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Топонимика – это отрасль научных знаний, которая изучает имена 

собственные географических объектов. Это сравнительно молодая наука, но уже 

имеющая свою историю. Топонимика зародилась в 1812 году, когда вышла в свет 

статья А. Х. Востокова «Задача любителям этимологии», в которой впервые 

поднимался вопрос о происхождении имён собственных водных объектов 

(гидронимов) [6, c. 23]. 

Долгое время вопрос о географических названиях изучался лишь как 

неотъемлемая часть исторических и географических исследований. 

Необходимость многоаспектного изучения топонимов с середины XX века  

обосновали в своих работах такие учёные, как В. Никонов, Е. Отин, 

А. Суперанская, А. Белецкий, В. Топоров, М. Сергиевский, О. Трубачёв и 

другие, которые  занимались систематическим изучением географических 

названий. Во многих  городах бывшего СССР появились центры по изучению 

топонимов, где  всесторонне исследовали различные вопросы топонимии 

отдельных территорий. 

В свою очередь, микротопонимика – является, особой недавно выделенной  

отраслью топонимики. Важно отметить, что вопрос отнесённости объекта к 

микротопонимам пока чётко наукой не сформирован. Очевидно, что при 

выделении, прежде всего, принимают во внимание размер объекта, на что 

указывает  и сам термин «микро» (маленький). Однако, Суперанская, например, 

считает, что названия улиц не являются микротопонимами [8, с. 32]. Таким 

образом, величина объекта – это формальный, внешний признак при 

определении микротопонима, но он не учитывает его особенности как слова.   
Следует заметить, что наиболее простую классификацию  топонимов (по 

лексико-семантическому принципу) предложил М. Э. Мурзаев: оронимы – имена 

элементов рельефа, его форм: гор, холмов, вершин, бугров, долин; гидронимы – 

имена рек, озёр, прудов и т. д.; дримонимы – имена растительных сообществ – 

лесов, лугов, полян; ойконимы – имена населённых мест – городов, сёл, деревёнь 

[5, с. 83].  

В отечественном лингвострановединии  достаточно хорошо изучены разные 

компоненты Донбасской ойконимии. Однако отсутствует обобщающее 
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исследование микротопонимии малых населенных пунктов всей территории 

Луганщины и Славяносербского района в частности. В этом и состоит 

актуальность и новизна данной работы. 

Цель нашей статьи – охарактеризовать и классифицировать ойконимы в 

микротопонимии Славяносербского района Луганщины. 

Тщательно изучив и проанализировав названия поселков городского типа, 

сел и других мелких населенных объектов Славяносербского района, мы 

получили классификацию ойконимов, которая  имеет следующий вид:  

а) названия от антропонимов и по принадлежности лицу: с. Петровеньки  

основано во второй половине XVIII в., на правах ранговой дачи, П. Волынцовым. 

Название села образовано от имени землевладельца и основателя поселения 

Петра Волынцова; с. Лопаскино основано в начале XIX в., его название 

образовано от фамилии первопоселенца Лопаскина;  пгт Лотиково  основан в 

начале XX в.,  в связи со строительством шахты 2-2-бис. Первое название – 

Ивановский рудник, двухсловное, образовано от фамилии землевладельца 

Иванова и слова “рудник”. В 1912 г. поселок был переименован на поселок 

Густав, его название образовано от фамилии предпринимателя Густава. В 1919г. 

поселок был переименован в Лотиково, его название увековечивает память 

большевика В.П. Лотикова. Статус поселка городского типа Лотиково получило 

в 1938; пгт Родаково основано во второй половине XVIII в. капитаном И. 

Родаковым  на правах ранговой дачи. Позднее село отошло к его дочери  С.П. 

Родаковой. Название села образовано от фамилии сербского офицера гусарского 

полка И. Шевича, землевладельца и основателя поселения И. Родакова;  пгт 

Фрунзе. На этой территории во второй половине XVIII в. полковником 

П.И. Сентяновым на правах ранговой дачи было основано село Сентяновка 

(Сентовка), название которого образовано от фамилии земдевладельца и 

основателя поселения Сентянова. Здесь же возникло с. Красногоровка, его 

название двухсловное, образовано от географического названия “гора” и слова 

“красный” (красивый). Село имело параллельное название Новоселовка, которое 

просуществовало до 1910г. Современное название поселку было дано в 1930 г., 

в традиции образования названий в советскую эпоху, путем переименования 

названия Сентяновка. Оно увековечивает память партийного и военного деятеля 

М.В. Фрунзе; с. Сабовка основано в ХУШ в.  венгерским офицером 

православного вероисповедания  по фамилии Сабо  на правах ранговой дачи.  

Название села образовано от фамилии землевладельца и основателя поселения 

Сабо; с. Знаменка основано во второй половине XVIII в. кавалером, сербским 

офицером Вуичем, от фамилии которого образовано параллельное название 

села: Вуичновка. Поселение основано на правах ранговой дачи. Современное 

название также связано с офицером Вуичем, который был знаменосцем в русско-

турецких войнах. Это обстоятельство стало мотивацией выбора 

образовательного слова в названии села – “знамя” [4, с. 97 – 99]; 

б) по ландшафту: с. Крутая Гора основано в конце XVIII в. майором 

А. К. Юзбашем (Юзбашею) на правах ранговой дачи. Название села 

двухсловное, образовано от географического названия “гора” и слова “крутая”. 
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Выбор  образовательных слов названия мотивирован рельефом местности, где 

расположено село; с. Веселая Гора основано во второй половине XVIII в. на 

правах ранговой дачи майором А. Юзбашем. До 1912 г. село называлось 

Лекарским, его название было образовано от слова “лекарь”. Параллельное 

название: Веселое, образовано от слова “веселый” (веселится). Первое 

письменное упоминание о селе относится к 1835 году. Современное название 

двухсловное русскоязычное, образовано от словосочетания “гора веселая”. 

Выбор образовательных слов названия мотивирован рельефом местности 

(высокий берег Северского Донца), и тем обстоятельством, что землевладелец 

постоянно проживал в своем имении в Александровке, а на это место привозил 

гостей  повеселиться; с. Пришиб  основано во второй половине XVIII в. на правах 

ранговой дачи поручиком Абрамом Константиновым. От имени землевладельца 

и основателя села А. Константинова образовано параллельное название: 

Абрамовка. Слово “пришиб” употреблялось еще в старославянском языке. Оно 

означало балку, яр у крутого берега реки или место течения реки [4, с. 101–109]; 

в) по качеству и свойству объекта: с. Трехизбенка. Поселение основано 

донскими казаками в первой половине XVII в., как казацкий укрепленный 

городок. Повторное заселение территории состоялось в 30 гг. XVIII в. 

крестьянами, выходцами из Курской и Воронежской губерний. Название села 

двухсловное, образовано от словосочетания “три избы”. Выбор образовательных 

слов названия мотивируется тем, что первые поселенцы проживали в трех 

избах; с. Раевка основано в 1753 г. сербским капитаном полка И. Шевича – 

С. Писчевичем. Название села образовано от наименования урочища “Раевское”, 

образовано от слова “рай”. Мотивацией выбора образовательного слова названия 

послужил тот факт, что в те времена (по воспоминаниям С. Писчевича, ставшего 

впоследствии генералом) урочище и весь правый берег Северского Донца 

изобиловали лесами, в которых обитали в большом количестве дикие козы, 

зайцы, разнообразная птица [4, с. 112 –137];  

г) по функции:  с. Новоселовка основано полковником П. Сентяновым в XIX 

веке. Название села двухсловное, образовано топонимизацией словосочетания 

“новое селение” [2, с. 23];  

д) вторичные основы: с. Желобок. Название села образовано 

дублированием наименования балки “Желобок”, название которой образовано 

от слова “желобок” и мотивировано формой балки;  с. Долгое основано во второй 

половине XVIII в. на правах ранговой дачи майором Шабельским. Позднее эти 

земли отошли к вдове основателя поселения Шабельской. Название села 

образовано от наименования балки “Долгий Яр”;  с. Обозное возникло в XIX в., 

его название образовано дублированием наименования балки “Обозная”. Ее 

название образовано от слова “обоз”. Выбор образовательного слова 

мотивируется тем, что село находится на торговом пути из Старобельска в 

Луганск, на этом пути останавливались торговые обозы;  с. Стукалова Балка. 

Название села двухсловное русскоязычное, образовано от наименования балки 

“Стукалова”. Село основано в XIX в.;  с. Орехово-Донецкое  основано во второй 

половине XVIII в. придворным советником Бантышем. Название села 
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двухсловное, образовано от наименования балки “Ореховая” и названия р. 

Северский Донец;  с. Паньковка. Название села образовано от наименования 

балки “Панъковский Яр”. Село основано во второй половине XVIII в. на правах 

ранговой дачи капитаном Ротиславским. Позднее эти земли отошли к корнету 

Н. Козачевскому в начале XIX в.; г. Зимогорье. Первое название “Черкасский 

Брод”, двухсловное, образовано от слова “черкас” (так называли тогда 

украинцев) и слова “брод” (переход р. Лугань без плавсредств). Название 

поселения – свидетельство того, что эта территория издавна заселена 

украинскими казаками и крестьянами. В 1753 г. эти земли были отданы под 

ранговую дачу полковнику И. Шевичу, который заселил эту территорию 

сербами, хорватами, волохами, венграми православного вероисповедания, 

украинскими и русскими крестьянами. В 1961 г. село было переименовано в 

Зимогорье, название образовано дублированием наименования 

железнодорожной станции Зимогорье (вольная местность); пгт Лозовской  

основан в 1949 г. в связи со строительством шахты “Черкасская-Северная № 1.  

Название поселка образовано от названия  р. Лозовая); с. Земляное. Название 

села образовано дублированием балки “Земляная”. Село основано в XIX в.; пос. 

Металлист. Название поселка вторичное, перенесенное, образовано 

дублированием наименования хозяйства “Металлист” областной опытной 

станции. Поселок основан в 50 г. XX ст.; с. Новодачное. Название села 

двухсловное русскоязычное, образовано от слова “дача”, первая его часть слово 

“Ново” использовано для различия с названием с. Дачное. Село основано в 30 г. 

XX ст. в связи с организацией совхоза “Переможец”; с. Желтое основано во 

второй половине XVIII в. Первое название: с. Желтый Яр – образовано 

дублированием без изменений наименования балки Желтый Яр. В 1756 г. здесь 

была расквартирована 9 рота Бахмутского гусарского полка, в результате чего 

имелось параллельное название: 9 рота [3, с. 56 – 78]; 

е) объекты с внеклассовой мотивацией:  с. Хорошее  основано в XVIII в.  В 

1753 г. в селе была расквартирована 12 рота Бахмутского  гусарского полка. 

Название села русскоязычное, образовано от слова “хороший”; с. Смелое  

основано в 30 г. XX ст. в связи с организацией совхоза им. Литвинова, его 

название образовано в традиции образования названий в советскую эпоху от 

слова “смелый;  с. Красный Луч. Название села двухсловное русскоязычное, 

образовано в традиции образования названий в советскую эпоху от модного 

словосочетания,  с идеологической окраской, “красный луч”. Село основано в 30 

г. XX ст. в связи с организацией совхоза “Переможец”; с. Богдановка. Название 

села образовано от словосочетания “богом дано”, параллельное название 

Краснополье, двухсловное русскоязычное, образовано от словосочетания “поле 

краснее” (красивое). Село основано в XIX в.; с. Весняное. Первое название – 

хутор Калиновский, образовано от наименования балки “Калиновая”, название 

которой образовано от породы кустарника калина. Село основано в ХIX в. 

Современное название образовано от слова “весна” в 50 г. XX ст., путем 

переименования первого названия в традиции образования названий в советскую 

эпоху; с. Крымское основано в начале XVIII в. Его первое название с. Крымская 
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Яма, двухсловное, образовано от географического названия “яма” (низкая 

местность) и названия географического региона “Крым”. Выбор первой  части 

образовательных слов названия мотивирован частыми набегами крымских татар 

на эту территорию. Первое письменное упоминание о Крымской Яме относится 

к 1725 г. В 1753 г. в селе была расквартирована 6 рота Бахмутского гусарского 

полка. Современное название образовано путем переименования в 1754 г.) [7, с. 

45 – 55]; 

ж) объекты с тёмной или спорной семантикой: с. Сокольники  основано 

сербским офицером Перичем  во второй половине XVIII в. на правах ранговой 

дачи. От его фамилии образовано параллельное название с. Перичевка. Позднее 

эти земли перешли во владение поручика и кавалера И. Пуфера, затем – к 

Готовицкому, а от его имени образовано еще одно название поселения с. 

Готовицкое. Современное название села образовано от названия птицы сокол; с. 

Христовое основано сербским офицером майором Ружичем во второй половине 

XVIII в. на правах ранговой дачи. Первое название: деревня Крестовая, название 

которой образовано от слова “крест”. Современное название образовано от слова 

“Христос” [1, c. 31 – 32]. 

Таким образом, в ходе обработки микротопонимов Славяносербского 

района Луганщины все названия-ойконимов мы классифицировали и 

сгруппировали по 7 видам (по семантико-мотивационному признаку), каждый из 

которых оговорили в комментариях. В результате чего представлена широкая 

сеть мотивации разнообразных видов объектов данной территории. В целом в 

названиях отражены как хозяйственные и социальные мотивационные группы 

(по антропониму или принадлежности лицу, по функции, качеству и свойству 

объекта), так и природные мотивационные группы (по вторичной основе, по 

ландшафту и т.д.). А ряд названий требует отдельного дополнительного 

рассмотрения, т.к. семантика их неоднозначна.  
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В настоящий период научные исследования наиболее плодотворно и 

динамично развиваются на стыке нескольких областей знаний – лингвистики, 

географии и истории. Топонимика (от греч. «topos» –  место, «onyma» – имя) – 

раздел ономастики, изучающий собственные имена географических объектов) и 

является той наукой, которая объединяет данные дисциплины.  

Географические названия (топонимы) являются связующим звеном между 

географическим объектом и человеком, давая интересную и важную научную 

информацию. Топонимы относятся к важнейшим памятникам культуры, 

поскольку они отражают многовековую историю человечества: историю 

заселения и освоения определенной местности, природные условия, 

материальную и духовную жизнь, хозяйственную деятельность, а также таят в 

себе исторические предания, мудрость народа и хитроумные загадки родного 

языка. Топонимика является прекрасным стимулом к изучению прошлого и 

настоящего своего края путем поиска связей между географическими условиями 

местности, историей, языком народа и отражением их в географических 

названиях. С помощью данной дисциплины можно восстановить черты 

исторического прошлого народов, когда-то населявших наш край, выяснить 

географию культуры и экономических центров, торговых путей, имен, прозвищ 

и фамилий первопоселенцев. 

Как отрасль знания, данная дисциплина активно развивается на протяжении 

длительного времени, и интерес к ней постоянно возрастает. С древнейших 

времен люди стремятся понять скрытый смысл названий, который, поселяясь в 

определенном месте, они вкладывали в названия гор, рек, озёр и самих 

поселений. В каждом географическом названии был заключен определенный 

смысл. 

Важным источником исследования топонимов Донбасса, в том числе и 

Луганщины, являются статьи, монографии, топонимические словари и 




