, 

при которых он появился, а также связанный с 

ним ассоциативный ряд» [Гордова, 2020, с. 92]. 

В. Э. Сталтмане указывала, что «каким бы ни 

был исследовательский подход, непременным 

условием для любой ономастической работы все-

гда остается наличие фактического материала. По-

следний же в наиболее удобной и обозримой для 

научного потребления форме оказывается пред-

ставленным в виде словарей. Поэтому без преуве-

личения можно сказать, что лексикографическая 

инвентаризация имён собственных различных раз-

рядов является основой дальнейшего развития 

ономастики в целом» [Сталтмане, 1989, с. 3]. 

Таким образом, для полноценной работы над 

топонимическим мартирологом необходимо под-

готовить помимо списка исчезнувших ойкони-

мов также и словарь исчезнувших наименований 

географических объектов по каждому региону 

России.  

Как мы отмечали ранее, в этом непростом де-

ле большую помощь ученым могут оказать жур-

налисты местных средств массовых коммуника-

ций. 

В настоящее время под медиакоммуникация-

ми понимается «процесс создания, обработки и 

трансляции, а также обмена информацией в ин-

дивидуальном, групповом, массовом формате по 

различным каналам массовых коммуникаций с 

помощью различных коммуникативных 

средств – вербальных / невербальных; аудиаль-

ных, аудиовизуальных, визуальных, средствами 

webкоммуникаций» [Профессиональные компе-

тенции … , 2021, с. 18], поэтому для более широ-

кого распространения топонимических знаний 

необходимо активнее использовать современные 

средства массовой коммуникации: радио, теле-
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видение, интернет, не забывая и про традицион-

ные печатные СМИ. 

Многие районные газеты Воронежской обла-

сти регулярно публикуют на своих страницах 

лингвокраеведческие материалы, в том числе и 

связанные с историей исчезнувших населенных 

пунктов. Не случайно «История лингвокраевед-

ческих исследований тесно связана с развитием 

научных вообще и краеведческих исследований в 

частности. Зародившись в недрах естественнона-

учных исследований, тесно соприкасаясь с исто-

рией, географией, этнографией, лингвокраеведе-

ние постепенно приобретало самостоятельный 

характер. На данный момент, ориентируясь на 

практику употребления термина, мы можем го-

ворить о лингвокраеведении как о комплексной 

лингвистической науке, изучающей особенности 

языка какого-либо края с учетом данных краеве-

дения, о научном направлении; о лингвокраеве-

дении как учебном предмете, изучающем эту 

науку; о лингвокраеведении как совокупности 

знаний о языковых особенностях того или иного 

края, а также о процессе получения этих зна-

ний». [Верховых, 2022, с. 83]. 

Зачастую только в региональных СМИ (осо-

бенно в районных газетах) можно встретить ста-

тьи об истории исчезнувших населённых пунк-

тов края, нередко проиллюстрированные рари-

тетными архивными фотографиями. Как прави-

ло, в таких материалах также содержится ин-

формация об этимологии ойконима, неофици-

альные (народные) названия населенных пунктов 

и их частей и другие топонимические реалии. 

Районная газета «Заря» Таловского муници-

пального района Воронежской области 25 октября 

2019 года открыла рубрику «Исчезнувшие с кар-

ты» для регулярных публикаций материалов жур-

налистов издания «о поселках, которые когда-то 

существовали, в них жили и трудились люди, ки-

пела общественная жизнь. А потом по разным 

причинам они исчезли с карты района. Но самое 

главное – еще живы люди, для которых эти по-

селки – их малая родина» [Нужная, 2019а, с. 5].  

Дебютная статья рубрики была посвящена ис-

чезнувшему хутору Корольскому, её автор также 

рассказала о народных названиях улиц бывшего 

населенного пункта: «Три улицы Корольского в 

народе называли по-своему. Большой край – там 

находилась основная часть домов, магазин, пер-

вое (деревянное) и второе здание начальной 

школы (его построили в 1967 году из ракушеч-

ного кирпича, привезенного из Краснодарского 

края), клуб, детский сад (в щитовом доме), зер-

носклад и весь колхозный двор. Куцый кордон – 

называли так, потому что лощина отделяла 16 

домов от основной улицы. Старина – там жили 

первые поселенцы. Потом улицам дали офици-

альные названия: первые две назвали Путь Ста-

лина, третья стала улицей Ворошилова» [Нужная, 

2019, с. 5]. 

Эта тема быстро понравилась читателям газе-

ты, которые стали сами приглашать журналистов 

«районки» проехать с ними по местам былых 

поселений и подробно рассказывать о жизни в 

исчезнувших населенных пунктах. Например, 

одна из статей появилась благодаря жителям 

райцентра ветерана труда Зинаиды Чесноковой и 

педагога сельской школы Алексея Роженко и 

была посвящена бывшему поселку Печеровка, 

последняя жительница которого Клавдия Гон-

женко уехала оттуда в 1989 году. Поселок распо-

лагался на стыке трех районов: Новохопёрского, 

Бутурлиновского и Таловского, как бы в углу, 

примыкая землями к соседям. Возглавлявшая 

много лет Анохинскую администрацию Наталья 

Хаустова вспоминает: «Списали с карты района 

Печеровку лет 12 назад. Отправили ходатайство 

в район и область с обоснованием: более 20 лет в 

поселке никто не живет, строений нет. Вопрос 

вынесли на рассмотрение сессии райсовета. По 

решению сессии Печеровку списали. Но на месте 

бывшего населенного пункта долго еще нахо-

дился летний животноводческий лагерь местного 

хозяйства» [Махинова, 2020, с. 4]. Талые воды 

часто заливали дома местных жителей, что и по-

служило одной из основных причин их пересе-

ления в другие места. 

Сразу двенадцати исчезнувшим поселкам До-

бринского поселения, появившимся после 1911 

года вокруг пос. Центральный (прежнее назва-

ние – Церковный), посвящен еще один материал 

И. Махиновой. Бывший директор Добринской 

школы Любовь Рощупкина в начале 2000-х орга-

низовала на краеведческие поиски школьников, 

которые опросили старожилов и собрали боль-

шой материал об исчезнувших поселках. Воспо-

минания, фото из архивов, старинные вещи они 

разместили в школьном музее: «Их было 12, не-

больших поселков вокруг бывшего Церковного: 

Подлесный, Колодезный, Большой, Прудовой, 

Нижний Колпак, Верхний Колпак, Двойной, Ко-

сой, Рыжовский, Потупкино, Лесокультурный, 

Коврижный. О каждом мы собрали по крохам 

информацию и систематизировали её. Объявили 

конкурс на эмблему нашей местности и утверди-

ли такой вариант: колокол (его предложил наш 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 2 (33) 

С. А. Попов 94 

ученик Женя Баля), а на его фоне колосок с 13 

зернами и дубовая ветка. В колосе 12 зерен тем-

ного цвета, это исчезнувшие поселки, и одно зе-

леное, это поселок Центральный. Ветка дуба 

символизирует два леса, расположенные в этой 

местности, а 11 листиков – примерный год обра-

зования всех поселков» [Махинова, 2021а, с. 4]. 

Исчезновение поселков их бывшие жители свя-

зывают с развалом производства и социальной 

сферы, с бездорожьем, с миграцией и естествен-

ной убылью населения. Заведующая Добринским 

клубом Татьяна Антонова поясняет: «За минув-

шие десятилетия там не осталось даже следа от 

некогда наполненных жизнью мест. Исчезли 

частные и производственные строения, колодцы, 

сады, улицы. О них сохранились только воспо-

минания и старые фотографии. На месте иных 

поселков сейчас кое-где только заброшенные 

сады и бурьян. А от некоторых поселков вообще 

не осталось следов. Они живут только в памяти 

наших жителей и воспоминаниях» [Махинова, 

2021а, с. 4]. 

В качестве иллюстрации обратной связи с чи-

тателями газета «Заря» приводит телефонный 

звонок в редакцию восьмидесятилетней житель-

ницы Таловой Антониды Скоморохиной, прочи-

тавшей материал «От слободы до села» про свою 

малую родину – исчезнувшее с карты района се-

ло Колодеевка. Встреча с родным селом на стра-

ницах газеты стала для неё приятным сюрпри-

зом, и бывшая колхозница захотела внести свою 

лепту в тему «Исчезнувшие с карты» и подели-

лась воспоминаниями о жизни послевоенной де-

ревни: «Антонида Ивановна читает каждый но-

мер районки. Считает рубрику «Исчезнувшие с 

карты» полезной для молодежи. «Чтобы знали, 

как раньше было, как жили в деревнях, и сравни-

ли с сегодняшними днями», – сказала она» [Ма-

хинова, 2021б, с. 3]. 

В рубрике «Исчезнувшие с карты» таловской 

районной газеты «Заря» также были опублико-

ваны материалы про исчезнувшие поселки Доб-

рый баптист и Нижний Колпак [Махинова, 2019], 

Купальный [Нужная, 2020], Макаровский [Нуж-

ная, 2019б] и многие другие. 

Газета «Родное Придонье» Петропавловского 

муниципального района Воронежской области 

по инициативе главного редактора Л. Н. Поповой 

в январе 2020 года открыла рубрику «Здесь был 

хутор», в которой стали публиковаться содержа-

тельные и хорошо иллюстрированные материалы 

о забытых и заброшенных хуторах и деревнях 

района. Как пишет автор дебютной статьи, «по-

чти полвека назад исчез с лица земли хутор 

Мандровка, который находился в 18 километрах 

от Петропавловки. Сегодня на его месте только 

памятный камень, памятник с именами мандров-

цев, погибших в боях за Родину в годы Великой 

Отечественной войны, и кладбище, более чем 

наполовину заросшее кленами да дикой порос-

лью. Да и доехать до хутора непросто. Почти 

двадцать километров дороги петляют между по-

лями и лесополосами. <…> Старожилы утвер-

ждали, что название хутору дал крестьянин по 

фамилии Мандровский, который перебрался в 

это место вместе с семьей из села Журавка Богу-

чарского района. Было это в 1865 году. В том же 

году в хуторе было отстроено 12 хат-лозянок, где 

проживало 46 мужчин и 47 женщин. Через 20 лет 

в Мандровке уже проживало 686 человек в 132 

домах» [Попова, 2020а, с. 8]. 

Позднее Л. Н. Попова опубликовала статью 

про исчезнувший хутор Солопов [Попова, 

2020б], также с неподдельным интересом встре-

ченную читателями. Эстафету редактора подхва-

тила журналист «Родного Придонья» 

Д. Ставицкая, подготовившая несколько матери-

алов про исчезнувший хутор Турецкий [Ставиц-

кая, 2020; Ставицкая, 2021]. 

Можно привести еще множество подобных 

примеров из районных газет Воронежской обла-

сти, однако формат научного журнала несколько 

ограничивает возможности авторов в их объеме.  

Наше предложение о включении в образова-

тельный процесс факультетов журналистики 

российских вузов предмета «Лингвокраеведе-

ние» остается актуальным, поскольку «изучение 

данного предмета позволило бы выпускникам 

вузов профессионально вести лингвокраеведче-

скую работу на страницах газет, готовить соот-

ветствующие рубрики на радио- и телеканалах, 

интернет-порталах. Это позволит работникам 

редакций региональных СМИ создавать и публи-

ковать качественные материалы, связанные с ис-

торико-культурным наследием наших предков, 

которые впоследствии будут высоко оценены 

читателями, радиослушателями и телезрителя-

ми» [Попов, 2022а, с. 130]. 

Заключение 

Как видно из приведённых примеров, лингво-

краеведческие публикации в региональных сред-

ствах массовой коммуникации могут гармонично 

дополнять официальную информацию об исчез-

нувших названиях населённых пунктов и слу-

жить полноценным источником для топонимиче-
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ского мартиролога как отдельных субъектов РФ, 

так и страны в целом. 

Таким образом, журналисты региональных 

СМИ, заинтересованные в лингвокраеведческой 

тематике своих публикаций, являются едино-

мышленниками, активными помощниками и 

коллегами учёных-топонимистов.  
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