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to trace the names of Białystok from the earliest times, as they allow for the interpretation of 

urbanonyms and show the history of the city [3, 98]. 

The analysis of the cartographic and source materials showed that the streets do not coincide 

with their historical divisions and trend, which was influenced by enormous war damage, name 

changes and the dynamic development of the agglomeration. However, in the city’s nomenclature of 

Białystok, the influences of various cultures are noticeable, as well as the blurring of their traces. 

Many names serve as unofficial act of nomination. City names are an important testimony to historical 

linguistic interference and can be considered interesting onimic monuments. 
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Статья посвящена роли средств массовой коммуникации в региональных топони-

мических исследованиях. Автор приходит к выводу, что районные и областные газеты 

и информационные интернет-порталы являются полноценным источником для науч-

ного изучения региональной топонимии – ойконимов, урбанонимов и микротопонимов.  
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The article is devoted to the role of mass communication media in regional toponymic 

research. The author comes to the conclusion that district and regional newspapers and infor-

mation Internet portals are a full-fledged source for the scientific study of regional toponymy – 

oikonyms, urbanonyms and microtoponyms. 

 

Стремительное развитие информационного общества значительно усилило роль 

средств массовой коммуникации в жизни современного человека. В настоящее время 

среди ученых и практиков нет единого определения терминов «средства массовой ин-

формации» (СМИ) и «средства массовой коммуникации» (СМК). Во многих научных 

работах указанные термины употребляются как синонимы. Ряд авторов рассматривают 

СМИ и СМК как самостоятельные категории и полагают, что объем понятия СМК го-

раздо шире, чем объем понятия СМИ, поскольку включает в себя всю систему средств 

массовой информации, и у них отсутствует обязательное требование к системности 

и/или периодичности распространения информации. 

В настоящей статье на примере Воронежской области Российской Федерации мы 

рассмотрим важную роль районных и областных газет и информационных интернет-пор-

талов, которые являются полноценным источником для научного изучения региональ-

ной топонимии – ойконимов, урбанонимов и микротопонимов. 

Районные СМК также играют важную роль в сохранении памяти об исчезнувших 

населённых пунктах, вместе с которыми ушли и их названия. Информация об этих хуто-

рах, деревнях, посёлках, селах через страницы «районок» передается последующим по-

колениям воронежцев зачастую во многом благодаря энтузиазму местных краеведов, 

библиотекарей, школьных учителей, журналистов и даже школьников. 

В первую очередь, местные «акулы пера» должны хорошо знать историю и геогра-

фию родного края, а также владеть основами лингвистического краеведения своего ре-

гиона – легко ориентироваться в диалектах, этимологии фамилий жителей, географиче-

ских названиях. 

Своеобразный пул «лингвокраеведческих журналистов» был подготовлен заведу-

ющим кафедрой славянской филологии Воронежского государственного университета, 

руководителем Воронежской ономастической школы, доктором филологических наук, 

профессором Г.Ф. Ковалёвым. Он смог заинтересовать воронежским лингвокраеведением 

студентов филологического факультета, которые после окончания вуза вернулись в родные 

края и стали журналистами местных районных газет.  

Если обратиться к истории российской журналистики, то можно заметить, что нередко 

из работников районных или региональных газет, увлеченных местной историей, природой, 

диалектами, впоследствии вырастали известные писатели или журналисты. Вспомним хотя 

бы нашего земляка, самородка из села Орлово Новоусманского района, блестящего фенолога 

и журналиста Василия Михайловича Пескова, лауреата многочисленных государственных и 

негосударственных премий. Он ещё в 1976 году написал замечательные строки: «Человеку 

важно знать свои корни – отдельному человеку, семье, народу, – тогда и воздух, которым мы 

дышим, будет целебен и вкусен, дороже будет взрастившая нас земля и легче будет почув-

ствовать назначение и смысл человеческой жизни» [7, 3]. 
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В газете «Аннинские вести» (Аннинский муниципальный район) часто выходят со-

держательные материалы, посвящённые разным аспектам краеведения. Журналист Сер-

гей Афанасьев регулярно публикует собственные краеведческие изыскания, пишет и о 

местных исследователях «старины глубокой». Например, героиня его публикации Дарья 

Гальцова, аспирант филологического факультета ВГУ, рассказала своим землякам, от-

куда взялись названия улиц села Старый Курлак [1, 5]. 

В газете «Звезда» (Бобровский муниципальный район) в рубрике «По страницам 

истории» 9 и 16 февраля 2021 года были опубликованы статьи Елены Ледневой «На ка-

ких улицах жили бобровцы до революции», в которых приведены сведения о прежних 

названиях современных улиц райцентра, дана их этимология, перечислены расположен-

ные на них исторические здания. В частности, до революции 1917 года в Боброве были 

улицы Большая Воронежская (современная ул. Кирова), Большая Московская (ул. 22 ян-

варя), Дугиновская (ул. Пугачёвская), Икорецкая, Романовский бульвар, Садовая (ул. Ав-

деева), Солдатско-Ротная (ул. Краснофлотская), Прогульно-Дворянская (ул. Алексеев-

ская) и др. Автор утверждает, что «Оборонительная – единственная улица, которая не 

меняла своего названия. С древних времён она была пограничной» [5, 4].  

Многие СМК Воронежской области регулярно публикуют интересные мемориаль-

ные материалы об исчезнувших населёенных пунктах. 

Например, редакция газеты «Заря» (Таловский муниципальный район) 25 октября 

2019 года публикацией «Некоролевская судьба Корольского» открыла на своих страни-

цах рубрику «Исчезнувшие с карты», в которой журналисты будут «рассказывать о по-

сёлках, которые когда-то существовали, в них жили и трудились люди, кипела обще-

ственная жизнь. А потом по разным причинам они исчезли с карты района. Но самое 

главное – еще живы люди, для которых эти посёлки – их малая родина» [6, 5].  

В настоящее время в данной рубрике опубликованы материалы «Добрый баптист и Ниж-

ний Колпак: С карты района исчезли 26 посёлков» (26 ноября 2019, № 95), «В списках 

значится: Посёлок Макаровский ещё не списали как исчезнувший, но последние жители 

покинули его 20 лет назад» (3 декабря 2019, № 97), «Что Купальный передал Гнилому: 

С карты района исчезло название одного посёлка, а в реальности перестал существовать 

другой» (21 января 2020, № 4), «Мы – краснянцы: Уроженцы исчезнувшего поселка со-

хранили историю своей малой родины» (28 июля 2020, № 52), «Печеровка в воспомина-

ниях» (22 сентября 2020, № 68) и др. 
Газета «Родное Придонье» (Петропавловский муниципальный район) по инициа-

тиве главного редактора Л.Н. Поповой в январе 2020 года открыла новую рубрику «Здесь 
был хутор», в которой начали публиковаться материалы о забытых и заброшенных ху-
торах и деревнях района. В дебютной статье читаем: «Почти полвека назад исчез с лица 
земли хутор Мандровка, который находился в 18 километрах от Петропавловки. Сегодня 
на его месте только памятный камень, памятник с именами мандровцев, погибших в боях 
за Родину в годы Великой Отечественной войны, и кладбище, более чем наполовину за-
росшее кленами да дикой порослью. Да и доехать до хутора непросто. Почти двадцать 
километров дороги петляют между полями и лесополосами» [8, 8]. В историко-краевед-
ческом материале также раскрыта этимология топонима, приведены сведения из началь-
ной истории хутора: «Старожилы утверждали, что название хутору дал крестьянин по 
фамилии Мандровский, который перебрался в это место вместе с семьей из села Журавка 
Богучарского района. Было это в 1865 году. В том же году в хуторе было отстроено  
12 хат-лозянок, где проживало 46 мужчин и 47 женщин. Через 20 лет в Мандровке уже 
проживало 686 человек в 132 домах» [8, 8]. 

После цикла публикаций в конце 1990-х – начале 2000-х годов в газете «Калачеев-
ские зори» (Калачеевский муниципальный район) краеведа И.А. Письменного о несколь-
ких десятках исчезнувших хуторов в районе начали устанавливать памятные знаки на 
месте было расположения населённых пунктов. «Но прежде в центре города Калача 
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начали возводить общий памятник исчезнувшим хуторам, который открыли 18 октября 
2003 года. Две мраморные стелы как две страницы раскрытой книги истории, на каждой 
из которых по 22 названных ушедших в небытие хуторов. Приехавшие на открытие па-
мятника привезли землю с мест, где некогда стояли их родные хутора. Вспоминая – пла-
кали, смотрели – радовались, что жива теперь память об их хуторе» [3]. 

В 2017–2018 годах к 75-летию со дня освобождения областного центра от немецко-
фашистских захватчиков Региональное информационное агентство «Воронеж» успешно 
реализовало просветительский проект «Воронеж. Улицы победителей», в рамках кото-
рого корреспонденты портала вместе с известным воронежским историком Владимиром 
Размустовым рассказали о героях Великой Отечественной войны, имена которых полу-
чили улицы Воронежа, об их подвигах и людях, которые лично были знакомы с воинами-
защитниками [2].  

В год 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
на страницах районных и областных газет, в интернет-пространстве (на сайтах информа-
ционных агентств, в социальных сетях) в специальных рубриках («Война. Победа.  
Память», «К 75-летию Великой Победы», «Лица Победы», «О войне написано не всё», 
«Память», «Простые герои великой войны», «У подвига нет срока», «Шла война народ-
ная», «Эхо войны» и др.) массово публикуются материалы, посвященные местным ге-
роям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и труженикам тыла.  

Многие районные газеты Воронежской области опубликовали иллюстрированные 
материалы о земляках-героях, в честь которых были названы улицы местных населённых 
пунктов. Например, из газеты Борисоглебского городского округа «Борисоглебский 
вестник» можно узнать о Владимире Пешкове, Викторе Талалихине, Георгии Печков-
ском, в память которых названы две городские улицы и переулок, и их подвигах [4].  

Таким образом, средства массовой коммуникации можно по праву признать полно-
ценным источником региональным топонимических исследований. Районные и областные 
газеты, информационные агентства и информационные интернет-порталы играют важную 
роль в сохранении для будущих поколений культурно-исторической информации о крае, 
отразившуюся в наименованиях географических объектов и служат базой для региональных 
топонимических словарей, в том числе и для словаря исчезнувших названий населенных 
пунктов, в котором найдет отражение культурно-исторический потенциал утраченных то-
понимов региона. Данный лексикографический труд станет закономерным итогом много-
летней деятельности историков, лингвистов, журналистов, краеведов, школьных учителей, 
представителей органов государственной власти и местного самоуправления, направленной 
на лингвокраеведческое и культурно-историческое изучение родного края. 
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