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РЕФЕРАТ 

 

 

 

Бакалаврская работа содержит 50 стр., 2 таблицы,  1рисунок,  

1 приложение, 35 источников.   

 

ТОПОНИМИКА, МИКРОТОПОНИМИЯ, ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИ-

РА, УРБОНИМИКА, ГОРОДСКИЕ РЕАЛИИ, ТОПОНИМИЧЕСКАЯ СИСТЕ-

МА, НОМИНАЦИЯ 

 

В работе проведено  исследование микротопоники города Благовещенска 

Амурской области. 

Целью работы является изучение топонимической (урбонимической) си-

стемы города Благовещенска Амурской области, выявление общих закономер-

ностей номинации, функций онимов, наиболее характерных черт внутригород-

ских наименований города. 

Теоретической базой дипломной  работы являются научные труды в об-

ласти топонимики и ономастики, а именно работы Никонова  В. А., Мурзаева 

Э. М., Бондалетова В. Д. и других. 

На основании описательно-аналитического метода, метода наблюдения, а 

также  метода лингвистического эксперимента были проанализированы микро-

топонимы города Благовещенска в количестве 66 единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

Введение    4 

1 Топонимическая система как совокупность топонимов определенной 

территории 

   7 

 1.1 Топонимика как раздел ономастики    7 

 1.2 Микротопонимия как отображение языковой картины мира.  

      Понятие микротопонимии 

 11 

 1.3 Языковая и топонимическая картина мира  13 

 2 Топонимическая система г. Благовещенска как предмет лингвистиче-

ского исследования 

 17 

 2.1 Функционирование неофициальных урбонимов в речи жителя 

      г. Благовещенска 

 17 

 2.2 Номинативный, структурный и семантический аспекты  

      внутригородской топонимики г. Благовещенска 

 22 

 2.3 Топонимическая система Благовещенска глазами городского  

      жителя 

 30 

 2.4 Сравнительный анализ неофициальных микротопонимов  

      г. Благовещенска с неофициальными микротопонимами других 

      городов 

 39 

Заключение  43 

Библиографический список 

Приложение А Словарь неофициальных названий городских реалий 

                           г. Благовещенска 

 48 

 51 

  

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Мы живем в окружении слов – названий предметов, различных  действий, 

качеств, явлений, окружающих нас людей. Но существуют слова, занимающие 

особое положение в системе  языка, предназначенные для обозначения  кон-

кретных предметов и явлений  и выделяющие их из ряда похожих, однотипных 

предметов и явлений, − имена собственные.  Довольно часто нам приходится 

задумываться о том, почему именно так назван тот или иной объект, будь то 

город, поселок, гора или река и т.п. Многообразие имен собственных, их широ-

кое распространение и сложность данного аспекта языка привели к возникно-

вению особой отрасли языкознания – топонимия. 

Проблема происхождения названий стоит в ряду важнейших лингвисти-

ческих проблем. Топонимия как особый раздел науки о языке, изучающий соб-

ственные имена географических объектов, – историю их возникновения и раз-

вития, их функционирование и распространение, лингвистическую структуру, – 

является одной из интереснейших и увлекательнейших областей языкознания. 

Особое место среди топонимов занимают названия внутригородских объектов: 

районов, улиц, площадей, учреждений, магазинов и т.п., в которых отражена 

история города, а  в широком  смысле  − история народа, живущего на этой 

территории. «Хорошо известно, что географические названия всегда информа-

тивны, отражают какие-то реальности: исторические, природные, хозяйствен-

ные.  И самое главное, поиски ответа о содержании и происхождении топони-

мов показывают, насколько труден и полон противоречий путь, ведущий к ис-

тине», − пишет ученый-топонимист Эдуард Макарович Мурзаев1. 

Данная работа посвящена исследованию микротопонимии  города Благо-

вещенска в историко-культурном аспекте, определению роли топонимов в рус-

ском разговорном языке региона, описанию структуры и семантики городских 

микротопонимов.  

                                                           
1 Мурзаев Э. М. Топонимика и география, М.: Наука, 1995. 289 с. 
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Актуальность исследования  заключается в том, что названия городских 

объектов имеют высокую степень воспроизводимости в современном коммуни-

кативном процессе, а существование таких онимов в речи горожан дает воз-

можность изучать формирование  языковой картины мира жителей города. 

Следует также сказать, что данный аспект не изучен в полной мере. 

Предмет исследования − структура, семантика и особенности функцио-

нирования микротопонимов г. Благовещенска.  

Объект исследования − микротопонимическая система г. Благовещен-

ска. 

Целью исследования является изучение топонимической (урбонимиче-

ской) системы города Благовещенска Амурской области, выявление общих за-

кономерностей номинации неофициальных топонимов, функций онимов, 

наиболее характерных черт внутригородских наименований города. 

В соответствии с целью в работе  были поставлены следующие  задачи: 

1. Рассмотреть урбонимику как форму репрезентации языковой картины 

мира.  

2. Исследовать и описать топонимическую систему г. Благовещенска. 

3. Изучить номинативные, словообразовательные и функциональные осо-

бенности микротопоники г. Благовещенска. 

4. Произвести сравнительный анализ топонимической системы г. Благо-

вещенска с топонимическими системами городов других регионов Российской 

Федерации, на примере г. Томска и г. Партизанска (Приморский край). 

Материал исследования – микротопонимы: простые или сложные 

наименования районов, улиц, водоемов и др. г. Благовещенска Амурской обла-

сти. Исследовательская база представлена собственной картотекой автора, со-

бранной методом полевых сборов, извлечения из архивных документов, а также 

данные социолингвистических опросов, проводимых с 2013 по 2016 гг. Слов-

ник собранного автором исследования материала для словаря микротопонимов 

г. Благовещенска составляет 66 единиц. 
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В процессе проведения исследования использовались следующие методы 

исследования: 

– описательно-аналитический метод; 

– метод наблюдения; 

– группа структурных методов; 

– метод компонентного и лексико-семантического анализа; 

– метод социолингвистического эксперимента. 

Теоретической базой выпускной квалификационной работы являются 

научные труды в области топонимики и ономастики, а именно работы Никоно-

ва В. А., Мурзаева Э. М., Бондалетова В. Д. и других. 

Практическая ценность работы, на наш взгляд, состоит в том, что ре-

зультаты проведенного исследования и содержащиеся в нем выводы могут 

найти применение в преподавании таких дисциплин, как краеведение и Исто-

рия Амурской области, а также при создании топонимического словаря г. Бла-

говещенска. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использован-

ной литературы, приложения. 

Апробация работы.  Основные положения и выводы по теме обсужда-

лись в рамках спецсеминара по русскому языку и были представлены на кон-

ференциях: 

1) XXIII научная конференция «День науки» − 2014. 

2) XXIV научная конференция «День науки» – 2015, посвященная 40-

летию Амурского Государственного Университета. 

3) XXV научная конференция «День науки» – 2016.  
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1 ТОПОНИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАК СОВОКУПНОСТЬ ТОПОНИ-

МОВ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

1.1 Топонимика как раздел ономастики 

Всем известно, что наряду с именами нарицательными абсолютно в лю-

бом языке существуют имена собственные. Как пишет ученый В. Д. Бондале-

тов, функциональное и языковое своеобразие собственных имен привело к то-

му, что их стали изучать в особой отрасли языкознания – ономастике (с греч. 

«искусство давать имена»)2. Так, ономастика – это раздел языкознания, изуча-

ющий имена собственные, историю их возникновения и преобразования в ре-

зультате длительного употребления в языке-источнике или в связи с заимство-

ванием из других языков. Объект ономастики – имя собственное – может быть 

предметом изучения таких наук,  как языкознание, история, краеведение, гео-

графия и ряда других. Это доказывает междисциплинарный характер данной 

отрасли языкознания.  

Имена собственные живо реагируют на происходящие в обществе изме-

нения, поэтому могут служить хронологизаторами текстов, а также археологи-

ческих и исторических памятников. В силу особой традиционности имен соб-

ственных они переживают эпоху, в которую они были созданы, сохраняя сви-

детельства более древнего состояния языка. Также имена собственные содер-

жат большую языковую и внеязыковую информацию, получить которую можно 

только лингвистическими методами. Для обозначения всей совокупности оно-

мастических названий известный российский  ученый В. Н. Топоров употреб-

ляет выражение «ономастическое (топономастическое) пространство. В онома-

стическое пространство  входят названия географических объектов, сооруже-

ний разного типа, отдельных предметов,  разных точек и отрезков времени и 

т.д.» – свидетельствует ученый3. 

                                                           
2 Бондалетов В.  Д.  Объем и содержание ономастического пространства.  М.: Изд-во Просвещение, 1983. 

223 с. 
3 Топоров В. Н.  Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М.: Наука, 1972. 
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Несмотря на то, что имена собственные и связанные с ними проблемы 

уже давно занимали ученых, ономастика сравнительно недавно оформилась в 

самостоятельный раздел языкознания, обладающий собственным кругом во-

просов и методов исследования. Объект этой дисциплины обусловливает её ос-

новные характеристики: междисциплинарность и разделение на большое коли-

чество  уровней и подразделов. При большом числе этих подразделов стоит от-

метить, что в самостоятельные отрасли ономастики чаще всего выделяют два 

крупнейших подраздела − антропонимику и топонимику. Значение данных от-

раслей для исторических исследований очень велико, так как наименования 

людей и названия географических объектов хранят в себе след исторических 

событий и часто являются единственным источником исторической информа-

ции.  

Безусловно, жизнь человека тесно связана с различными  местами, кото-

рые обозначаются с помощью географических названий или топонимов. Изуче-

нием географических названий, выявлением их особенностей, историей воз-

никновения  и анализом первоначального значения слов  занимается топоними-

ка − одна из отраслей языкознания, или лингвистики. Топонимикой называют 

вспомогательную научную дисциплину, изучающую географические названия. 

Совокупность собственных географических имен какой-либо страны или мест-

ности называют топонимией этой территории (топонимика Амурской области, 

топонимика Якутии и т.п.). Топонимика занимается изучением географических 

названий – топонимов − слов или кратких словосочетаний, используемых для 

обозначения определенных географических объектов и выражения единичных 

географических понятий.  Под топонимом нами понимается «имя собственное, 

которое в данном контексте с учетом места, времени, языка и письменности 

служит для отличия одного какого-либо географического объекта от других 

географических объектов»4. 

 

                                                           
4 Суперанская  А. В.  Что такое топонимика?  М.: Наука, 1985. 174 с. 
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Топонимика, тесно связанная с историей, географией и этнографией, 

представляет богатейшую историческую и лингвистическую  информацию и 

является неотъемлемой и важнейшей частью ономастической науки. Географи-

ческие названия дают науке возможность установить древние места обитания 

народов, направления миграций населения, а также возможность судить о кон-

тактах давно исчезнувших племен и народностей. Так, данные топонимики иг-

рают большую роль в изучении характера материальной и социальной  жизни 

наших предков.  

Российский топонимист Э.М. Мурзаев писал о невозможности предста-

вить себе жизнь современного общества без географических названий. Топо-

нимы повсеместны   и всегда сопровождают наше мышление с раннего дет-

ства.5  

Мотивированность и устойчивость географических названий − два ос-

новных признака, которые придают топонимике значение исторической науки. 

Академиком Я. К. Гротом было  замечено, что топографическое имя почти ни-

когда не бывает случайным и лишенным значения. Еще в глубокой древности 

человек понимал необходимость называния  рек, озер, гор, самих поселений 

именами собственными.6 Несмотря на то, что исторический смысл наименова-

ния может быть забыт, утрачен, название практически не бывает бессмыслен-

ным. Восстановить утраченный повод именования − одна из задач топонимики. 

Вопросами ономастики занимались в свое время такие  выдающиеся уче-

ные, как В. Д. Бондалетов, С. Б. Веселовский, В. И.Даль, О. В. Глухова, С. Ю. 

Абодуллоева и др. Однако  проблема места ономастического материала в об-

щей системе языка так и  не получила единого решения. Еще больше несовпа-

дений обнаруживают высказывания о строении или организации ономастиче-

ского пространства и отдельных его разрядов. Так, например, некоторыми язы-

коведами высказывается мнение, что «основой языка является система нарица-

тельных слов, которая представляет классификационную систему, охватываю-

                                                           
5 Мурзаев Э. М. Топонимика и география. М.: Наука, 1995.  289 с. 
6 Грот Я. К. Заметки о топографических названиях вообще. СПб, 1867. С. 105. 
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щую весь мир и имеющуюся в распоряжении человека»7. Вследствие этого, по 

мнению ученых, выдвигающих данное утверждение,  значение рассматривае-

мой системы выходит далеко за пределы чисто языкового явления. Существует 

и другая теория, согласно которой собственные имена не образуют самостоя-

тельной ономастической системы, отличной от системы данного языка, а 

«включаются в нее».  Задачу исследователя В. Н. Топоров, один из лингвистов, 

выдвигающих данную теорию, видит в том, чтобы определить степень авто-

номности и степень, или «коэффициент», системности ономастических фактов, 

а также конкретные формы ее проявления. Под системой им понимается «сово-

купность элементов, организованных таким образом, что изменение, исключе-

ние или введение нового элемента закономерно отражается на остальных эле-

ментах»8.  

Понимание ономастического сектора языка как системы, подчиненной в 

основных своих закономерностях неономастической  «метрополии» языка, не 

умаляет самобытности ономастического материала и не отрицает возможности 

отыскать в нем такие виды и формы связей, которые либо отсутствуют вовсе, 

либо мало представлены в неономастическом пространстве языка. Задача со-

стоит в том, чтобы, во время исследования ономастики одновременно не упус-

кать из виду системные связи, как в пределах ономастического пространства, 

так и в масштабе языка в целом. 

Таким образом, топонимика – это не только историко-лингвистическая 

наука, она также  имеет немаловажное общественно-культурное значение. То-

понимика занимается изучением географических названий – топонимов − слов 

или кратких словосочетаний, применяемых для обозначения определенных гео-

графических объектов и выражения единичных географических понятий.  Одна 

из главных задач топонимики − восстановить утраченный повод именования.  

                                                           
7 Textologia.ru  : [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.textologia.ru/yazikoznanie/teoriayazikoznania/istoricheskoe-razvitie-yazikov/osobennosti-razvitiya-

yazika-kak-slozhnodinamicheskoysistemi/1998/?q=641&n=1998 (дата обращения: 10.02.2016). 
8 Бондалетов В. Д. Русская ономастика. М.:  Изд-во Просвещение, 1983. С. 224. 
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1.2 Микротопонимия как отображение языковой картины мира. По-

нятие микротопонимии  

Отдельные классы топонимов имеют свои обозначения. Так, названия 

населенных мест называются ойконимы (от греч. oikos «жилище, обиталище»), 

названия рек – гидронимы (от греч. hydor «вода»), названия гор − оронимы,  (от 

греч. oros «гора»), названия внутригородских объектов − урбанонимы (урбони-

мы, от лат. urbanus «городской»), названия улиц − годонимы, (от греч. hodos 

«дорога, улица,»), названия небольших незаселенных объектов – микротопони-

мы (от греч. micros «малый»+топоним).  

В настоящей работе под микротопонимией мы понимаем совокупность 

названий малых географических объектов, таких, как ручьи, болота, рощи, луга, 

поля, дороги, улицы и т.п., относящихся к данной местности.   Деление геогра-

фических объектов на крупные (широко известные) и малые (известные на 

ограниченном пространстве), − реальный внеязыковой факт. Вместе с объектом 

становится известным и его имя − это уже факт языковой, влияющий на ча-

стотность употребления имени в речи  и на восприятие имен. Названия малых 

географических объектов, известность которых не выходит за пределы узкого 

круга живущих в одном месте людей, принято называть микротопонимами. 

«Первичные микротопонимы восходят непосредственно к именам нарицатель-

ным и отличаются от них своей тесной привязанностью к одному конкретному 

месту»9.  Можно  выделить естественно сложившуюся микротопонимию и мик-

ротопонимию, созданную искусственно. Естественно сложившаяся микротопо-

нимия предполагает длительное пребывание народа на определенной террито-

рии. То, что обычно попадает на карты и в справочники, относится к собствен-

но топонимии. Микротопонимия и собственно топонимия составляют два яруса 

географических названий.  Микротопонимы можно назвать низшим, простей-

шим ярусом. Микротопонимы − факт одного языка и продукт творчества одно-

го народа,  так как смена населения ведет к массовой смене микротопонимов. 

                                                           
9 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. 155 с. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что  микротопонимы образуют наиболее 

подвижную часть топонимии.  

Микротопоним представляет собой собственное имя (чаще) природного 

физико-географического микрообъекта, (реже) созданного человеком, имеющее 

узкую сферу употребления: функционирующее в пределах лишь микротеррито-

рии, известной узкому кругу людей, которые живут вблизи именуемого микро-

объекта.  В словаре Н. В. Подольской отмечаются следующие признаки и свой-

ства микротопонимов: 

− микротопонимы являются результатом естественного процесса номи-

нации; 

− микротопонимы часто находятся на грани употребления нарицательно-

го слова и собственного имени; 

− многие из микротопонимов очень древние; 

− микротопонимы объединяются в топонимические системы, функциони-

рующие в пределах одного населённого пункта10.   

Большинство российских ученых при выделении микротопонимов учи-

тывают, прежде всего, размер именуемого объекта. На этот формальный при-

знак указывает сам термин: «микро», что означает малый, небольшой. Многие 

топонимисты специфику микротопонимии видят в том, что, как пишет В.А. 

Никонов, «микротопонимы ближе к именам нарицательным, чем собственно 

топонимы. Обозначения малых объектов менее формализованы и  часто они 

только еще на пути к превращению в имя собственное»11.   

Так же считает Ю.А. Карпенко и о взаимоотношениях собственных и 

нарицательных названий пишет следующее: «В микротопонимии  дистанция 

между собственными и нарицательными названиями минимальна, а потому и 

легче преодолима» 12.  Микротопонимы отличаются от всех прочих названий 

тем, что они почти не попадают в официальную сферу употребления, поскольку 

                                                           
10 Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии.  М.: Изд-во Наука, 1988. С. 198. 
11 Никонов  В. А.  Введение в топонимику. М., 1965. 236 с. 
12 Карпенко  Ю. А.  Свойства и источники топонимики. М.: Изд. МГУ, 1967. 158 с. 
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обозначают объекты, известные в узком кругу лиц на ограниченной террито-

рии. 

В микротопонимии, как и в топонимии в целом, очевидны два типа 

наименований: названия, указывающие на физико-географические особенности 

объекта (форму объекта, характер почвы, величину объекта, флору и фауну ре-

гиона), и названия, в которых нашли отображение хозяйственная деятельность, 

быт, общественные отношения. Названия второй группы могут быть связаны с 

фамилиями, именами, прозвищами и так же  могут указывать на назначение 

объекта и на его принадлежность определённому лицу.  

Таким образом, актуальность изучения микротопонимов обусловлена 

тем, что наименования  крупных географических объектов на любой террито-

рии к настоящему времени уже в основном исследованы, а микротопонимиче-

ские системы, связанные с окрестностями конкретных населённых пунктов, не 

только не изучены до конца, но даже не зафиксированы и не описаны в полном 

объёме.  

1.3 Языковая и топонимическая картина мира 

Проблема конструирования и реконструкции картины мира, в том числе и 

топонимической, является одной из актуальных проблем современной лингви-

стики. В нашей работе следует ввести термин «языковая картина мира» (топо-

нимическая картина мира), поскольку наука об именованиях и восприятие мира 

с точки зрения этой науки неразрывно связаны между собой. Так, картиной ми-

ра в философии, лингвистике, психологии называется «представление о мире, 

отраженное в человеческом сознании». Также иногда используются  синони-

мичные  понятия: «видение  мира», «образ  мира», «мировидение», «восприятие 

мира», «модель мира», «образ действительности»13.  Существование языковой 

картины мира обусловлено представлениями общей картины мира, поэтому 

философы и лингвисты различают две модели мира: концептуальную картину 

мира – ККМ – и языковую картину мира (далее − ЯКМ), причем границы меж-

ду концептуальной моделью мира и языковой моделью мира, по мнению Ю. Н. 

                                                           
13 Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира. М.: Изд-во Гнозис, 1994. С. 41.  
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Караулова, кажутся зыбкими и неопределенными. ККМ создана на основе по-

нятий, ЯКМ – на основе значений. При наложении ЯКМ на ККМ происходит 

совпадение их содержания, и эта часть информации считается инвариантной, 

соответствует языковым универсалиям. Та же часть информации, которая 

находится за пределами ККМ, варьируется в разных языках14. Это свойство 

ЯКМ замечено и лингвистами: «Свойственный языку способ концептуализации 

действительности (взгляд на мир) отчасти универсален, отчасти национально 

специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир немного по-

разному, через призму своих языков»15. Однако язык, несущий в себе осознава-

емое значение слова, хранит также и бессознательное, ставшее со временем ча-

стью подсознания. Понимание знаковой природы слова помогает представить 

формирование значения слова и его отличие от понятия, что необходимо для 

конкретизации содержания ККМ и ЯКМ. 

Реконструкция ЯКМ составляет одну из важных задач современной линг-

вистической семантики. Понятие ЯКМ, основанное на идеях В. фон Гумболь-

дта, Л. Вайсгербера и сторонников американской этнолингвистики Э. Сепира и 

Б. Уорфа, разрабатывается в современной русистике в нескольких направлени-

ях. Так, Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, А. Д. Шмелев, Е. С. Яковлева и др. 

занимаются воссозданием русской ЯКМ на основании комплексного анализа 

лингвистических концептов русского языка в межкультурной перспективе. Так, 

картина мира выражает «специфику человека и его бытия, взаимоотношения 

его с миром, важнейшие условия его существования в мире»16. В картине мира 

отражены главные компоненты человеческого сознания – познавательный, 

нравственный, эстетический,  которым соответствуют сферы: наука, мораль и 

право, искусство. Практика создает картину мира и влияет на нее, регулируя 

поведение человека. Языковая картина мира (в нашем случае – топонимиче-

                                                           
14 Брутян  Г. А. Язык и картина мира. Научные доклады высшей школы. Философские науки. М., 1973. С. 

84. 
15 Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания. Вопросы языкознания. 

1995. № 1.  С. 15. 
16 Постовалова В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека. Роль человеческого фактора в языке: 

Язык и картина мира. М.: Наука, 1988.  С. 11. 
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ская) есть «исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языково-

го коллектива и отражённая в языке совокупность представлений о мире, опре-

делённый способ восприятия и устройства мира, концептуализации действи-

тельности»17. 

По мнению Э. Д. Сулейменовой, картина мира «создается благодаря по-

знающей деятельности человека и отражающей способности его мышления», 

важнейшим свойством картины мира она считает целостность, а элементом − 

смысл, характеризующийся инвариантностью, актуальностью, субъективно-

стью, неполной экспликацией, недоступностью полному восприятию, контину-

альностью, динамичностью. Наряду с целостностью, автор отмечает такие ха-

рактеристики картины мира, как космологическая ориентированность (гло-

бальность образа мира), внутренняя безусловная достоверность для субъектов, 

стабильность и динамичность, наглядность, конкретность облика элементов18. 

При этом Э. Д. Сулейменова не ставит знака равенства между ЯКМ и ККМ. По 

ее мнению, «языковая картина мира» как терминологическое сочетание «воз-

никло благодаря включению языка в непосредственное взаимодействие (минуя 

мышление) с действительностью. На самом деле такого непосредственного 

контакта языка и действительности нет»19. Эта точка зрения совпадает с пози-

цией ученого Б. А. Серебренникова, который считает, что «язык не отражает 

действительность, а отображает ее знаковым образом»20. 

Совокупность этих знаний, представленных в языковой форме, и является 

языковой картиной мира, которую называют также «языковой промежуточный 

мир», «языковая репрезентация мира», «языковая модель мира». Однако наибо-

лее часто употребляется термин «языковая картина мира».  

Языковая картина мира имеет двойственную природу. С одной стороны, 

условия жизни людей, окружающий их материальный мир определяют их со-

знание и поведение, что находит отражение в их языковой картине мира; с дру-

                                                           
17 Encyclopedia.biga.ru: [Электронный ресурс]. URL: 

http://encyclopaedia.biga.ru/enc/liberal_arts/YAZIKOVAYA_KARTINA_MIRA.html (дата обрщения: 18.04.16.). 
18 Сулейменова Э. Д. Понятие смысла в современной лингвистике. Алма-Ата: Мектеп, 1989.  С. 47. 
19 Сулейменова Э. Д. Понятие смысла в современной лингвистике. Алма-Ата: Мектеп, 1989.  С. 125. 
20 Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора. 1988.  С. 87. 
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гой – человек воспринимает мир преимущественно через формы родного языка, 

его семантику и грамматику, что детерминирует структуры мышления и пове-

дения. Языковая картина мира есть субъективный образ объективного мира, 

она несет в себе черты человеческого способа миропостижения, то есть антро-

поцентризма, который пронизывает весь язык. Языковая картина мира – це-

лостный, глобальный образ мира, который  является  результатом  всей  духов-

ной  активности  человека,  она возникает у человека в ходе всех его контактов 

с миром. Так, картина мира – фундаментальное понятие, представляющее собой 

структурированную определенным образом информацию об объективной дей-

ствительности в сознании личности и коллектива, говорящих на одном языке. 

Картина мира имплицитно присутствует  в сознании языковой личности, отра-

жающей строго структурированную систему полученных на протяжении всей 

жизни индивида знаний и представлений21.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Фаткуллина Ф. Г. Топонимическая лексика как отражение национальной языковой картины мира. 2014. 

№3. Том 1.  212 с. 
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2 ТОПОНИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА КАК   

ПРЕДМЕТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Функционирование неофициальных урбонимов в речи жителя г. 

Благовещенска 

Концептуализация русской языковой картины мира характеризуется мно-

гообразием и множественностью лексических средств репрезентации. Имена 

собственные в свою очередь (топонимы, микротопонимы) выполняют важную 

текстообразующую и культурологическую функцию в русском  языке. Одной 

из частей науки о внутригородской топонимии является урбонимика. Урбони-

мика – подраздел топонимики, изучающий урбанонимы. Урбаноним  – это  

«вид топонима, собственное имя любого внутригородского топографического 

объекта»22, например: улица Ленина, Набережная реки Амур и т.д. В простран-

стве города собственные географические имена выполняют две важные функ-

ции. Главная задача, стоящая перед урбонимами, −  выделение объекта среди 

ряда ему подобных. Городские названия как языковые единицы несут в себе 

некоторое семантическое значение, которое является вторичной функцией ур-

бонимов. А каждый урбоним, в свою очередь, несет конкретную и разнообраз-

ную информацию, практически необходимую для исследований в различных 

сферах человеческой деятельности. Для того чтобы лучше понять, какое место 

занимают неофициальные урбонимы в системе языка горожан, были проведены 

исследования внутригородской топонимики г. Благовещенска. Так, нами были 

изучены различного рода историко-географические и краеведческие материалы, 

производился сбор материала как посредством наблюдений и личных бесед с 

информантами, так и с помощью социолингвистического исследования (анке-

тирования). В анкетировании приняло участие 30 человек разных возрастов, от 

19 до 65 лет,  как коренные жители города, так и приезжие. На основе личных 

наблюдений нами был сделан первый опыт микротопонимического словаря (см. 

Приложение). 

                                                           
22 Подольская  Н. В.  Словарь русской ономастической терминологии. М.: Изд-во Наука, 1988. С. 198. 
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Наименования внутригородских объектов являются важными ориентира-

ми в жизни человека. С одной стороны,  они помогают отличить один объект от 

другого, а с другой, привязывают  в сознании жителей пространство города к 

системе условных знаков, которые используются всеми горожанами. Эти знаки 

фиксируют в себе историю конкретного города, а также отражают культурные 

ценности горожан, которые принимают участие в наименовании городских 

объектов. Таким номинациям неизменно уделяется внимание в лингвистиче-

ской литературе.  Всю совокупность названий улиц, скверов, площадей, зданий, 

магазинов принято обозначать как городскую урбонимию, а любое отдельное 

название внутригородского объекта − как урбаноним.  

Языковой облик современного города многогранен и разнообразен. В раз-

говорной речи жителей наряду с официальными топонимами бытует особый 

пласт лексики, создающийся вне официальной городской ономастики. Это не-

официальные урбанонимы, не закрепленные в документах и возникающие по 

законам народного речетворчества.  

В работе рассматривается городской ономастикон города Благовещенска. 

Наблюдения за живой речью горожан, социолингвистические опросы, а также 

анализ сведений из Интернет-ресурсов позволили выявить систему  неофици-

альных названий города и внутригородских объектов: районов, улиц, водоемов, 

отдельных зданий, учебных заведений. К слову, неофициальные названия по-

лучают не все официальные топонимы, а только те, которые имеют яркие 

внешние особенности или играют важную роль в жизни горожан. Также следу-

ет сказать, что разговорные урбонимы, то есть созданные людьми неофициаль-

ные наименования объектов, являются ярким выражением языковой картины 

мира  не только благовещенца в отдельности, но и города в целом. 

В неофициальной урбонимике г.  Благовещенска нами были выделены 

два типа наименований городских объектов: 1) являющиеся «отражением» 

официально существующих названий, их модификацией или мутацией; 2) соб-

ственно-народные топонимичекие номинации, не связанные непосредственно с 

формами официальных урбанонимов. Для образований первого типа характер-
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но «пропускание» через языковое сознание горожан тех официальных обозна-

чений, которые не соответствуют историческим традициям образования рус-

ских топонимов, не соответствуют семиотической целесообразности и лингви-

стической эстетике. Интересно, что, к примеру, разговорные названия улиц, в 

некотором смысле возрождают традиционные и естественные для русского 

языка принципы их номинации - названия типа «улица» + «форма род. пад. 

сущ-го» (особенно образующие длинные цепочки генетивов: ул. имени 50-

летия Октября) легко трансформируются в традиционные названия наподобие 

ул. Остоженка, Волхонка и т.д. По таким моделям «народного языкотворче-

ства» в Благовещенске созданы названия: Богдашка (ул. Им. Б. Хмельницкого), 

Чайка, Бурхашка, Первомайка и пр. Часто происходит сокращение «длинно-

мерных» и громоздких названий, абсолютно неудобных в ситуациях речевого 

общения: Тепличка (СХПК «Тепличный»). Некоторые разговорные названия 

создаются по правилам языковой игры, по законам семантических ассоциаций: 

Чикаго (с. Чигири), Дальгарвард (Дальневосточный ГАУ). Разнообразны и ин-

тересны неофициальные топонимы второго типа, они в основном экспрессивны 

по форме и содержанию, многообразны по мотивам номинации: по особенно-

стям топографии и месторасположения, по «интерьеру» и по ассоциациям с 

другими реалиями и т.п. 

Проанализировав примеры, мы видим, что житель Благовещенска заинте-

ресован в создании новых наименований, которые могут придать коннотатив-

ную окраску слову, выразить отношение к тому или иному городскому объекту. 

Современный житель Благовещенска знаком с таким понятием, как «языковая 

игра», активно применяя данный прием в номинации городских реалий.  

Таким образом, языковая картина мира  благовещенца исследована нами   

как динамичная лингво-культурологическая система и мы можем сделать вывод 

о том, что эта система активно развивается. 

В нашем исследовании  была предпринята попытка выявить особенности 

неофициальных урбонимов, бытующих в речи жителей г. Благовещенска. Упо-

требление неофициальных урбонимов ярко демонстрирует кодовую природу 
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языка, а также стремление говорящего к языковой игре. Употребление неофи-

циальных урбонимов выражает стремление говорящего индивидуализировать, 

разнообразить свою речь и выразить отношение к объекту, поскольку топони-

мы называют предметы, которые являются частью жизни человека, мира, в ко-

тором он живет. Так, Е. Н. Клименко выделяет следующие причины возникно-

вения неофициальных наименований: 

1. Тенденция к сокращению громоздких официальных названий. Это спо-

собствует легкому запоминанию и удобству употребления. 

2. Значимость городских объектов для горожан является различной: 

наиболее важные из них получают отдельное неофициальное имя. При называ-

нии человек руководствуется личным потенциалом, выделяя для себя наиболее 

важный компонент, и с помощью своих творческих возможностей, а также 

личного жизненного опыта обозначает этот объект. 

3. Бытовое общение людей характеризуется экспрессивностью, оценочно-

стью речи. 

4. Также выделяют установку на языковую игру. Отсюда возникновение 

целого ряда разговорных названий в молодежной среде23.  

Не секрет, что неофициальные названия населенных пунктов встречаются 

в речи представителей разных возрастных групп. В качестве примера можно 

привести употребление вариантов одного топонима информантами разных воз-

растов: поселок Чигири в речи  молодежи  часто встречается как «Чикаго», сам 

город Благовещенск, так же, в основном, молодежь зовёт «Благой» или «Блаж-

кой», также встречается и такой оним как «Благовегас». Так, данные наимено-

вания подтверждают существование языковой игры в создании наименований 

городских реалий. 

Одной из главных особенностей функционирования неофициальных 

наименований г. Благовещенска являются парадигматические отношения топо-

нимов. Под парадигматическими отношениями нами понимаются  отношения 

                                                           
23 Клименко Е. Н. Неофициальная ономастика современного города (на примере г. Екатеринбурга), науч. 

статья: № 6 (101), том 9, 2011. 
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между единицами языка, которые могут занять место друг друга в одной и той 

же позиции. Считается, что для выполнения функций идентификации и диффе-

ренциации топонимы должны быть синтагматически и парадигматически орга-

низованы, т. е. должны соотноситься с другими названиями рядом находящихся 

объектов, отличаясь друг от друга своими звуковыми комплексами.  Также 

наименования должны группироваться в ряды однотипных в лексическом и 

грамматическом отношениях топонимов. Как правило, в качестве парадигмати-

ческих отношений рассматриваются бинарные оппозиции типа «большой  –  

малый», «старый  – новый», «верхний – нижний», «белый – чёрный». В нашей 

работе парадигматические отношения  представлены парами микротопонимов, 

которые отличаются друг от друга внешним и звуковым видом, но могут ис-

пользоваться в языке как синонимы того или иного объекта. Возникновение 

данного явления обусловлено, как правило, переименованием того или иного 

городского объекта. Приведем примеры:  

1) ДСК – Острова. Район ДСК в Благовещенске  существует под таким 

наименованием с тех пор, как был открыт Домостроительный комбинат (отсю-

да такая аббревиатура). Осенью 2014 в районе ДСК был открыт Торгово-

развлекательный центр «Острова», который постепенно заменил название рай-

она «ДСК» на «Острова» и соответственно, название автобусной остановки, 

расположенной в данном районе.   

2) Бастилия – ОКЦ. Самый известный долгострой Благовещенска – 

Бастилию – начали строить еще в СССР, задолго до «перестройки». В здании 

планировалось открыть драматический театр. Достроить здание никому не уда-

валось. Как писали в газетах, «Ее железобетонные конструкции десятилетиями 

возвышались в центре города. В лунную ночь «Бастилия» выглядела не просто 

зловеще, она внушала ужас»24. Именно из-за своего ужасающего вида здание 

получило название «Бастилия». В 2006 «Бастилия», наконец, была достроена и 

                                                           
24 Amurutro.ru [Электронный ресурс]. – URL: http://www.amurutro.ru/articles/351-poslednyaya-zhertva-

bastilii.html (дата обращения: 25.03.2016). 



22 

 

зданию дали новое название  − Общественно-культурный центр, сокращенно – 

ОКЦ.  

3) ДОСА – ДОРА – ДОМ ОФИЦЕРОВ: Так когда-то выглядел сквер у 

Дома офицеров Российской Армии (ДОРА). В нем еще не было высоких дере-

вьев и уж конечно памятника Петру и Февронии. Зато в советские времена ря-

дом с Домом офицеров находилась танцплощадка. Правда, само здание раньше 

носило другое название – Дом офицеров Советской Армии (ДОСА)25. 

4) Кинотеатр «Россия» − киноцентр «Благовещенск»: Кинотеатр «Россия» 

− единственный сохранивший свой профиль кинотеатр Благовещенска. Сейчас 

это киноцентр «Благовещенск», а когда-то он привлекал зрителей своим самым 

большим в городе экраном и кинозалом. «Огромные тропические деревья стоя-

ли в холле кинотеатра с первых дней его открытия (в 1979 году). Тогда в зда-

нии, как и сейчас, было два этажа. Но «России» уже нет, современная молодежь 

знает этот кинотеатр как кинокомплекс «Благовещенск»26. 

5) Парк Дружбы  –  «Китайский городок»: «первоначально парк должен 

был быть выстроен по законам китайского классического парка: южные и се-

верные ворота, ворота луны, горка, озеро, мостик, беседка, короткий павильон, 

длинный павильон. Часть замысла была достигнута, например, пруд выкопали, 

горку насыпали и павильоны построили. Других аттракционов не предполага-

лось – только китайское созерцание. Строить  «китайский городок», как назы-

вали его жители микрорайона, начали в 90-х, и благодаря своей экзотичности 

он быстро стал популярным»27.  

2.2 Номинативный, структурный и семантический аспекты внутри-

городской топонимики г. Благовещенска 

В настоящее время и на протяжении многих лет не ослабевает интерес к 

имени собственному, поскольку ономастические реалии представляют собой 

                                                           
25 2x2.su [Электронный ресурс]. URL: http://2x2.su/realty/news/staryy-blagoveschensk-foto-kotorye-my-nikogda-

ne-v-90772.html  (дата обращения: 25.03.2016). 
26 2x2.su [Электронный ресурс]. URL: http://2x2.su/realty/news/staryy-blagoveschensk-foto-kotorye-my-nikogda-

ne-v-90772.html  (дата обращения:25.03.2016). 
27 2x2.su:[Электронный ресурс]. URL: http://2x2.su/rest/news/pyat-legendarnyh-mest-gde-otdyhali-

blagoveschency-95249.html (дата обращения: 5.03.2016). 
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важнейший источник информации о речевой и духовной культуре города. Язык 

современного российского города есть сложный лингвистический и лингво-

культурный феномен, изучаемый в самых различных аспектах. 

В теме внутригородской  микротопоники обширной и существенной яв-

ляется проблема номинации. Об этом и пойдет речь далее. В нашей работе ста-

вится задача выявить структурно-семантические особенности неофициальных 

названий пространственных объектов города Благовещенска, обращая преиму-

щественное внимание на способы номинации, действующие в данной лексиче-

ской сфере. 

Процесс номинации − сложное явление, которое включает в себя большое 

количество вопросов, требующих разрешения: о специфике номинации, о спо-

собах передачи смыслового содержания с помощью знаковой системы и т.д. 

Номинация, по «Словарю лингвистических терминов» под ред. О.С. Ахмано-

вой, есть «назывная функция или сторона слова как употребляемого, возника-

ющего в данной речевой ситуации или контексте»28. В нашей работе термин 

номинация понимается как сам процесс именования, обозначение предметов, 

явлений и т.п. объективной действительности, использование слова для обозна-

чения предмета, выражения или  понятия.  

Топонимы любой топонимической системы по-разному дают представле-

ние об обозначаемых ими объектах. Они отражают признаки объектов через 

субъективное восприятие жителей, через их бытовую значимость, их отноше-

ние к каким-либо лицам или к другим объектам и т.д., что находит воплощение 

в принципах, способах, типах номинации. Под принципом номинации понима-

ется путь, направление создания наименований,  общее исходное основание, 

обобщенное правило номинации как процесс отражения связи названия и дено-

тата (предмета или явления,  обозначенного языковой единицей).  Непосред-

ственное  языковое воплощение этой связи − способ номинации, и более кон-

кретно − разновидность, тип. Всё семантическое многообразие используемых 

для номинации основ, как правило, сводится к следующей схеме: принцип но-

                                                           
28 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов, М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. С. 155. 
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минации по связи объекта с человеком и принцип номинации по связи объекта 

с другими объектами.  Данные принципы являются актуальными и  для благо-

вещенской топонимии.  

  Сложность распределения наименований на группы заключалась в том, 

что объектом нашего исследования являются не топонимы в целом, а именно 

микротопонимы.  Разговорные микротопонимы отличаются от официальных 

большим разнообразием и значительной степенью индивидуализации. Нельзя 

не отметить и такую характерную особенность разговорно-бытовых наимено-

ваний объектов, как вариативность. Один и тот же объект в разговорной речи 

нередко имеет целый ряд неофициальных наименований. Например: Чайка – 

Бугор – Финансуха, ДК – Дворец культуры – Профсоюзы, ДОСА – ДОРА, ДСК 

– Острова, Конечная «пятерки» – Мост, КПП – Хлопка и т.д. 

Массовость подобных названий  и их повторяемость в речи представите-

лей разных поколений дает возможность предположить, что они относятся к 

области естественной номинации, которую отличают следующие особенности: 

а) Обязательность апробации народным языком; 

б) Коллективность номинации (неизвестность авторства).  

Нами была предпринята попытка систематизации образных ономастиче-

ских моделей, целью которой является реконструкция общей картины мира, 

существующей в сознании номинатора.  

Обратим внимание на особенности Благовещенской микротопонимии. В 

работе рассмотрены  возникшие в результате процесса номинации  неофици-

альные (разговорные) микротопонимы города Благовещенска Амурской обла-

сти, собранные автором в течение трех лет работы (2013-2016 гг.). Посредством 

наблюдений, анкетирования, бесед с информантами, изучения краеведческих 

материалов нами были собраны и систематизированы  неофициальные онимы 

внутригородских объектов города Благовещенска в количестве 66 (шестидесяти 

шести) единиц. Нами были выделены типы номинаций, характерные для обра-

зования Благовещенских микротопонимов. 
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Так, наименования городских объектов могут возникать в результате раз-

личных семантических сдвигов, путем семантического развития слова. Семан-

тическая деривация основывается на использовании уже имеющихся в языке 

номинативных единиц в новой для них функции наречения. К явлениям семан-

тической деривации можно отнести такие семантические преобразования, как 

метафорическая и метонимическая номинация: 

а) Метафорическая номинация.  Этот способ семантической деривации 

представляет собой создание наименования на основе какого-либо сходства 

обозначаемой  новой реалии с уже существующими (по форме, величине, 

внешнему подобию и т.д.) Сюда отнесем такие онимы, как:  

АРБА´Т, -а,   м.  (неоф.) Наименование сквера в центре города Благове-

щенска. Местоположение:  ул. Зейская – ул. 50 лет Октября. Называние  про-

изошло по аналогии со столичной  улицей Арбат, которая расположена в самом 

центре Москвы. 

БАСТИ´ЛИЯ, -и,    ж. (неоф.) Наименование архитектурного объекта. 

Долгострой, архитектурный памятник  Благовещенска. Его строительство нача-

лось  еще в ХХ в., а  завершилось только  в начале 2000-х гг. После официаль-

ного открытия здания, ему присвоили название «Общественно-культурный 

центр».  Название Бастилия мотивировано ассоциацией с крепостью для госу-

дарственных преступников в Париже(1370-1381гг.).  Здание названо так пото-

му, что несколько десятилетий стояло недостроенным, имело мрачный, ужаса-

ющий вид  и было местом сбора асоциальных слоев общества.  Местоположе-

ние: Набережная р. Амур, ул. Кузнечная.   

ДАЛЬГА´РВАРД, -а, м. (неоф.) Наименование Дальневосточного Госу-

дарственного Аграрного Университета (Дальневосточный ГАУ). 

ТАЙВА´НЬ, -я, м. (неоф.) Отдаленный район Благовещенска. Островное 

происхождение названия обусловлено географической аналогией с КНР: как и 

остров Тайвань, этот район географически обособлен от основной территории. 

Также существует другая версия наименования района: раньше здесь жили 

японцы, китайцы и корейцы - представители Северо-Восточной Азии. В пони-
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мании жителей города также существует как район «Мясокомбината». Место-

положение: район ул. Театральная, 272. 

б) Метонимическая номинация. Этот способ семантической деривации  

тоже связан с ассоциативностью человеческого мышления. В основе метони-

мических переносов лежат отношения по смежности. Таким образом, предмет  

метонимически может быть назван по своей части, по материалу, происхожде-

нию, локальным связям и другим признакам. К  данной группе мы можем отне-

сти:  

АВТОРЫ´НОК, -а, м. (разг.) Наименование района города Благовещен-

ска, где ведется торговля автомобилями. Существует жилая застройка. Место-

положение: ул. Воронкова, между ул. Кантемирова и Новотроицким шоссе. 

ПЕЛИКА´Н, -а, м.  (неоф.)  Наименование дома по адресу Калинина, 261. 

Данное наименование закрепилось от названия  продовольственного магазина 

«Пеликан». Местоположение: Калинина, 261. 

ОСТРОВА´, -ов, м. (разг.) 1.Наименование района Благовещенска. Про-

исходит от торгового центра «Острова». 2. Автобусная остановка. Местополо-

жение: ул. Мухина, 114. 

Типы номинации, которые будут представлены далее, можно считать 

уникальными, поскольку в справочниках и учебной литературе они не выделя-

ются: 

а) «Историческая» номинация. К данной группе нами отнесены названия 

предприятий, магазинов и т.д., которые уже давно закрыты, но, несмотря на 

это,  первоначальное название остается существовать  в языке жителей до сих 

пор. Сюда отнесем такие онимы, как: 

ДОМ ГУБЕРНА´ТОРА, -а,  м. (устар.) Здание, в котором жил первый  гу-

бернатор Амурской области. Местоположение: Городской парк культуры и от-

дыха. 

СКОВОРО´ДКА, -и,  ж. (устар.) Танцевальная площадка в форме круга, 

получившая свое наименование именно по этой причине. Существовала во 2 

половине прошлого века. Местоположение: Городской парк культуры и отдыха. 
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ПЯТА´К, -а, м. (устар.) То же, что и Пассаж. Так называли здание, распо-

ложенное на пересечении улиц Шевченко-Ленина во 2й половине ХХ века. 

б) «Географическая» номинация. Данный тип номинации выделен нами 

по принципу близости или отдаленности того или иного объекта, а также гео-

графического положения: 

БУГО´Р, -а,  м. (неоф.) Наименование района Благовещенска с жилой за-

стройкой. Название района произошло от характерного размещения на возвы-

шенности от основного  городского рельефа.  Местоположение: ул. Чайковско-

го - ул. Пушкина - ул. Театральная.   

ТАЙВА´НЬ, -я, м. (неоф.) Отдаленный район Благовещенска. Островное 

происхождение названия обусловлено географической аналогией с КНР: как и 

остров Тайвань, этот район географически обособлен от основной территории. 

Также существует другая версия наименования района: раньше здесь жили 

японцы, китайцы и корейцы − представители Северо-Восточной Азии. В пони-

мании жителей города также бытует как район «Мясокомбината». Местополо-

жение: район ул. Театральная, 272. 

ЦЕ´НТР, -а, м. (разг.) Наименование центральной части города Благове-

щенска. 

Так, нами был произведен подсчет топонимов, относящихся к той или 

иной группе семантических дериватов: 

К метонимической номинации относится 19 микротопонимов города Бла-

говещенска (29 %). 

Метафорическая номинация включает в себя 12 наименований городских 

реалий (18 %). 

К «географической» номинации  мы отнесли 5 онимов (8 %). 

К «исторической» номинации  ̶  6 онимов (9 %). 

Далее охарактеризуем основные способы образования микротопонимов г. 

Благовещенска: 

1) Образование микротопонимов способом аббревиации. Аббревиация 

принадлежит к числу продуктивных способов номинации объектов в городской 
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неофициальной микротопонимии. В большинстве случаев появление аббревиа-

тур обусловлено следующими причинами. Тенденцией к синкретизму объясня-

ется возникновение аббревиатур буквенного типа, созданных на базе составных 

названий, часто употребляющихся в разговорной речи, например:  

ДСК,   м., (неоф.) 1.Жилой район, прилегающий к домостроительному 

комбинату. 2.Наименование автобусной остановки. Местоположение: ул. Му-

хина – ул. Пролетарская.  

ЖД, м., (разг.) Наименование железнодорожного вокзала и прилегающего 

к нему жилого района. Местоположение: ул. Станционная, 70. 

2) Образование  способом суффиксации. Можно предположить, что на 

базе этого способа неофициальные микротопонимы возникают, в основном, в 

экспрессивных целях. Хотя для образования части микротопонимов могут ис-

пользоваться сугубо разговорные, не несущие экспрессивной нагрузки суффик-

сы (например, -к-), а также суффиксы с пренебрежительной коннотативной 

окраской(например, -ух-).  

БОГДА´ШКА, -и,  ж.  (разг.) Наименование улицы им. Богдана Хмель-

ницкого. Протяженность: с юга на север. 

ПЕРВОМА´ЙКА, -и, ж.  (разг.) Район на окраине города. Наименование 

произошло от ул. Первомайская. Местоположение: ул. Первомайская – ул. 

Краснофлотская. 

ФИНАНСУ´ХА, -и, ж. (разг.) Название Благовещенского финансово-

экономического колледжа. Местоположение: Чайковского, 87.  

3) Образование способом сокращения слова. Стремление выразить макси-

мальный объем информации минимальными языковыми средствами приводит к 

созданию новых компрессивных форм, свойственных и образованию микрото-

понимов. 

БЛА´ГА, -и, ж. (разг.) Сокращенное название города Благовещенск. Вари-

анты: Блажка.  

МЕ´Д, -а, м. (разг.) Наименование Амурской Государственной медицин-

ской академии  (АГМА). Местоположение: ул. Горького, 95.  
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Таким образом, словообразование микротопонимов способом аббревиации 

составляет 6 онимов (9 %). Микротопонимы, образованные способом суффик-

сации составляют 19 % (13 наименований). Онимы, образованные способом со-

кращения составили 5 наименований (8 %). 

Помета «разг.» относится к тем онимам, которые  не в корне изменили вид 

своего наименования, то есть к наименованию был прибавлен суффикс. Напри-

мер: Богдашка (ул. Богдана Хмельницкого), Первомайка (ул. Первомайская) и 

т.д.;  

Помета «неоф.» присвоена наименованиям, имеющим официальный экви-

валент имени объекта. Также следует брать во внимание то, что  официальное и 

неофициальное названия не являются однокоренными словами. Например: 

Бастилия (офиц. ОКЦ),  ДОРА (офиц. АОДНТ);  

Помета «устар.» отнесена к наименованиям, которые живут в памяти 

старшего поколения, но активно не используются в языке неофициальных 

наименований городских реалий. Пятак (сейчас ˗ Пассаж), Сковородка (не име-

ет эквивалента в современное время). 

Таким образом, логично распределить онимы на три группы: разговорные, 

неофициальные и устаревшие. Нами было подсчитано, что разговорные наиме-

нования составляют  50 % (33 онима) от общего количества, неофициальные 

наименования ˗ 41 % (27 онимов), устаревшие ˗ 9 % (5 онимов) соответственно.  

 При исследовании ономастики современного города, в частности, номи-

нативного аспекта, нами были выявлены:  

1) Способы синтаксической деривации;  

2) Основные типы номинации городских объектов; 

3) Выделены способы образования городских микротопонимов;  

4) Произведены подсчеты в процентном соотношении. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что внутригородские 

ономастические реалии – это особая номинативная подсистема, динамично реа-

лизующаяся в различных лингвистических  системах. Более того, следует гово-
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рить о «разговорной микротопонике» города вкупе с «неофициальной микрото-

поникой». 

2.3 Топонимическая система Благовещенска глазами городского жи-

теля  

Историческая справка о г. Благовещенск. 

Благовещенск  − один из старейших городов Дальнего Востока, основан 2 

июня 1856 года на левом берегу Амура, недалеко от устья Зеи. Благовещенск 

является административным центром Амурской области и Благовещенского 

района, а также пятым по величине городом Дальнего Востока.  Образует «Го-

родской округ город Благовещенск». По данным 2016 года Население составля-

ет 224 335 человек.  

На территории Амурской области на протяжении многих веков менялись 

исторические условия, происходили сложные общественные процессы − пере-

мещения различных народов и племен, обладавших различной языковой куль-

турой. В этом длительном водовороте общественных событий и скрещиваний 

языков происходило формирование топонимии области. При этом, каждая 

народность, усваивая и сохраняя прежние географические названия на языке 

своих предшественников, в то же время вносила в топонимику края  что-то но-

вое на своем родном языке, изменяла и модифицировала структуру прежней 

топонимии, создавала новый топонимический пласт. В результате этого про-

цесса на территории области образовалась сложная топонимическая система, 

характеризующаяся наслоением географических названий различного языково-

го происхождения: русского, эвенкийского, отчасти якутского, тюркского и 

монгольского. 

Существующие печатные материалы о топонимической система Амур-

ской области восходят к середине XVII века, это исторические акты и дополне-

ния к ним. Другими источниками являются словари. Пользуясь ими, следует 

учесть наличие диалектов эвенкийского языка даже в пределах области. 

Так, лексикограф А. Кириллов писал: «Все географические названия в 

Амурской области делятся на две группы: древние (аборигенные), возникшие 
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до XIX века, и современные, появившиеся с середины XIX века по настоящее 

время. Объектом нашего исследования является не Амурская область в целом, а 

город Благовещенск, точнее – его топонимическая система. Как писал россий-

ский лексикограф Александр Кириллов, «Благовещенск  − областной город 

Амурской области, расположен на левом берегу Амура, при впадении в него 

Зеи, в степной местности, окруженный с запада не большими возвышениями. 

Основан в 1856 году в качестве военного поста, под названием Усть-Зейского; 

летом 1857 года переименован в Усть-Зейскую станицу, а в следующем 1858 

году, 8 декабря, возведен в степень города, − административного центра вновь 

образованной Амурской области. Название Благовещенска городу дано потому, 

что здесь, прежде всего, распространилась благая весть о присоединении Амур-

ского края к владениям России и отсюда, 20 мая, было отправлено с секретарем 

по дипломатической части  г. Бютцевым в С.-Петербург первое известие об 

этом радостном событии и подлинный Айгунский трактат. Новый город, благо-

даря выгодному положению при двух судоходных реках и близкому соседству 

с населенною частью Маньжчурии, начал быстро развиваться и на первых же 

порах сделался одним из лучших населенных пунктов Амурского края. Первые 

постройки были начаты летом 1859 года и к осени были окончены: деревянная 

церковь во имя свят. Николая Чудотворца и 29 домов, в числе которых 24 ка-

зенных»29.  В ноябре 1922 года Амурской области присвоили статус губернии, а 

Благовещенску —  губернского центра, в этом статусе область и город находи-

лись до 1926 года». 

Принципы формирования топонимических систем. 

Исследование топонимической системы является неким «связующим» 

звеном, необходимым для понимания сущности топонимических процессов и 

топонимической ситуации, а также особенностей функционирования топони-

мов в ряду с основными параметрами генетического и функционального аспек-

тов. «Специфика системного подхода состоит в том, что он направлен на изу-

                                                           
29 Кириллов А.  Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей, Благове-

щенск,1894. С. 75. 
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чение объекта в целом и во взаимоотношении его элементов, на выявление свя-

зей между элементами системы, на описание объекта именно в том ракурсе, в 

каком он представляет систему»30. 

Во всех без исключения топонимических исследованиях используется 

термин «топонимическая система», иногда трактуемый лингвистами по-

разному. В широком смысле топонимическая система понимается как совокуп-

ность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образую-

щих определенное единство, целостность взаимосвязанных между собой эле-

ментов: «В системе все взаимосвязано; в отношении языковой системы это пра-

вильно в такой же мере, как и в отношении всех других систем. Принцип этот, 

провозглашенный Ф. Соссюром, сохраняет для нас свое значение...»31. В общих 

чертах построение топонимических систем соответствует принципам, предло-

женным Ю.А. Карпенко в 1964 г. и позже поддержанным в исследованиях А.В. 

Суперанской, Л.М. Дмитриевой, Т.В. Чернышовой, и др.: 

1. Единство (целостность) системы – то есть  изменение одного элемента 

влияет на изменение другого; 

2. Дифференциация элементов системы – принцип, при котором все эле-

менты системы стремятся к различению; 

3. Соотносимость и взаимодействие различных элементов системы – каж-

дый входящий в состав элемент должен соответствовать внутренней структуре 

системы в фонетическом, морфологическом, словообразовательном и семанти-

ческом аспектах; 

4. Экстралингвистическая обоснованность элементов системы – то есть 

все элементы должны отвечать социальным потребностям общества. Измене-

ние экстралингвистических условий влечет за собой изменение топонимиче-

ской системы; 

                                                           
30 Дмитриева Л. М. Онтологическое и ментальное бытие топонимической системы. Алтайский государ-

ственный университет, Барнаул, 2002. 391 с. 
31  Балли  Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Изд-во иностранной литературы, 1955. 

С. 28. 
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5. Интралингвистическая обоснованность. В 60-е годы, когда учение о 

топонимической системе только начинает разрабатываться, в  трудах В.Н. То-

порова и Ю. А. Карпенко объясняется, что топонимическая система, безуслов-

но, существует, «хотя бы потому, что каждая территория имеет множество то-

понимов, и они требуют какой-то организованности, упорядоченности и согла-

сованности между собой»32. В труде В. Н. Топорова отмечается, что «топони-

мия любого географического региона представляет собой определенную систе-

му, которую можно рассматривать в двух аспектах: в лингвистическом – как 

особую подсистему внутри общеязыковой системы и в экстралингвистическом 

– как семиотическую социальную систему»33. Топонимическая система при 

этом есть совокупность элементов, организованных таким образом, что введе-

ние, изменение или исключение одного элемента закономерно отражается на 

остальных элементах34. 

Системный подход к описанию топонимической системы г. Благовещен-

ска. 

Среди всех подходов к изучению топонимической системы для нашей ра-

боты наиболее близок подход Ю. А. Карпенко. Вслед за Ю. А. Карпенко под 

топонимической системой нами понимается синхронная организация всей упо-

рядоченной совокупности топонимов данной территории. Ученый делает ак-

цент на синхронном изучении топонимической системы: «Без синхронического 

изучения нельзя выявить систему, без знания же топонимической системы не-

возможно, по сути, выявление глубинных закономерностей развития топони-

мов, познание субординации этих закономерностей»35. 

Главной целью синхронного изучения  по Ю. А. Карпенко является опре-

деление организации разных топонимов одной территории, а также установле-

ние топонимической системы. Топонимическая система, по мнению ученого, 

включает в себя  все без исключения географические названия определенной 

                                                           
32 Карпенко Ю. А.  Свойства и источники топонимики. М.: Изд. МГУ, 1967. С.  3. 
33 Карпенко Ю. А.  Свойства и источники топонимики. М.: Изд. МГУ, 1967. С. 28. 
34 Топоров В. Н.  Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М.: Наука, 1972. С. 15. 
35 Карпенко Ю. А.  Свойства и источники топонимики. М.: Изд. МГУ, 1967. С. 13. 
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территории, а действие  системы направлено не на то, «чтобы отдалить топо-

нимы друг от друга, а на то, чтобы сблизить их между собой». При этом  в тру-

дах Ю.А. Карпенко отмечается, что система топонимических названий фикси-

рует три ряда различий: 

1. Топонимы отличаются от нетопонимов;  

2. Топонимы одного класса отличаются от топонимов другого класса;  

3. Топонимы одного класса отличаются друг от друга.  

Также Ю. А. Карпенко выделяет  противопоставления как организующую 

основу топонимической системы: «...индивидуальные противопоставления то-

понимических названий, которые и составляют организующую основу топони-

мической системы, противопоставляются обычно наиболее близкие по терри-

тории топонимы одного класса»36.  

Рассматривая территорию в качестве топонимического контекста, иссле-

дователь отмечает, что «синтагматические противопоставления топонимиче-

ских названий реализуются в совокупности всех топонимов какой-либо ограни-

ченной местности. Парадигматические же противопоставления представлены 

теми топонимами одного класса  одной территории, которые имеют общий 

знаменатель – общее слово, общий корень или общий суффикс. Эти противопо-

ставления топонимов соответствуют понятию топонимического ряда, предло-

женного В.А. Никоновым»37. «Парадигмы топонимической системы разнооб-

разно перекрещиваются между собой, не исчерпывая при этом всей совокупно-

сти топонимов, принадлежащих синхронной системе», –  также дополняет ис-

следователь38. 

Наиболее существенными признаются исследователем парадигматиче-

ские  различия, при этом он отмечает, что «возникает топоним в парадигме, но 

история может разрушить ряд, а топонимы подвергаются «втягивающему воз-

действию системы». Резюмируя, Ю.А. Карпенко делает вывод о сильном влия-

нии топонимической системы на наименования, подчеркивая, что «топоними-

                                                           
36 Карпенко Ю. А. Свойства и источники топонимики. М.: Изд. МГУ, 1967. С. 56. 
37 Карпенко Ю. А. Свойства и источники топонимики. М.: Изд. МГУ, 1967. С. 51. 
38 Карпенко Ю. А. Свойства и источники топонимики. М.: Изд. МГУ, 1967. С. 5.  
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ческая система в целом, вызывая в географических названиях многообразные 

изменения, является одной из важнейших движущих сил развития топони-

мов»39. 

Таким образом, нами были выделены следующие виды микротопонимов, 

составляющие топонимическую систему города Благовещенска. Функциониро-

вание микротопонимов в языке горожан зависит, прежде всего, от степени их 

распространения. По степени распространенности топонима нами были выде-

лены 4 категории микротопонимов: 

1) Общеупотребительные микротопонимы. Имеют широкую известность, 

понятны широкому кругу жителей. Большую частотность, степень их понятий-

ного распространения, как правило, охватывает весь населённый пункт. 

2) Внутренние микротопонимы – известны и понятны жителям только 

одного района, микрорайона, квартала, одного двора и т.д.  

3) Узкоизвестные   микротопонимы – микротопонимы, которые известны 

и употребляются небольшим количеством человек, их этимология может но-

сить личный характер. 

4) Распространяемые – микротопонимы, которые употребляются в одном 

из районов, микрорайонов,  дворов и т.д., но в отличие от внутренних микрото-

понимов, обладают большей частотностью – известны и понятны  в других 

районах, микрорайонах, кварталах и т.д. 

В нашей работе рассмотрена неофициальная (народная) ономастика со-

временного города, причины появления неофициальных онимов в речи горо-

жан, а также представлен способ лексикографирования  анализируемых онома-

стических единиц. Сложность исследования заключалась в том, что нет практи-

чески ни одного специального комплексного исследования, посвященного де-

тальному изучению неофициальной ономастической лексики современного го-

рода. Этим и обусловлено обращение к данной теме.  Насколько известно, од-

ним из наиболее  популярных способов выявления особенностей является 

принцип эксперимента.  Лингвистический эксперимент есть  «проверка условий 

                                                           
39 Карпенко Ю. А. Свойства и источники топонимики. М.: Изд. МГУ, 1967. С. 52. 
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функционирования того или иного языкового элемента для выяснения его ха-

рактерных особенностей, пределов возможного употребления, оптимальных 

вариантов использования». В точном смысле слова лингвистический экспери-

мент – это «метод, позволяющий изучать факты языка в условиях, контролиру-

емых исследователем».  

Для проведения лингвистического эксперимента нами были собраны 

онимы городских реалий (в количестве 66 наименований). Данные онимы  мы 

разделили на несколько тематических групп и представили в сравнительной 

таблице. 

Таблица 1 – Тематические группы неофициальных топонимов г. Благовещенск 

№ Группы и подгруппы го-

родских реалий 

Количество неофициальных 

названий городских реалий 

Процентное соот-

ношение, % 

1 Улицы  2 3 

2 Места 9 15 

3 Водоемы 4 6 

4 Районы города 28 44 

5 Здания 13 20 

6 Учебные заведения 4 6 

7 Наименования города и 

области 

4 6 

 

1) Названия улиц (Богдашка, Чайка). 

2) Места (Автовокзал, ЖД, Затон, Китайский городок, Набка, Площадь, 

Сковородка, Хлеб-соль). 

3) Названия водоемов (Бурхашка, Влады, Затон, Чигиринка). 

4) Названия районов (Авторынок, Астрахановка, Бугор, ДСК, Военторг, 

Детский мир, КПП, Конечная «пятерки», Кукуевка, Матюгальник, Мебельная 

фабрика, Микраха, Острова, Пеликан, Первомайка, Рынок, Судоверфь, Теплич-

ка, ТЭЦ, Факел, Хлопка, Центр, ЦЭС и др.). 

5) Здания, предприятия (Бастилия, ДК, ДОСА, Дом хлеба, Пассаж, кино-

театр Россия, «Сопитовский дом», Чайка и др.). 

6) Названия учебных заведений (Дальгарвард, Мед, Пед, Финансуха). 

7) Названия города и области (Блага, Блажка, Благовегас, Амурка).  
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Для наглядности представим результаты исследования в диаграмме. 

 

Рисунок 1 − Тематические группы неофициальных топонимов г.  

Благовещенск 

Анализируя данные таблицы и диаграммы, следует сказать, что процент 

погрешности достаточно высок, поскольку, во-первых, городские онимы часто 

имеют малую степень известности  и распространенности. Часто тот или иной 

оним распространен только в пределах одного района,  местности или улицы. 

Во-вторых, погрешность складывается из того, что одни и те же реалии могут 

иметь более чем одно название. Данное явление в работе рассмотрено с точки 

зрения парадигматических отношений внутригородских урбонимов. К примеру, 

район ДСК имеет и второе название «Острова».  

На наш взгляд, появление народных наименований в языке города проис-

ходит отчасти потому, что у горожан появляется закономерное желание изме-

нить, например, слишком длинное официальное название учреждения или мик-

рорайона, упростив его для более удобного запоминания и употребления в раз-

говорной речи. К примеру, Судостроительный завод имени Октябрьской рево-

люции и прилегающий к заводу жилой район в народе называется Судоверфь, 
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Сельскохозяйственный производственный кооператив «Тепличный» жители 

района прозвали коротко и ясно − Тепличка. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наибольшее количество 

онимов относится к группе «Названия районов» (44 %), на втором месте по ко-

личеству следуют названия зданий (20 %), на третьем – названия мест (15 %), 

названия учебных заведений (6 %), названия города и области (6 %), наимено-

вания водоемов (6 %), и на четвертом месте – названия улиц (3 %). Данное ис-

следование показало, что жители города стремятся давать народные наимено-

вания в основном, городским районам и каким-либо объектам (зданиям, скве-

рам и т.д.). 

Немаловажное значение в изучении данной темы является распростра-

ненность и известность или популярность того или иного микротопонима (ур-

бонима). Таким образом нами было выделено четыре группы, характеризующие 

онимы по принципу популярности и употребляемости: 

1. Онимы,  чаще используемые  горожанами старшего поколения (Басти-

лия, Военторг, Дом хлеба, Пятак, Сковородка и др.). 

2. Онимы, чаще используемые молодежью (Блага, Дальгарвард, Набка, 

Острова, Чикаго и др.). 

3. Онимы, бытующие в речи как молодежи, так и старшего поколения (ЖД, 

Китайский городок, Площадь, Тепличка и др.). 

4. К данной группе мы отнесли онимы, которые существуют в городском 

ономастиконе, но известны очень малому количеству людей (Кукуевка, Матю-

гальник). 

Произведя подсчеты, можно сделать следующие выводы. Так, онимы пер-

вой группы составили 35 % от общего количества наименований.  

32 % составляют онимы, бытующие в языке молодежи и столько же (32 %) 

составляют онимы, используемые в языке обеих возрастных групп. 

Всего 1 % составили наименования, которые не знакомы ни той, ни другой 

группе, либо известны очень малому количеству человек. К примеру,  устарев-

шее название района «Кукуевка» знают всего три человека из всех опрошенных 
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(исходя из материалов анкетирования), а район с наименованием «Матюгаль-

ник» из анкетируемых не знал никто.  

Таким образом, данные социолингвистического эксперимента помогают 

наглядно представить специфику микротопонимической системы города и 

стратифицировать особенности функционирования неофициальных микрото-

понимов в зависимости от возраста, пола носителя городского региолекта. 

2.4 Сравнительный анализ неофициальных микротопонимов г. Бла-

говещенска с неофициальными микротопонимами других городов России 

(на примере г. Партизанска и г. Томска) 

Формирование топонимической картины мира является актуальной зада-

чей современной лингвистики, поскольку топоним обладает этнокультурной 

значимостью, а топонимическая система отражает языковые, этнокультурные и 

историко-социальные особенности этноса, картина мира есть система пред-

ставлений индивида о реальности на интуитивном уровне. Языковую картину 

мира можно выделить у любой социопсихологической единицы – от нации или 

этноса  до какой-либо  социальной  или профессиональной группы людей или 

отдельной личности.  Языковая картина мира представляет  собой совокупность  

разных языковых картин мира  внутри одного языка (язык диалекта, фольклора 

и т.д.).  Относительно темы нашей работы мы можем выделить топонимиче-

скую картину мира жителя города Благовещенска и  топонимической системы 

города в целом.  Также нам представляется  рациональным сравнение топони-

мических картин мира соседствующих с Благовещенском  регионов. Известно, 

что исследование топонимии Томска шагнуло намного дальше, нежели изуче-

ние топонимической системы Благовещенска, существуют словари и моногра-

фии, описывающие топонимические системы данного города. Несмотря на зна-

чительные отличия в возрасте и  географическом положении городов, нам ка-

жется  логичным проведение сравнительного анализа топонимии всех трех го-

родов. Также следует сказать, что проведение подобных исследований не было 

зафиксировано. 
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Прежде, чем проводить сравнительный анализ микторопонимических си-

стем, нами были выявлены критерии, благодаря которым можно судить о раз-

личии топонимической картины мира жителей разных городов России.   

1) Возраст города. Среди трех городов Партизанск является самым 

молодым (основан в  1896 г.), далее по старшинству идет Благовещенск (1856 г. 

основания), самым старшим городом среди анализируемых является г. Томск 

(1604г.) 

2) Следует учитывать географические особенности городов. Это также 

является значимым фактором, играющим роль в выявлении особенностей топо-

нимической картины мира. Так, все три города относятся к разным областям: 

Благовещенск − Амурская область, Партизанск  – Приморский край, Томск −  

Томская область. Следует учесть то, что Благовещенск расположен на границе 

с Китайской народной республикой. Благовещенск и Партизанск относятся к 

Дальневосточному Федеральному округу, в то время, как Томск расположен 

немного ближе к центральной части России (ближайшие города: Новосибирск, 

Кемерово).   

3) Население города также играет важную роль в становлении внутри-

городской топонимии и микротопонимии. Так, в г.Партизанске проживает 37 

470 человек, в г. Томске − 569 430 человек и   в г.Благовещенске 224 340 чело-

века.  

Таблица 2 – Неофициальные топонимы трех российских городов 

Населенный пункт г.Благовещенск г.Партизанск г.Томск 

Количество зафиксированных 

 микротопонимов 

66 7 

 

 

Более 200 

Особенности языковой картины мира сквозь призму номинации 

1. Метафорическая  

номинация 

Бастилия 

Дальгарвард 

 

Автостоп «Берингов 

пролив» (ул. 

Беринга) 

2. Метонимическая  

 номинация 

Авторынок 

Пеликан 

«Первая шахта» (район) 

«Зеленая» (стоматологичес- 

Вагонный  

пер. 



41 

 

                                                                                              Продолжение таблицы 2 

 

 

 кая клиника) Малиновая  

ул. 

3. «Историческая»  

 номинация 

 

Дом губернатора 

Детский мир 

 

− 

Елань 

Уржатка 

4. «Географическая»  

 номинация 

«Бугор» 

«Тайвань» 

 

 

«Перевал» Верхний  

пер. 

 

Основные словообразовательные модели 

1. Аббревиация ДК, ЖД, ДСК ДКУ (Дом культуры  

угольщиков) 

ГДК 

− 

  

 

 

 

 

 

    

2. Суффиксация «Богдашка» 

«Бурхашка» 

«Первомайка 

 

Швейка «Водянка» 

 

Так, по результатам исследования нами были выявлены сходства топони-

мических систем г. Благовещенска, г. Партизанска и г. Томска: 

1) в каждом из трех городов фиксируются неофициальные микротопони-

мы; 

2) при назывании того или иного объекта используется один номинатив-

ный тип; 

3) при назывании объектов используется одни и те же словообразова-

тельные модели. (Богдашка, Швейка, Водянка) 

Однако были обнаружены и различия в системах микротопонимов г. Бла-

говещенска, г. Партизанска и г. Томска. Назовем их: 



42 

 

1) количество неофициальных микротопонимов;  Среди микротопони-

ки трех исследуемых городов наиболее изученной можно назвать микротопо-

нику города Томска. Микротопонимическая система Томска насчитывает более 

200 микротопонимов. Благовещенск уступает Томску в динамике изучения 

ономастики городских реалий, однако, если учесть то, что исследования в дан-

ной области касаемо Благовещенска  только начали развиваться, то можно ска-

зать, что 66 микротопонимов – это только малая половина изученного материа-

ла. Что же касается микротопоники г. Партизанска – всего 7 микротопонимов, − 

то это обусловлено тем, что город малоразвит и является провинциальным 

населенным пунктом. 

2) микротопонимический состав;  

3) звуковой облик наименований, обусловленный экстралингвистиче-

скими факторами, главным образом, историческими и географическими. Мик-

ротопонимы г. Партизанска отражают тот факт, что Партизанск  является шах-

товым городом (Первая, Вторая шахта и т.д.). Томские микротопонимы пока-

зывают нам, что город Томск является городом, в котором сохранились истори-

ческие наименования (Елань, Уржатка).   

Таким образом, нами была предпринята попытка сравнительного анализа 

микротопонимических систем г. Благовещенска, г. Партизанска и г. Томска.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В нашей работе была предпринята попытка выделить и систематизиро-

вать неофициальные микротопонимы г. Благовещенска. Были рассмотрены та-

кие понятия как «топонимика», «микротопонимика», «языковая картина мира», 

«топонимическая картина мира», «топонимическая система». Под топонимикой 

понимается одна из отраслей языкознания или лингвистики, занимающаяся 

изучением географических названий. 

Микротопонимия − совокупность названий малых географических объек-

тов, таких, как ручьи, болота, рощи, луга, поля, дороги, улицы и т.п., относя-

щихся к данной местности. 

Были выполнены поставленные задачи: 

1. Была рассмотрена урбонимика как самостоятельная наука и как форма 

репрезентации языковой картины мира. Так, урбонимика – подраздел топони-

мики, изучающий урбанонимы. Урбаноним  – это  вид топонима, собственное 

имя любого внутригородского топографического объекта, например: улица Ле-

нина, Набережная реки Амур и т.д. Также  нами были представлены основные 

задачи, которые выполняют урбонимы: 

̶  Главная задача, стоящая перед урбонимами, −  выделение объекта среди 

ряда ему подобных.  

̶ Городские названия как языковые единицы несут в себе некоторое се-

мантическое значение, которое является вторичной функцией урбонимов.  

         ̶ Каждый урбоним несет конкретную и разнообразную информацию, прак-

тически необходимую для исследований в различных сферах человеческой дея-

тельности. 

2. Изучен номинативный аспект  внутригородской топонимики города.  

Так, процесс номинации − сложное явление, которое включает в себя 

большое количество вопросов, требующих разрешения: о специфике номина-

ции, о способах передачи смыслового содержания с помощью знаковой систе-

мы и т.д. Было доказано, что внутригородские ономастические реалии – это 
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особая номинативная подсистема, динамично реализующаяся в различных 

лингвистических системах.  

При исследовании ономастики современного города, в частности, номи-

нативного аспекта, нами были выявлены:  

1) 2 способа синтаксической деривации: 

̶  Метонимическая деривация (19 онимов) 

̶  Метафорическая деривация (12 онимов) 

2) 2 основных типа номинации городских объектов, свойственных для 

Благовещенской микротопонимии: 

̶  «Географическая» номинация (5 онимов) 

̶  «Историческая» номинация (6 онимов) 

3) Выделены 3 способа образования городских микротопонимов: 

̶  Суффиксация (13 онимов) 

̶  Аббревиация (6 онимов) 

̶  Сокращение (5 онимов) 

Также онимы были распределены  на разговорные, неофициальные и 

устаревшие. Было подсчитано, что разговорные наименования составляют 50 % 

(33 онима) от общего количества, неофициальные наименования − 41 % (27 

онимов), устаревшие − 9 % (5 онимов) соответственно. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что внутригородские 

ономастические реалии – это особая номинативная подсистема, динамично реа-

лизующаяся в различных лингвистических  системах. Более того, следует гово-

рить о «разговорной микротопонике» города вкупе с «неофициальной микрото-

поникой». 

3. Исследована топонимическая система г. Благовещенска. 

Под топонимической системой нами понимается синхронная организация 

всей упорядоченной совокупности топонимов данной территории.  По степени 

распространенности топонима нами были выделены 4 категории микротопони-

мов: 
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1) Общеупотребительные микротопонимы  −  имеют широкую извест-

ность, понятны широкому кругу жителей. Большую частотность, степень их 

понятийного распространения, как правило, охватывает весь населённый пункт. 

2) Внутренние микротопонимы  –  известны и понятны жителям только 

одного района, микрорайона, квартала, одного двора и т.д.  

3) Узкоизвестные   микротопонимы  –  микротопонимы, которые извест-

ны и употребляются небольшим количеством человек, их этимология может 

носить личный характер. 

4) Распространяемые  –  микротопонимы, которые употребляются в од-

ном из районов, микрорайонов,  дворов и т.д., но в отличии от внутренних мик-

ротопонимов, обладают большей частотностью – известны и понятны  в других 

районах, микрорайонах, кварталах и т.д. 

Выделено четыре группы, характеризующие онимы по принципу попу-

лярности и употребляемости: 

1) Онимы,  чаще используемые  горожанами старшего поколения (35 %).  

2) Онимы, чаще используемые молодежью (32 %). 

3) Онимы, бытующие в речи как молодежи, так и старшего поколения (32 

%). 

4) Онимы, которые существуют в городском ономастиконе, но известны 

очень малому количеству людей (1 %). 

Таким образом, данные социолингвистического эксперимента помогают 

наглядно представить специфику микротопонимической системы города и 

стратифицировать особенности функционирования неофициальных микрото-

понимов в зависимости от возраста, пола носителя городского региолекта. 

4. Произведен сравнительный анализ топонимической системы г. Благо-

вещенска с топонимическими системами городов других регионов Российской 

Федерации, на примере г. Томска и г. Партизанска (Приморский край). 

По результатам исследования нами были выявлены сходства топоними-

ческих систем г. Благовещенска, г. Партизанска и г. Томска: 
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1) в каждом из трех городов фиксируются неофициальные микротопони-

мы; 

2) при назывании того или иного объекта используется один номинатив-

ный тип; 

3) при назывании объектов используется одни и те же словообразова-

тельные модели. (Богдашка, Швейка, Водянка) 

Однако были обнаружены и различия в системах микротопонимов г. Бла-

говещенска, г. Партизанска и г. Томска. Назовем их: 

1) количество неофициальных микротопонимов:   

Среди микротопоники трех исследуемых городов наиболее изученной можно 

назвать микротопонику города Томска. Микротопонимическая система Томска 

насчитывает более 200 микротопонимов. Благовещенск уступает Томску в ди-

намике изучения ономастики городских реалий, однако, если учесть то, что ис-

следования в данной области касаемо Благовещенска  только начали развивать-

ся, то можно сказать, что 66 микротопонимов – это только малая половина изу-

ченного материала. Что же касается микротопоники г. Партизанска – всего 7 

микротопонимов, − то это обусловлено тем, что город малоразвит и является 

провинциальным населенным пунктом. 

2) микротопонимический состав;  

3) звуковой облик наименований, обусловленный экстралингвистиче-

скими факторами, главным образом, историческими и географическими. Мик-

ротопонимы г. Партизанска отражают тот факт, что Партизанск  является шах-

товым городом (Первая, Вторая шахта и т.д.). Томские микротопонимы пока-

зывают нам, что город Томск является городом, в котором сохранились истори-

ческие наименования (Елань, Уржатка).   

Так, нами была предпринята попытка сравнительного анализа микрото-

понимических систем г. Благовещенска, г. Партизанска и г. Томска. 

В заключение всего вышесказанного можно сделать вывод, что неофици-

альные топонимы существуют повсеместно. Их появление – это вполне зако-

номерный процесс. Люди всегда стремятся к экономии собственного времени и 
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усилий, отсюда возникают сокращенные, преобразованные, стяженные назва-

ния. Но это не единственная причина. Еще одна – это стремление украсить и 

сделать более выразительной свою речь. Поэтому многие неофициальные то-

понимы обладают экспрессивностью, которая реализуется в речи. 

Неофициальные топонимы также позволяют разглядеть более подробно 

специфику того или иного региона, города. Очень часто именно в разговорных 

топонимах скрываются исторические корни города. Наряду с историей мы так-

же можем проследить и современные тенденции. 

Можно сделать вывод о том, что неофициальные городские  онимы – это 

целиком и полностью коннотативная лексика. Здесь имеет место наложение на 

некую картину мира определенного типа мировосприятия. 
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http://cheloveknauka.com/toponimiya-goroda-kostromy.   − 31.03.2014. 

35 Cheloveknauka.com: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-kartina-mira-kak-obekt-

lingvisticheskogo-opisaniya. − 28.05.2015. 
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Словарь неофициальных названий городских реалий  г. Благовещенска 

Предисловие: 

Предлагаемый читателям «Словарь неофициальных названий городских 

реалий  города Благовещенска» представляет собой результат двухлетней рабо-

ты его авторов. В словаре представлены самобытные наименования внутриго-

родских объектов (улиц, частей города, зданий, парков, площадей и т.д.), кото-

рые вписаны в систему городских пространственных координат.  В словаре чи-

татель увидит стремление отразить ту динамику, которая происходит в топони-

мической лексике в последние несколько десятилетий. 

Нам представляется целесообразным обратить внимание на народные 

наименования городских реалий такого города, как Благовещенск,  поскольку 

это крупный исторический, индустриальный и административный центр Амур-

ской области. Город расположен на левом берегу  реки Амур и на правом бере-

гу Зеи (в её устье). Благовещенск − единственный административный центр ре-

гиона России, находящийся на государственной границе с Китайской народной 

республикой.  Данный фактор немаловажен при изучении наименований город-

ских реалий. Также  Благовещенск −  уникальная природно-культурная терри-

тория на Дальнем Востоке России. В Благовещенске, как и во всяком россий-

ском городе, немало своеобразных и самобытных урбонимов, доля которых 

очень скромна в общем массиве разговорной лексики. Несмотря на это, слово-

образование и функционирование урбонимов вызывает большой интерес. Изу-

чение неофициальных городских наименований Благовещенска крайне акту-

ально и требует особого внимания потому, что в именном пласте города отра-

жен не только языковой  облик, но и факты истории народа, его культура, цен-

ности и мироощущения горожан. Феномен народных наименований состоит в 

том, что они способствуют выявлению богатой краеведческой и лингвокуль-

турной информации, как о самих объектах номинации, так и языковой картине 

города.   
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Следует отметить, что отечественная лексикография располагает рядом 

работ по исследованию народного ономастического материала. В разных разде-

лах ономастики появились монографические исследования и статьи (М. В. Го-

ломидова), защищен ряд диссертационных работ (Т. В. Толбина, О. С. Широ-

ков), изданы словари: «История названий томских улиц» Г. Н. Стариковой, 

Л.А. Захаровой и др.40, «Словарь современного русского города» под ред. Б. И.  

Осипова (на примере г. Омска)41 и др. В последние десятилетия усилился инте-

рес широких читательских масс к прошлому своей малой и большой Родины. 

Одним из надежных источников сведений по истории материальной и духовной 

культуры любого народа является топонимия. 

Так, нами была предпринята попытка запечатлеть наименования городских 

реалий г. Благовещенска в словаре. В заголовках словарных статей, т.е. в 

наименованиях, согласно требованиям Института русского языка им. В.В. Ви-

ноградова Российской академии наук нами проставлены ударения, соответ-

ствующие местной народной традиции произношения и написания топонимов. 

Собранная информация получена автором в процессе собственных работ в 

2014-2015 гг., посредством полевых исследований, а также при прохождении 

производственной практики на базе лаборатории региональной лингвистики 

Амурского Государственного Университета в 2015 г. 

Таким образом, данный словарь  является уникальным в своем роде и мо-

жет рассматриваться как такое лексикографическое описание топонимики, ко-

торое стремится отразить  живые процессы, происходящие в нашем языке. 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Старикова Г. Н. История названий томских улиц, – Томск, Изд-во Д-Принт, 2012.  368 с. 
41 Осипов Б. И. Словарь современного русского города, − М.: Русские словари, 2003. 565 с. 
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Автовокза´л, -а, м. (разг.) Наименование района города, где расположен Авто-

вокзал. Варианты: «Мега». Местоположение: 50 лет Октября, 54. 

Расписание автобусов автовокзала Благовещенска  можно посмотреть в га-

зете. 

Авторы´нок,  -а, м. (неоф.) Наименование района города, где ведется торговля 

автомобилями. Существует жилая застройка.  

Местоположение: ул. Воронкова, между ул. Кантемирова и Новотроицким 

шоссе. На авторынке можно приобрести автомобиль как новый, так и б/у. 

Аму´рка, -и, ж. (разг.) Название Амурской области. Я всю Амурку объехала на 

машине. 

Арба´т,  -а,   м.  (неоф.) Наименование сквера в центре города.  

Местоположение:  ул. Зейская – ул. 50 лет Октября. Название по аналогии с ул. 

Арбат (г. Москва), которая имеет центральное расположение.  Арбат - место 

сбора благовещенских голубей. 

Астраха´новка, -и, ж., (разг.) Наименование жилого пригородного района горо-

да. Название обусловлено тем, что первые жители района  прибыли из Астра-

ханской области. Местоположение: По ул. Театральная, за мостом. 

В районе Астрахановки потерялась собака! 

Басти´лия, -и,   ж. (неоф.) Наименование архитектурного объекта. Долгострой, 

архитектурный памятник  Благовещенска. Его строительство началось  еще в 

ХХ в., а  завершилось только  в начале 2000-х гг. После официального открытия 

здания, ему присвоили название «Общественно-культурный центр».  Название 

Бастилия мотивировано ассоциацией с  крепостью для государственных пре-

ступников в Париже (1370-1381гг.).  Здание названо так потому, что несколько 

десятилетий стояло недостроенным, имело мрачный, ужасающий вид  и было 

местом сбора асоциальных слоев общества.   

Место встречи - Бастилия. 
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Бла´га, -и, ж. (разг.) Сокращенное название города Благовещенск. Варианты: 

Бла´жка, Благове´гас. Через реку от Благи находится китайский город Хей-Хе. 

Богда´шка, -и,  ж.  (разг.) Наименование улицы им. Богдана Хмельницкого. 

Протяженность: с юга на север. Заедешь за мной на Богдашку? 

Буго´р, -а,  м. (неоф.) Наименование района Благовещенска. Название района 

произошло от характерного размещения на склоне возвышенности городского 

рельефа.    Местоположение: ул. Чайковского - ул. Пушкина - ул. Театральная.  

Финансуха стоит на Бугре. 

Бурха´шка, -и,  ж. (разг.) Наименование реки Бурхановка. Местоположение: це-

ликом протекает по территории Благовещенска, впадая в Зею в районе завода 

«Амурский металлист». Бурхашка совсем засохла. 

Влады´, -ов,  (разг.) Наименование  Владимировских озер (с. Владимировка).  

На Владах нашли кишечную палочку. 

Военто´рг, -а, м., (неоф.) Наименование района Благовещенска. Название за-

крепилось от существовавшего здесь  в ХХ веке магазина военных товаров.  

Местоположение: ул. Мухина, 10. Я живу в доме, где Военторг. 

Дальга´рвард, -а, м. (неоф.) Наименование Дальневосточного Государственного 

Аграрного Университета (Дальневосточный ГАУ). Она  училась в Дальгарвар-

де. 

Детский ми´р, -а, м. (неоф.) Наименование района. Название закрепилось от ма-

газина «Детский мир». Местоположение:  Островского, 14. Мы находимся во 

дворе «Детского мира». 

ДК, (разг.) Дом культуры профсоюзов, где расположен ресторан «Зеркальный» 

и кинотеатр компании «Мир кино». Вариант: Профсоюзы. В кино пойдем в ДК. 

Дом губерна´тора, -а,  м. (неоф.) Здание, в котором жил первый  губернатор 

Амурской области. Местоположение: Городской парк культуры и отдыха. 
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В Доме губернатора раньше проводили новогодние утренники для детей. 

ДО´СА, м. (неоф.) Наименование Амурского областного Дома народного твор-

чества. В прошлом в здании был Дом Офицеров Советской Армии. Вариант: 

ДОРА (Дом Офицеров Российской Армии). Местоположение: Ленина, 167. В 

ДОСА раньше работал танцевальный кружок. 

Дом хлеба, -а, м. (неоф.) Наименование здания, в котором раньше работал мага-

зин с одноименным названием. В настоящее время  в здании работает два  кафе. 

Местоположение: Зейская, 182. В Доме хлеба раньше пекли самые вкусные 

торты в городе. 

ДСК,   м., (неоф.) 1.Жилой район, прилегающий к домостроительному комби-

нату. 2.Наименование автобусной остановки. Местоположение: ул. Мухина – 

ул. Пролетарская. Следующая остановка - ДСК. 

ЖД, м., (разг.) Наименование железнодорожного вокзала и прилегающего к 

нему жилого района. Местоположение: ул. Станционная, 70. В районе ЖД вок-

зала открылась новая гостиница. 

Заголя´евка, -и,  ж. (неоф.) Наименование жилого района, произошедшее от 

слова голый, поскольку жилая застройка, в основном, состоит из деревянных и, 

часто, ветхих построек. Местоположение: ул. Загородная. Я живу в Заголяевке. 

Зато´н,  -а, м. (неоф.) Стоянка катеров и прочих маломерных судов на р. Зея, 

давшая наименование всему жилому району, расположенному рядом. Местопо-

ложение: Амурская, 1. Зимой на затоне катаются на коньках. 

Китайский городо´к, -а, м. (неоф.) Название «парка Дружбы» во втором микро-

районе Благовещенска, который был создан еще в 90-е годы, в момент возрож-

дения российско-китайских отношений.  В «Китайском городке» прошлой вес-

ной поселилась семья уток. 

Конечная «пяте´рки», (неоф.) Автобусная остановка и наименование жилого 

района. Варианты: «Мост», название дано из-за  расположения моста,  
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соединяющего город с поселком Верхеблаговещенское.  Местоположение: Ле-

нина, 305. Продам квартиру в районе «конечной пятерки» 

КПП, м. (разг.) Наименование  жилого района, в котором расположен комплекс 

промышленных предприятий (КПП), включающий в себя Хлопку и Спичку. 

КПП раньше был криминальным районом. 

Куку´евка, -и, ж.  (устар.) Название района Благовещенска. Район получил свое 

имя по названию деревни Кукуевки. В 1950-х годах деревню официально 

включили в состав города, но продолжали называть Кукуевкой, поскольку всё, 

что находилось за пределами железнодорожного вокзала, считалось далеким и 

глухим. Местоположение: за железнодорожным вокзалом. Кукуевка − это где-

то за ЖД вокзалом! 

Матюга´льник, -а, м. (неоф.) Название района, прилегающего к району «Пятой 

стройки», где были выстроены дома для переселенцев из ветхого жилья. Вари-

ант: «Пятая стройка». 

Мебельная фа´брика, -и, ж. (неоф.) Наименование автобусной остановки и жи-

лой застройки в районе бывшей мебельной фабрики. Местоположение: ул. Ле-

нина − пер. Пограничный. Объявления о продаже квартир в районе «Мебельная 

фабрика». 

Ме´д, -а, м. (разг.) Наименование Амурской Государственной медицинской 

академии  (АГМА). Местоположение: ул. Горького, 95. В меде очень сложно 

учиться. 

Мерку´рий, -я, м. (разг.)  Общее наименование торгового дома, в котором рас-

положено кафе «Меркурий». Местоположение: пер. Артура Волошина,4. 

В здании «Меркурия» сейчас работает зоомагазин, магазин спорттоваров и 

т.д. 

Микра´ха, -и, ж. (разг.)  Наименование части города, включающей в себя 1, 2, 3, 

микрорайоны, микрорайон «Солнечный», «Питер». Протяженность: От ул. Ва-

силенко до кольцевой развязки на Игнатьевском шоссе. Я из микрахи. 
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На´бка, -и,  ж.  (разг.) Неформальное название набережной реки Амур. Место-

положение: ул. Краснофлотская. На набке сегодня столько народу! 

Областну´ха, -и, ж. (разг.) Наименование Амурской областной клинической 

больницы и  прилегающего к ней  жилого района. Местоположение:  Воронко-

ва, 26. Раньше на областнухе было много трейсеров.  

Острова´, -ов, м. (разг.)  1.Наименование района Благовещенска. Происходит от 

торгового центра «Острова». 2.Автобусная остановка. Местоположение: ул. 

Мухина, 114. Следующая остановка «Острова» 

Пасса´ж, -а, м. (неоф.) Наименование здания, где располагалось ООО «Пас-

саж». Также интерпретируется жителями как «Бывший кинотеатр «Октябрь». В 

настоящее время ООО «Пассаж» считается недействующим предприятием. В 

здании расположены кофейня, ночной бар, различные предприятия частных 

лиц. Местоположение: ул. Ленина, 159. Амурский Пассаж − это торговый 

центр, что находится на улице ул. Ленина в городе Благовещенск. 

Пе´д, -а, м. (разг.) Название Благовещенского Государственного  Педагогиче-

ского Университета(БГПУ). Высшее учебное заведение, главный корпус БГПУ 

− исторический и архитектурный памятник Благовещенска. 

Пелика´н, -а, м.  (неоф.) Наименование дома по адресу Калинина, 261. Данное 

наименование закрепилось от названия  продовольственного магазина «Пели-

кан». Местоположение: Калинина, 261. Я живу на «Пеликане». 

Пентаго´н, -а, м. (неоф.) Название жилого района. ДВВКУ  – Дальневосточное 

Высшее командное  училище, Пентагон - штаб-квартира Минобороны США. 

Можно сказать, что наименование было выбрано по тематической общности. 

Местоположение: Район ДВВКУ. ДВВКУ называют еще «Пентагоном». 
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Первома´йка, -и, ж.  (разг.) Район на окраине города. Наименование произошло 

от ул. Первомайская. Местоположение: ул. Первомайская – ул. Краснофлот-

ская. Первомайка сичтается неблагополучным районом. 

Плодопито´мник, -а, м. (разг.)  Наименование жилой застройки, расположенной 

вблизи  плодопитомника. Продам земельный участок в районе плодопитомни-

ка. 

Пло´щадь, -и, ж.  (разг.) Наименование площади им. В. И. Ленина. На День го-

рода на площади  был салют. 

Полти´нник, -а, м. (разг.) Наименование ночного клуба «50/50»(«Пятьдесят на 

пятьдесят»). Варианты: Полта´ш.  Местоположение: Дворец культуры профсо-

юзов, Горького, 129. Раньше в полтиннике отдыхала одна молодежь. 

Профсою´зы, -ов, м. (разг.) Наименование Дворца культуры профсоюзов, кино-

театра. Местоположение: Горького, 129. В Профсоюзах идет мультик «Мон-

стры на каникулах» 

Пята´к, -а, м. (устар.)  То же, что и Пассаж. Раньше Пятак был местом встреч. 

Росси´я, -и, ж. (устар.) Бывшее наименование киноцентра «Благовещенск». 

Узнай, что в «России» идет в кино. 

Ры´нок, -а, м.  (разг.) Наименование района, где расположен «Центральный ры-

нок». Местоположение: Красноармейская 145. На рынке работают мясной и 

рыбный ряд. 

Сковоро´дка, -и,  ж. (устар.) Танцевальная площадка в форме круга, напомина-

ющая сковородку. Существовала во 2 половине прошлого века. Местоположе-

ние: Городской парк культуры и отдыха. С твоим папой мы познакомились на 

Сковородке. 

«Со´питовский» дом, -а, м. (неоф.)  Наименование жилого дома, построенного 

строительной компанией «СОПИТ». Местоположение: ул.  
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Островского, 65. «Сопитовский» дом – ранее самый крутой дом в городе, по-

тому что у них был бассейн и двух этажные квартиры. 

Спи´чка, -и, ж. (устар.) Наименование района, вошло в язык от спичечной фаб-

рики «Искра»(с 1899г.) Я живу на Спичке. 

Судове´рфь, -и, ж. (разг.) Судостроительный завод имени Октябрьской револю-

ции. Данное наименование закрепилось за прилегающим  жилым районом. Ме-

стоположение: Пушкина, 189. Продам теплый гараж в районе судоверфи. 

Тайва´нь, -я, м. (неоф.) Отдаленный район Благовещенска. Островное проис-

хождение названия обусловлено географической аналогией с КНР: как и остров 

Тайвань, этот район географически обособлен от основной территории. Также 

существует другая версия наименования района: раньше здесь жили японцы, 

китайцы и корейцы - представители Северо-Восточной Азии. Варианты: район 

«Мясокомбината». Местоположение: район ул. Театральная, 272. В районе Тай-

вань в Благовещенске построят новый пешеходный мостик. 

Тепли´чка, -и,  ж. (разг.) Название жилого микрорайона, к которому прилегает  

СХПК «Тепличный».  Местоположение: окраина микрорайона №3. Оборудова-

ние нового поколения позволит круглогодично выращивать популярный овощ, а 

продуктивность  «Теплички» возрастет втрое. 

ТЭ´Ц, (разг.) Тепловая электроцентраль. Расположена вблизи города, есть жи-

лая застройка. Местоположение: ул. Промышленная - Студенческая. В районе 

ТЭЦ множество садовых участков. 

Фа´кел, -а, м. (неоф.) Квартал и автобусная остановка  во втором микрорайоне. 

Наименование закрепилось в языке от названия магазина «Факел».  Местопо-

ложение: Кантемирова, 13Б. Остановите, пожалуйста, на Факеле. 
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Финансу´ха, -и, ж. (разг.) Название Благовещенского финансово-

экономического колледжа. Местоположение: Чайковского, 87. Финансуха сто-

ит на Бугре. 

Хлеб-со´ль, -и,  ж. (разг.) Район, где расположен торговый павильон «Хлеб-

соль». Район Амурской  областной  детской клинической больницы. Местопо-

ложение: Октябрьская, 108. На Хлеб-соли всегда  стоит много машин. 

Хло´пка, -и, ж. (устар.)   Благовещенская хлопкопрядильная фабрика, относив-

шаяся к Комплексу промышленных предприятий(КПП). Прекратила свое суще-

ствование в 1980-90гг. ХХв. Название жилого района, расположенного близ 

фабрики,  осталось в разговорной речи горожан. 

Местоположение:  

Це´нтр, -а, м. (разг.) Название центральной части города Благовещенска. По 

выходных мы с семьей ездим гулять в центр. 

ЦЭ´С, -а, м. (разг.) 1.Наименование района, расположенного близ предприятия 

«Центральные электрические сети». Мы живем в районе ЦЭС. 

2. Автобусная остановка. Местоположение: ул. Театральная. ЦЭС есть на вы-

ход? 

Ча´йка, -и,  ж. (разг.) 1.Наименование района, прилегающего к пересечению 

улиц Чайковского и Ленина. Многоэтажная застройка с 1960-х гг. Местополо-

жение: ул. Чайковского от ул. Ленина до ул. Октябрьская. 

Я видел тебя на Чайке. 

2.Наименование района жилого дома, в котором расположен торговый ком-

плекс «Чайка». Местоположение: Институтская, 6. Я в библиотеке, которая на 

«Чайке». 

Чигири´нка, -и, ж. (разг.) Наименование Чигиринского водохранилища.  

Поехали купаться на Чигиринку! 

Чика´го, с.  (неоф.) Название поселка Чигири. У них  коттедж в Чикаго. 
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Так, всего нами  было собрано  66  неофициальных микротопонимов горо-

да  Благовещенска, включая варианты наименований.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


