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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие ономастического 

пространства и в след за А. В. Суперанской выведено понятие топонимического 

пространства. Также в данной статье была предпринята анализа и 

структурирования ойконимии города Горловки в когнитивном аспекте, что 

позволило нам выделить две группы ойконимов: ойконимы, отражающие 

историко-культурные реалии, которая, в свою очередь, делится еще на семь 

подгрупп, и ойконимы, отражающие естественно-географические особенности 

Донецкого края.  
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Annotation: In this article, the concept of onomastic space is considered, and 

after A.V. Superanskaya, the concept of toponymic space is derived. Also in this 

article, we analyzed and structured the oikonymy of Gorlovka city in the cognitive 

aspect, which allowed us to distinguish two groups of oikonyms: oikonyms that reflect 

historical and cultural realities, which, in turn, is divided into seven more subgroups, 

and oikonyms that reflect the natural geographical features of the Donetsk region. 
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Важное место в деятельности человека занимают имена собственные, 

которые языкознание выделило в особую междисциплинарную отрасль – 

ономастику. «Ономастика – раздел языкознания, изучающий любые 

собственные имена» [1, с. 97]. Теория ономастики отражена в трудах 

отечественных и зарубежных лингвистов Н. В. Подольской, А. В. Суперанской, 

В. Н. Топорова, и зарубежных – П. Рэне, В. Тащицкого и многих других. Их 

работы служат теоретическим фундаментом в исследованиях ряда вопросов 

ономастического характера. 

Известно, что все имена существительные делятся на нарицательные и 

собственные, которые называют аппелятивами и онимами соответственно. 

Имена нарицательные издавна противопоставлялись именам собственным по 

специфике их функций и значений. Так, аппелятивы обозначают классы 

однородных предметов или явлений, которым свойственна номинативная 

функция. Онимы же называют уникальные и единичные объекты, 

выделяющиеся из массы однородных, которые выполняют номинативно-

репрезентативную функцию. Онимы занимают особое место в лексической 

системе языка несмотря на их неоднозначный статус. 



Онимы, функционирующие в языке, образуют своеобразное 

ономастическое пространство – понятие, введенное в науку благодаря 

исследованиям ряда ономастов (А. В. Суперанской, В. И. Супруна, 

В. Н. Топорова, и других). 

Впервые термин ономастическое пространство был употреблён 

В. Н. Топоровым в 1969 году для обозначения всей совокупности наименований 

различных объектов. Учёный отметил, что ономастическое пространство всегда 

конкретно, так как у каждого народа есть своё уникальное представление о 

названиях объектов в конкретное время, но всегда сохраняющее элементы всех 

эпох. Позже А. В. Суперанская предоставила более широкое толкование 

термина: «…это сумма имён собственных, употребляющихся в языке данного 

народа для именования реальных, гипотетических и фантастических 

объектов…» [2, с. 9]. В свою очередь, Н. В. Подольская в «Словаре русской 

ономастической терминологии» под ономастическим пространством понимает 

«комплекс имён собственных всех классов, употребляемых в языке данного 

народа в данный период для именования реальных, гипотетических и 

фантастических объектов» [1, с. 104]. Автор указывает, что «онимическое 

пространство состоит из множества онимических полей (частей онимического 

пространства, включающих онимы определённого класса)» [1, с. 104]. 

Идею онимических полей развивает в своих работах и учёный В. И. Супрун, 

который считает, что ономастическое поле обладает такими характеристиками, 

которые едины для всей совокупности входящих в него единиц и для каждого 

конституента отдельно. В числе этих характеристик наличие ядерно-

периферийных отношений, семантическая общность, предполагающая сходную 

смысловую структуру слова; частность; стилистическая окрашенность и 

словообразовательная активность. 

Наряду с утверждением о том, что существует термин «ономастическое 

пространство», мы не можем оставить без внимания тот факт, что топонимы, 

употребляемые жителями края в тот или иной период, сами способны составлять 

топонимическое пространство. А. В. Суперанская определяет его как 

пространство, «которое заполнено в строго установленных местах названиями 

определённых типов, при этом каждому поколению известны не только свои 

современные географические названия, но и названия предыдущих эпох» [3, 

с. 15]. В этом случае понятие топонимического пространства охватывает только 

ту часть территории, на которой проживают носители языка. Исследуя 

топонимическое пространство определенного региона в сопоставлении с 

нормами, принятыми в общерусской ономастической традиции, можно 

приблизиться к выявлению той языковой картины мира, которая отображена в 

этом регионе. Топонимическое пространство – это своеобразный путеводитель 

по городу, который представляет его в системе пространственных и 

социокультурных координат. В топонимическом пространстве пересекаются и 

взаимодействуют различные эпохи, поколения, культуры, представители 

которых по-своему структурируют пространство в актах номинации и 

реноминации и т.д. 



Единицей топонимического пространства города выступает топоним. 

«Топоним – разряд онимов. Собственное имя любого географического объекта –  

в том числе – гидроним, ойконим, ороним, спелеоним, хороним, урбаноним, 

дромоним, аргоним, дримоним» [1, с. 135]. Одним из видов топонима (по 

классификации А. В. Суперанской) является ойконим. Обратимся к «Словарю 

русской ономастической терминологии» Н. В. Подольской: «Ойконим – вид 

топонима. Собственное имя любого поселения…» [1, с. 93]. 

Предметом нашего исследования являются ойконимы Донбасса. 

Концептосфера ойконимов Донецкого края недостаточно полно изучена, 

поэтому требует глубокого и системного анализа. Именно ойконимы отражают 

концептуальную информацию, хранят и отражают результаты ментальной 

деятельности человека. Можно сказать, что ойконимы представляют собой 

совокупность концептов «место». 

Ойконимия Донбасса имеет ряд специфических черт, вызванных активными 

миграционными процессами. Люди, переселившиеся в Донбасс, привнесли в его 

лингвокультуру свои традиции и обычаи, ритуалы и образы, которые отразились 

в различных наименованиях. Также сосуществование различных народов 

привело к появлению двуязычия, что нашло своё отражение в ойконимической 

системе городов Донбасса, в том числе в ойконимии Горловки. Человек, 

осваивая новое пространство, участвуя в процессе его номинации, отражал в 

ойконимах свои впечатления, ассоциации, пытался отразить в названиях 

собственную деятельность, черты быта, свою духовную жизнь. На ойконимию 

Донецкого края оказали влияние и особенности рельефа данной местности, 

разнообразие его природных условий, животного и растительного мира. 

В ойконимии Горловки можно выделить две группы имен собственных: 

1) ойконимы, отражающие историко-культурные реалии; 2) ойконимы, 

отражающие естественно-географические особенности Донецкого края. Первая 

группа включает в себя несколько тематических подгрупп. Среди них: 

а) ойконимы, связанные с личными именами жителей и владельцев селений и с 

бытом человека (п. Пантелеймоновка, п. Воробьёвка, п. Комарово и др.); 

б) ойконимы, связанные с историей заселения края, а также служебной 

деятельностью населения (п. Майорская); в) ойконимы, отражающие 

особенности хозяйственной деятельности края или черты быта (п. Химик, 

п. Ртутный, ж/м Строителей, п. Фенольное); г) ойконимы, топоосновы которых 

отражают типы селений и виды построек (п. Соцгородок, п. Хутор Стенки, 

п. Русская Слобода, п. Новогорловка, ж/м ДОМБЕ и др.); д) ойконимы, в основе 

которых лежат наименования социального и этнического характера (п. Гольма, 

п. Бессарабка, п. Аргентина, п. Финские); е) ойконимы с абстрактно-

идеологическим значением (п. Солидарность, п. Мирный, п. Калиновка и др.); 

ж) ойконимы, в основе которых названия иноязычных лингвокультур 

(п. Шанхай, п. Пекин). 

Вторая группа ойконимов отображает естественно-географические 

особенности края, разнообразие его природных условий, животного и 

растительного миров. Эта группа включает следующие тематические 

подгруппы: а) ойконимы, образованные от названия рек (п. Батмановка, 



п. Гурты, п. Железная Балка); б) ойконимы, образованные от географической 

аппелятивной лексики (ж/м Семидорожки, п. Озеряновка, п. Государев Байрак); 

в) ойконимы-фитонимы (п. Чигари, п. Кузнецовка); г) ойконимы-зоонимы 

(п. Зайцево). 

Итак, материал исследования показывает, что ойконимия Горловки 

представлена именами собственными, которые отображают его историко-

культурные и естественно географические особенности, которые составляют 

значительную часть топонимического пространства города. Данный материал 

требует дальнейшего анализа, что и будет нами предпринято в дальнейшем. 
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