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В статье рассматривается топонимы с. Троицкое Бузулукского района Оренбургской области, ко-

торые представляют систему сложившихся на протяжении двух с половиной веков топонимических еди-

ниц, где чѐтко прослеживаются предпочтения в отборе номинаций и закономерности их функционирова-

ния на определѐнных этапах историко-культурного развития села.  
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ABOUT SYSTEM APPROACH TO THE DESCRIPTION OF TOPONYMIC SPACE 
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In this article is considered page toponyms. Troitsk the Buzuluksky region of the Orenburg region which 

represent system of the toponymic units which developed throughout two and a half centuries where preferences in 

selection of the nominations and regularity of their functioning at certain stages of historical and cultural 

development of the village are accurately traced. 

Среди ономастических единиц, пожалуй, только топонимы обладают качеством «повсеме-

стности», поскольку не только закрепляют за человеком освоенные и присвоенные им террито-

рии, сохраняя – иногда на десятилетия и века – «исходные» наименования, но и становятся дос-

тоянием проживающего на них социума. Постепенно сложившая топонимическая система опре-

делѐнной территории характеризуется своими специфическими закономерностями самоорганиза-

ции, шкалой изменчивости и устойчивости к воздействию экстралингвистических факторов. При 

этом местные исторические перипетии своеобразно скрещиваются с общей историей соседст-

вующих этносов, выделяя определѐнное топонимическое пространство среди других «лица необ-

щим выраженьем». В связи с этим любые обобщения по поводу особенностей топонимии какого-

либо субъекта государства могут противоречить конкретным территориям, где «послойно» откла-

дывались топонимические пристрастия определѐнных времѐн и народов. 

В частности, мнение о широком распространении по всей территории Оренбургской облас-

ти тюркских названий не подтверждается конкретными исследованиями отдельных населѐнных 

пунктов. Данное обстоятельство обусловлено прежде всего особенностями заселения края. С дру-

гой стороны, традиционность наименования по водному объекту стало причиной появления цело-

го ряда русских селений типа Бугуруслан, Бузулук и под. Однако при этом не следует забывать, 

что гидронимы как наиболее древний топонимический пласт трудно поддаются идентификации 

по языку, а следовательно, и определять название указанных объектов как тюркское некорректно.  

Системный подход к исследованию топонимии позволяет не только снять подобные заблу-

ждения, но и выявить определѐнные тенденции развития конкретной топонимической системы, 

уровень еѐ варьирования и закономерности эволюции. 

В связи с этим нами был предпринят анализ топонимической системы села Троицкое Бузу-

лукского района, расположенного на северо-востоке Оренбургской области.  
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Топонимическая система с. Троицкого характеризуется удивительной стабильностью. Ос-

нованное братьями Ждановыми в 60-е годы XVIII в., село Ждановка (Ждановое) после постройки 

в нѐм 1784 г. церкви было переименовано в Троицкое, при этом агиотопоним сохранился до на-

стоящего времени. Село известно тем, что в 1837 г. через него проезжал царский наследник – бу-

дущий Александр II вместе с поэтом В.А. Жуковским.  

В сельское поселение официально входят посѐлок Подгорный, посѐлок Боровский и деревня 

Мотовилово. Антропотоним Подгорный мотивирован фамилией основателей – купцов Подгорно-

вых, которые в XIX в. проводили здесь ярмарки. Другие названия обусловлены особенностями 

ландшафта: Мотовилово (к. 40-х годов XVIII в.) стоит на образованной рекой Боровкой и еѐ при-

током развилке, которая напоминает мотовило – «приспособление для ручной намотки пряжи 

при домашнем ткачестве (обычно в виде палки с перекладиной на одном конце и развилкой на 

другом)» [4, 298]; Боровский назван по реке Боровке, которая протекает в том числе и по террито-

рии знаменитого Бузулукского бора – самого южного хвойного леса на территории нашей страны. 

Следует отметить, что в данных частях поселения в последние годы стремительно сократилось 

число жителей (по данным 2014 года [1]: Мотовилово – 65 человек; посѐлок Подгорный – 36 че-

ловек; посѐлок Боровский – 0 чел). 

Природные особенности определяют большинство микротопонимов данной местности, на-

пример: Евграфов родник (Евграфов сад, Родничный хутор), расположен в километре от села 

Троицкого, принадлежал Е.А. Жданову, председателю Бузулукской уездной управы, гласному 

Самарского губернского земского собрания, депутату 2-й Государственной Думы [3], и в своѐ 

время славился родником и великолепными яблоневыми и грушевыми садами; гора Шихан 

(тюрк.) – представляет собой холм.  

Следует отметить местные предания, связанные с горой Шихан. По «научной» версии счи-

тают, что рядом находилась ставка монгольского хана Сумбеки, который накопил несметные бо-

гатства. Но эти территории приглянулись другому хану, и началась между ними страшная междо-

усобица. В кровопролитном побоище полегло много народа с обеих сторон. Победил пришлый 

воитель, но в битве он потерял своего любимого сына Ши. Убитый горем отец повелел похоро-

нить юношу с почестями, а в память о нем насыпать над могилой высокий курган – Ши-хан. Счи-

тается, что холм насыпан в XIV веке. Другое предание повествует также о монгольском хане Ши-

хан-Бей, у которого его подневольные были настолько бедны, что поддать отдавали горстями 

земли в шапках (так!) и насыпали гору Шихан. Есть версия о хрустальном дворце на горе, части 

которого ещѐ долго находили после изгнания монголов. Последнее предание связано с тем, что на 

горе после битвы отдыхал Чапаев со своими бойцами. 

Зафиксировано также название Попов угол по месту, где жил поп, которого убили (инфор-

манты не сообщают подробности и конкретное время события). Из последних микротопонимов 

следует отметить Школьный сад (одичавший сад с ранетками находится возле школы), Коровий 

овражек (пастбище в низине), Гора любви (небольшая возвышенность без определѐнной мотива-

ции со стороны жителей с. Троицкого), Титькина гора («на этой горе очень много ягод, кормит 

людей летом, как мать»). 

Однако наиболее «топонимичным» местом является река Боровка, на берегу которой рас-

положено село. Определѐнные участки реки получают свои особые названия: Жилинские скалы 

(берег похож на скалы), Зона отдыха (красивое место, куда ездят отдыхать местные жители), 

Карда (раньше на берегу пасли крупный рогатый скот), Шум (на реке находится небольшой во-

допад, от которого много шума), Мочалка (узуальное название без определѐнной мотивации), 

Крутинка (на крутом склоне находится плотина), Баранья яма (считается самым глубоким и хо-

лодным местом, где обитает много сомов), Переход (мелкое место, брод), Красный берег (берега 

из красной глины), Слияние (место слияния Боровки и еѐ притока). 

Следует также отметить специфику годонимов с. Троицкого. Большинство из них также от-

ражает расположение на местности: Набережная – улица находится на левом берегу реки Боровка; 

Озерная – находится возле небольшого озера; Подгорная – улица расположена возле горы Шихан. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



— 48 — 

Особое восприятие природных условий жителями Троицкого воплощается в названиях улиц типа 

Зеленая – на улице много деревьев, обильная трава; Садовая – сады на улице почти в каждом доме, 

а перед домами высажены деревья, одна из самых зелѐных улиц села; Луговая – улица возникла 

сравнительно недавно, дома строились на открытой зеленой местности; Солнечная – улица нахо-

дится всегда освещена солнцем; Мирный – небольшой тихий переулок, где много деревьев. 

Имеются также улицы названные по находящимся на них определѐнным объектам, напри-

мер: Почтовая – на данной улице раньше находилась почта; Центральная – на ней «находятся 

все сферы обслуживания населения», считается центром села; Молодежная – дома давались мо-

лодым семьям. Вопреки устоявшемуся мнению, в селе практически отсутствует «политический 

окрас» годонимов [3]. В частности, как дань традиции, имеется только одна улица Советская, 

которую неофициально называют Старая почта, так здесь до 1999 года находилась почта. Сле-

дует также отметить, что неофициальные названия существуют и для других улиц: Нахаловка 

(офиц. название Садовая) – считалось, что там жили «наглые, нахальные люди»; Курмыш (офиц. 

название Набережная) – находится в небольшой яме, там всегда прохладней, чем в других местах 

села. Последнее название объясняют тем, что слово курмыш, которые одни считают татарским, 

другие чувашским словом, обозначает круглую конусообразную яму. Следует отметить, что воз-

можна также трактовка данного слова как курган [5], в том числе и на территории Оренбургской 

области. Однако оренбуржцы достаточно часто слово курмыш употребляют в просторечных вы-

ражениях типа жить в (своѐм) курмыше – жить „вдалеке, на отшибе, в глуши‟, „в своѐм мирке‟. 

Возможно, что именно значение, указанное жителями с. Троицкое, ближе к распространенному в 

настоящее время, которое, вероятно, развилось из него как переносное.  

Анализ одного из сегментов ономастического пространства с. Троицкое показывает не 

только исторически сложившуюся систему топонимов, но и еѐ устойчивость в «приращении» но-

вых названий, ориентированных, в том числе и в реестре годонимов, на особенности прежде всего 

ландшафта как комплекса признаков рельефа, растительного мира и водных объектов. 
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