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Исследование топонимических региональных систем представляет особый инте-

рес, поскольку позволяет не только накапливать соответствующий полевой материал, 

но и развивать общую теорию имени собственного. В связи с этим представление то-

понимов с. Кинзелька Оренбургской области актуально, так как показывает процессы 

формирования топонимической системы определённой территории в течение почти 

двух веков и особенности её трансформации в условиях социальных, исторических и гео-

графических преобразований.  
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The study of toponymic regional systems is of particular interest because it allows not 

only to accumulate relevant field material, but also to develop the general theory of a proper 

name. In this connection, the presentation of the toponyms of the village. Kinzelka of the Oren-

burg region is relevant, as it shows the processes of the formation of the toponymic system of a 

certain territory for almost two centuries and the peculiarities of its transformation under the 

conditions of social, historical and geographical transformations. 

 

Топонимическая система включает в себя совокупность топонимов определенной 

территории, которые «называют географический объект как реалию, выделяя его из ряда 

ему подобных индивидуализируя и идентифицируя его, и тем самым ограничивая его, 

отличая его от других объектов того же рода» [6, 114]. Топонимы выполняют определен-

ные функции, среди которых выделяют основные – номинативную, индивидуализирую-

щую, дифференцирующую. Топоним призван выделять объект из ряда других, при этом 

на разных территориях существуют различные топонимические системы. 

Целью данной статьи является описание топонимической системы села Кинзелька 

Красногвардейского района Оренбургской области. Исследование в определённой сте-

пени актуально, и не только потому, что представляет интерес в краеведческой работе, в 

преподавании родного и русского языка в школе, но и в связи с тем, что, по справедли-

вому утверждению А.В. Суперанской, «любое небольшое региональное исследование 

оказывается вкладом в общую теорию имени собственного» [10, 4]. 
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Нами был предпринят системный подход к исследованию топонимии с. Кинзельки, 

который позволяет «выявить определённые тенденции развития конкретной топоними-

ческой системы, уровень её варьирования и закономерности эволюции» [1, 47]. Матери-

алом послужили данные Кинзельского сельского краеведческого музея и собственные 

полевые исследования. 

По данным Кинзельского сельского краеведческого музея, село Кинзелька было 

основано в 1843 г. До официального образования села (1748 г.) на данной территории 

селились калмыки после создания калмыцкого корпуса, одновременно шёл процесс за-

селения территории по реке Ток башкирами. Жителями села Кинзельки стали пересе-

ленцы из Петропаловки (Оренбургская губерния). Затем в 40-х гг. XIX века появились 

переселенцы из Троицкого уезда Оренбургской губернии, «так как они отказались запи-

саться в казаки и служить на пограничной линии» [5, 151]. В это же время стали пересе-

ляться люди из Тамбовской, Курской, Орловской и Воронежской губерний. Вместе с 

русскими приехали несколько мордовских семей, которые поселились отдельным хуто-

ром. В 1929 г. в селе поселились казахи из Западно-Уральской области. Другие нацио-

нальности были представлены единичными жителями. Большинство топонимов назва-

ний села и близлежащих географических объектов сохранилось, в том числе и в виде 

неофициальных названий. 

По свидетельствам заведующей музеем Максимовой Светланы Петровны и сотруд-

ников музея Нестеровой Татьяна Ивановны и Блакитной Аси Борисовны комоним Кин-

зелька появился до переселения русских на эти земли. Существует несколько легенд об 

этом названии села. Первая легенда гласит, что здесь когда-то стояло калмыцкое коче-

вье. Был калмыцкий хан Кинзель, и его стоянка его была у реки. Эту речку стали назы-

вать Кинзеля, а затем, когда заселились русские из центральных и уральских губерний, 

осталось название Кинзелинка, а с 1849 г., когда «жители обратились с просьбой разре-

шить им построить свою церковь» [3, 14] – Кинзелька. По другой легенде название села 

восходит к времени восстания Емельяна Пугачева. Был у него сподвижник из башкир 

Кинзя. Действительно, в этой местности проходили отряды Пугачева и, может быть, 

остались следы их пребывания, тем более что в данном районе много башкир. 

Таким образом, по мнению старожилов, название реки, давшей название селу, про-

исходит или от калмыцкого, или от башкирского слова. Многие считают название мор-

довским, однако известный оренбургский краевед и топонимист Б.А. Моисеев считает, 

что название реки Кинзеля происходит от названия Кинделя (правый приток р. Урал), 

которое было известно ещё яицким казакам до прихода в эти места мордвы. С учётом 

того, что название поселений Кинделя известно на других территориях Оренбуржья,  

Б.А. Моисеев считает, что оно тюркского происхождения (Широкая степь), при этом 

вариант Кинзеля «возник под влиянием произношения в башкирских говорах» [5, 152]. 

Исторически с. Кинзелька делилось на Верхнюю и Нижнюю части, названия кото-

рых сохранились до настоящего времени. Сейчас в селе имеется 7 улиц с официальными 

названиями, которые отражают реалии советской эпохи, поскольку именно в этот период 

складывалась система годонимов села: улица Мира – главная улица (центральная) села, она 

олицетворяется с тем, что «мир должен быть во всём мире», то есть мир в селе между жите-

лями – это главное для данного населенного пункта; Школьная – на ней располагается 

школа; улица Рабочая находится рядом с мастерскими, где производится ремонт трак-

торов, машин и т.п.; Молодежная – самая «молодая» улица, куда заселялась молодежь 

(неофициальное название – Новые дома); Победы – на этой улице располагается памят-

ник Победы; Набережная – на берегу реки Кинзеля (неофициальное название –  

Нижняя); Садовая – сады у домов выходят на проезжую часть улицы.  

Постепенно складывается система неофициальных ойконимических топонимов 

села. Особо выделяются исторические названия частей села или поселений. Например, 
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поселение Лягушовка – это место, где начиналось село Кинзелька. Существует предпо-

ложение, что в озере Кочковатка было много лягушек, и с весны до самой осени квака-

нье было очень громкое. К этому громкому хору люди привыкли и не обращали внима-

ния. Лягушовка состояла из двух улиц. Дома были построены близко друг к другу, можно 

было только проехать на телеге, санях, рядом с домом во дворе у всех были погребки, 

кладовушки, а сараи продолжали жилые постройки. Названия находящихся некогда 

вблизи села населенных пунктов (посёлков) сейчас также можно рассматривать как не-

официальные, например: Калиновка (там росла калина, заросли которой сохранились и 

теперь); Чилищенский и Ряполов (названы по фамилиям первых переселенцев Чилищен-

ских и Ряполовых); Подгорный (находился под горой), Центральный (располагался  

в центральной части по отношению к другим селам и поселкам). Имеется также терри-

тория, которая сохранила историческое название – Хутор Классен (назван по фамилии 

помещика немца Классена, который владел этой землей – в 12 км от Кинзельки). Хутор 

возник во время столыпинской реформы. Проживало там 5 семей, которые имели боль-

шие дома и вели хозяйство. В настоящее время в этих местах не сохранились дома и не 

живут люди.  

На исследованной территории оронимы представлены исключительно в неофици-

альной форме. Большая гора названа так, потому что её видно из любой точки села. Эта 

гора излюбленное место катания на санках и лыжах ребятни. Гора Ванякина шишка 

названа по фамилии помещика Ванякина, владевшего этой землей. При этом слово 

«шишка» – это «одинокий холм, гора, обычно на ровном месте. Данное слово распро-

странено в Оренбургской области почти повсеместно» [4, 104]. Считается, что Ванякина 

шишка – самая высокая точка района (высота 300 м). На самой вершине находился очень 

глубокий колодец, которым в сегодняшнее время никто не пользуется (по легенде в этот 

колодец упал лось, и с тех пор воду не стали брать). Гора Сопочка – от слова «сопка» – 

«высокая островерховая гора» [9, 332]. Малые размеры горы обусловливают особенно-

сти суффиксального образования – Сопочка, при этом по ней протекает река Ольховочка, 

по берегам которой растут ольха и ветла, местами бьют ключи. Каменная гора – полу-

чила такое название, потому что в ней есть камни, но помимо них на поверхности горы 

ещё находятся огромные валуны, отполированные дождем, ветром и солнцем. Гора Мар-

кедоновка – от имени калмыцкого хана Меркидона. В царское время калмыки несли сто-

рожевую службу в наших краях. Стоянки были по рекам Уралу и Кинзеле. В Новом Таш-

кенте, где сеяли бахчи, сторож Трехсвятских находил там калмыцкие предметы. 

Материал по гидронимам села и его окрестностям представляет официальное 

название река Кинзеля (см. выше) и неофициальные названия. Озеро Кочковатка 

названо по наличию в середине озера больших и малых кочек, которые состояли из длин-

ных, тонких пластиночек (растения), склеенных в большие шары. Иногда их доставали 

из озера, ставили около дома, и они были удобны для сидения, теплые и мягкие. Затем 

они перестали расти и совсем исчезли, а название озера так и осталось – Кочковатка. 

Озеро Кочковатка доходило до Казенного амбара (см. ниже), но с годами стало мелеть, 

и в 2000-е годы оно совсем пересохло, но до сих пор данное название Кочковатка ис-

пользуется, то есть гидроним перешел в ойконим. Сухая плотина была запружена для 

водопоя коров, когда в 1929 г. организовали совхоз. Со временем плотину перестали ис-

пользовать, и в ней исчезла вода. Батаев родник – отантропонимическое название от 

фамилии Батаевых, поскольку родник располагался на территории их гумен. Карпиный 

пруд – название связано с тем, что после создания пруда в нем стали разводить карпов, 

но вначале пруд был Директорским, так как инициатором его создания был директор 

совхоза В.И. Куликовский. Затем пруд приобрел название Карпиный. Следует отметить 

особую модель образование названия: «карп → карпиный». На данный момент пруд высох, 

но его название закрепилось за определённой территорией. Новый пруд (водохранилище) 
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был основан в 1982 г. по инициативе Николая Федоровича Васильева. Шибалов колодец – 

отантропоним от фамилии И.П. Шабалов (или Шибалов). Это был зажиточный крестьянин, 

который жил в Калиновке. Рядом с усадьбой Шабаловых был очень хороший колодец. 

Из него вытекал небольшой ручей, который протекал по четырем поселкам. Прошло 

много времени, семьи Шабаловых не стало, так как их раскулачили, а название колодца 

осталось. Название колодца Три ключа связано с тем, что в районе села Подгорного, не-

далеко друг от друга располагались три родника с чистой водой. Следует отметить, что 

названия большинства исследованных микрогидронимов показывает, что в них превали-

руют русские названия, тогда как гидроним (Кинзеля/Кинделя) представляет результаты 

«соответствующей языковой “переработки”, которые проявляются в названиях макро-

гидрообъектов» [2, 289]. 

Целый ряд микротопонимов известен исключительно жителям с. Кинзелька. Например, 

Казенный амбар – визитная карточка села Кинзельки. По легенде, в 1906 г. по ходатайству 

земского учителя Благовещенского было построено здание школы и амбар, в который засы-

пали семенной запасной фонд. В 1918 г. продотряд решил взять зерно, но крестьяне не отдали. 

Тогда произошла перестрелка, были убиты 4 человека, 7 раненых были отвезены в Бузулук  

в тяжелом состоянии. В советское время казенный амбар (то есть государственный) напол-

нялся зерном, и был разобран в 1980-х годах. Название Саповая яма (скотомогильник) связано 

с инфекционной болезнью лошадей (1960-е гг.). Татарская ветла – по легенде в этом месте 

когда-то стоял дом, в котором жил татарин. Он посадил около колодца ветлу, которая растет 

и сейчас. Земля Шипилово – в конце XVIII–XIX веков вдоль реки Малый Уран, где был кол-

хозный огород, располагалась земля, которое называется Шипилово. Предприниматель Ши-

пилов из Сорочинска арендовал эту землю, нанимал на работу крестьян, которые произ-

водили сельскохозяйственные работы. Продукцию увозили на базар в Сорочинск. Земли  

в этих местах очень хорошие, потому что весной Уран сильно разливался, и много наносного 

назема оставалось после половодья, и полив овощей был удобен арыками. Курушатник – со-

гласно легенде, зимой хозяева решили перегонять стадо индюшек, когда подогнали их к горе, 

поднялся сильный ветер и началась поземка. Курушки, то есть «индюшки» [4, 80] не могли 

дальше идти и стали замерзать. И это место – по дороге в Люблинку из Кинзельки – стали 

называть Курушатник. Катары – в конце отрубов («земельный участок в лесу, предна-

значенный для раздела между крестьянами» [7, 302]) при совхозе, были катары. Со слов 

сотрудников Кинзельского сельского краеведческого музея, катары – это место, где 

находился молодняк, овцы. Стояло два домика, где жили рабочие, были построены базы 

для овец. Семьи жили круглый год, ухаживали за овцами. Пас овец сакманщик («чело-

век, пасущий стадо баранов» [8, 50]), Раисов Мулдагали. Он плохо говорил по-русски и 

на вопрос: «Где находится стадо?», отвечал: «На катаре». Катара в переводе с казах-

ского языка означает молодняк. Так и осталось это место называться катарой. Красный яр – 

изначально думали, что это природный яр (яр – это «крутой берег реки, оврага» [4, 188]), но 

это оказалось не так. Калиновские жители рассказали, что здесь был хутор – несколько до-

мов, которые относились к поселку Ряполов. Витов мост – отантропонимическое назва-

ние по фамилии семьи Витовых. Мост соединял поселок Центральный и село Кинзелька. 

Таким образом, можно отметить, что село Кинзелька богато топонимами, которые 

отражают его историческую и географическую сторону. В основном топонимы выпол-

няют номинативную функцию. С их помощью мы отчасти можем проследить историю 

заселения и народа данной территории, который называл те или иные объекты по опре-

деленным признакам: фамилиям людей, значимым событиям и др. Особое внимание сле-

дует обратить на то, что некоторые топонимы образованы в результате словообразова-

тельных операций, в частности, с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Особенности хозяйствования последних лет обусловили стремительную потерю ряда 
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гидронимов, названия которых, тем не менее, сохранились в памяти жителей для обозна-

чения соответствующих территорий. В связи с этим топонимический ландшафт села Кин-

зелька, помимо лингвокраеведческой значимости, имеет и определённую воспитательную 

функцию, поскольку его языковое воплощение наглядно свидетельствует о том, как бе-

режно и созидательно относились люди к родным местам и что потеряли их наследники за 

последние несколько десятилетий. 
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Белорусские молочные бренды: тенденции и перспективы развития 
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продвижение продукта. 

Предметом рассмотрения в статье являются белорусские молочные бренды и то-

варные знаки, используемые для именования отдельных видов молочной продукции. 

Определяются номинативные приоритеты, устанавливаются особенности номинации 

и средства репрезентации брендов и названий.  
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