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ЛУГАНЩИНЫ (АНТРАЦИТОВСКИЙ РАЙОН) 
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института истории международных отношений и 

 социально-политических наук 
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кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и практики перевода 

Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко 

 

Географические названия, их значение и история происхождения всегда 

вызывали большой интерес. Они являются важнейшим связующим звеном при 

изучении таких дисциплин, как история, география и лингвистика. Топонимика 

как раздел ономастики является сложной, интегральной научной дисциплиной, 

которая занимается выяснением происхождения и развития географических 

названий. Поэтому данная дисциплина представляет научную и практическую 

значимость для целого ряда научных направлений.   

Топоним (от др.-греч. τόπος – место + ὄνομα – имя, название) – имя 

собственное, обозначающее собственное название географического объекта. 

Топонимы являются неотъемлемой частью современной цивилизации. Изучение 

топонимов позволяет реконструировать историю становления и развития языка; 

происхождение и изменение географических названий; миграции населения и 

этнические контакты людей; ключевые исторические события разных эпох 

(войны, революции и др.); особенности природы разных регионов; характер 

хозяйственной деятельности людей, определить их этническую принадлежность; 

также они содержат богатый материал для познания природных ландшафтов 

[1, c. 6–7]. 

 Географические названия отдельного региона могут быть рассмотрены с 

разных позиций:  

1) принадлежности названия к географической реальности: горе, реке и т.д.;  

2) времени и обусловленности его возникновения;  

3) принадлежности к тому или иному языку;  

4) содержания и этимологии;   

5) его морфологии, так как название – слово, и оно должно соответствовать 

нормам языка и подчиняться графическим правилам;  

6) научного обоснования отображения при передаче с языка на язык и 

правильного написания на родном языке;  

7) области распространения, когда выясняются ареал названия, пути его 

миграции [1, c. 13]. 

Цель нашей статьи – дать историко-лингвистический анализ топонимов 

Луганщины (на примере Антрацитовского района). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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В топонимии Луганщины отражены особенности исторического развития 

региона: сосуществование на этой территории различных народов, их 

взаимосвязи, взаимодействие языков, культур, смена общественных и 

политических укладов.  

Итак, Антрацитовский район как отдельная административная и этно-

историческая единица расположен в южной части Луганской области и имеет 

общие границы: на востоке со Свердловским и на севере с Лутугинским 

районами Луганской области, на юге – с Куйбышевским районом Ростовской 

области, на юго-западе – с Шахтерским районом Донецкой области. 

Административный центр – г. Антрацит (не входит в состав района). Год 

образования – 1938 [3]. В подчинении района содержится 36 сел и 6 поселков 

городского типа, также на его территории расположены города областного 

подчинения: Антрацит, Ровеньки, Красный Луч. Поскольку первые поселения на 

этих территориях возникли лишь в начале XVII века, названия многих 

современных населенных пунктов достаточно понятны, так как они получили 

свои имена в рамках нынешнего этапа развития языка. 

Природные ландшафты района метко отразились местным населением в 

географических названиях. Это, прежде всего, топонимы, связанные с рельефом 

(оронимы), водой (гидронимы), климатом (метеонимы) и др.  

В первую очередь названия обретали объекты, от которых непосредственно 

зависела жизнь поселенцев. Часто это были реки, ручьи, озера. Так, в 

Антрацитовском районе есть два населённых пункта – Верхний Нагольчик и 

Нижний Нагольчик, в названиях которых присутствует название местной реки 

«Нагольчик». 

От названия реки «Ровенек» получило свое имя казачье поселение 

Ровенецкая Слобода, которое переросло в город Ровеньки. Само же слово 

«ровенек» представляет собой разновидность народного географического 

термина ровен – «ровное место» [2]. 

Также явно прослеживается принадлежность названия некоторых 

населенных пунктов к географической реальности. Они характеризуют физико-

географические особенности местности: например, поселки Курган, Степовое, 

Захидное, Ковыльное, Широкий, село Зеленодолье. 

Топонимика Антрацитовского района неоднородна хронологически и 

этимологически. 

В конце ХIХ в. – нач. ХХ в. в России возникли новые поселения – поселки 

городского типа. Эти поселения еще недостаточно развиты для выполнения 

функций города: промышленной, научной и транспортной. 

Но бурный экономический рост Донбасса, особенно в советский период (в 

30-е и послевоенные годы), привел к появлению большого числа городов. 

Например, рабочий поселок Криндачевка стал городом Красный Луч, рабочий 

поселок Боково-Антрацит, пройдя через стадию поселка городского типа, стал 

городом Антрацит.  

Город Антрацит называется как часть полного имени шахты «Рудник 

Боковский Антрацит». Еще в 20-е годы имя рабочего поселка прямо указывало 
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на эту связь с шахтой и рудником. Поселок именовался Шахтой №13, затем – 

Боково-Антрацитом (первая часть соответствует фамилии землевладельца Г. 

Бокова, вторая – породе угля “антрацит”). 

Советский период отразился в названиях многих населенных пунктов 

Антрацитовского района – например, город Красный Луч (бывший рабочий 

поселок Криндачевка), поселки Индустрия (по названию совхоза «Индустрия»), 

Краснолучский (бывший поселок Молочарка), села Червоная Поляна (село 

Петропавловка), Червоный Жовтень. 

В Донбассе сохранились названия, отразившие историю заселения этого 

края различными этническими группами. Например, поселок городского типа 

Штеровка берет свое название от фамилии сербского офицера Петра Штерича, 

который основал в 1723 году поселение на правах ранговой дачи. 

Присутствуют в местных названиях населенных пунктов и славянские 

многословные топонимы, состоящие обычно из прилагательного и 

существительного. Прилагательные выполняют функцию определения и 

указывают на какой-либо признак: Красный Кут, Зеленый Гай, Червоная Поляна. 

Цветовые названия определяют не только цветовую окраску географических 

объектов. Так, слово «красный» в славянских топонимах во многих случаях 

сохраняет древнее значение «красивый, хороший, лучший» [5]. 

Достаточно много названий населенных пунктов Антрацитовского района 

сформировались из антропонимов – фамилий, имен людей. Например, село 

Бобриково названо в честь землевладельца, старшины Войска Донского, 

полковника Дмитрия Кузьмича Бобрикова, основавшего в 1776 году поселение 

на реке Нагольной.  Его сын, Петр Дмитриевич Бобриков, переселил на эту 

землю со слободы Синявка доставшихся ему от жены 180 семей крестьян. 

Также в названии поселка Боково-Платово сохранилась память о его 

основателях. Поселок городского типа Боково-Платово расположен на реке 

Малая Крепенькая. Вначале на этой территории были 2 поселения. Они были 

основаны во II половине XVIII века: поселок Ново-Надеждовка, названый в честь 

жены Бокова – Надежды, и хутор Малокрепенский, название которого 

соответствует топониму реки Малая Крепенькая. Позже эти земли перешли к 

М.И. Платову. И в результате при слиянии двух поселений поселок получил 

название Боково-Платово [4]. 

Поселок городского типа Щотово, расположенный на реке «Каменка», 

основан в 1783 году. Его название связывают с фамилией землевладельца 

Щетова. В 1879 году на данных землях была построена железнодорожная 

станция Щетово на железнодорожной линии Дебальцево-Зверево, позже – 

железнодорожное депо [2]. 

Поселок городского типа Есауловка расположен на реке Мало-Крепенькая 

в 10 км от райцентра. Первое название – хутор Евдокимовка, возникло от имени 

жены старшины Луковкина – Евдокии. Дата основания села – ориентировочно 

1777 год. 

Новое название села – Есауловка, возникло от воинского звания есаула 

Лукьянова, выкупившего эти земли. 
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Поселок городского типа Нижний Нагольчик расположен в нижнем течении 

р. Нагольчик в 12 км от райцентра. Поселение образовалось во II половине XVIII 

века на торговом пути между Слободскою Украиной и Доном и являлось одним 

из сторожевых постов южных границ Российского государства [4]. 

Село Дьяково расположено на реке Нагольная (приток р. Миус) в месте 

слияния ее с р. Юськина, в 33 км от районного центра. Рядом с селом 

пересекаются автомобильные дороги, ведущие из Харькова в Ростов и из 

Ровеньков в Таганрог. Название села, основанного в 1777 году премьер-майором 

и войсковым дьяком Иваном Исаевым, возникло предположительно от 

войскового чина Ивана Исаева. Первыми жителями здесь были беглые крестьяне 

с Украины и также из центральных губерний России, здесь они спасались от 

крепостного гнета. В конце XVIII – начале XIX века плодородные земли вокруг 

Дьяково были розданы царем за верную службу отставным военным чинам – 

Леонову, Номикосову, Слесареву. 

Село Червоная Поляна стоит на реке «Луганчик», в 18 км от районного 

центра, в 6 км от железнодорожной станции Колпаково, основано в 1772 г. 

Первыми его жителями были крестьяне, высланные за бунты против помещиков. 

В память о своей малой родине они назвали поселение на реке «Луганчик» 

Петропавловкой. Во II половине ХIX века село было заселено выходцами из села 

Макаров Яр (ныне село Пархоменко) Славяносербского уезда. С 1923 г. – 

называется Червоная Поляна [2]. 

Такова история названия некоторых городов и поселков Антрацитовского 

района. Но остались еще топонимические и исторические загадки, ждущие 

своего разрешения. 

 

Литература 

 

1. Басик С.Н. Общая топонимика / С.Н. Басик. – Мн. : БГУ, 2006. – 197 с. 

Режим доступа : http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/37983/1/.pdf 

2. Высоцкий В.И. Исторические аспекты топонимов Луганщины / 

В.И. Высоцкий. – Луганск : Шлях, 2003. – 196 с. Режим доступа : 

http://archive.is/PzKoM. 

3. История Луганского края : Учебное пособие / Ефремов А.С., Курило В.С., 

Бровченко И.Ю., Климов А.А., Красильников К.И., Семистяга В.Ф., Подов В.И. 

– Луганск : Альма-матер, 2003. – 432 с. 

4. История Луганского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://otherreferats.allbest.ru/moscow/00154269_0.html. 

5. Этимологический словарь русского языка [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :  http://www.vasmer.slovaronline.com. 

 

 

 

 




