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оскольких ойконимов, характеризуются четыре структурно-словообра-зователь-
ные типа в образовании названий населенных пунктов данной территории. 
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Исследование топонимической системы русского языка, содер-
жащей этнолингвистическую и историческую информацию, обраща-
ется и к вопросам собственно лингвистического плана, так как слова, 
номинирующие географические объекты, имеют лексико-
семантические, грамматические и функциональные характеристики. 
Ойконимы как элементы топонимической системы являются назва-
ниями населенных пунктов. Материалом для наших наблюдений по-
служили ойконимы Староосколького района Белгородской области. 

Рассмотрим способы образования ойконимов. Являясь вторичным 
именем по отношению к имени нарицательному, ойконим характеризу-
ется специфической этимологией: «этимология ойконимов - это доведе-
ние его до апелятива ойконимного этимона, соответствующего имени 
нарицательному или другому имени собственному, от которого был обра-
зован ойконим» (Завёрткина, 2012: 69). При этом словообразовательная 
характеристика ойконимов представляет особый интерес. 

Словообразовательная классификация ойконимов Староосколь-
ского района, предложенная В.А. Никоновым, выделяет несколько 
групп на основе способов, которыми могут быть образованы ойкони-
мы. Первая группа - первичные ойконимы, которые имеют нулевой 
топообразующий формант (Никонов, 2012: 87). В Старооскольском 
районе примерами таких ойконимических единиц являются: с. Углы, 
с. Стойло, х. Липяги, с. Котёл, с. Городище, х. Плота и др. Данные 
ойконимы представляют собой существительные в чистой форме. 
Также встречаются названия, которые которые образовались безаф-
фиксным способом: Жуково (Жуков), Черниково (Черников), Незна-
мово (Незнамов), Новиково (Новиков). 

Следующая группа названий представляет собой ойконимы, об-
разованные путём присоединения к основе базового слова, с которым 
данное название связано семантически, различных аффиксов (суф-
фиксов или префиксов). «Суффиксация - отличительная черта сла-
вянской, в частности русской, топонимической системы», - пишет 
Э. М. Мурзаев (Мурзаев, 1974: 253). Этот тезис подтверждает и прове-
денный нами анализ. К данной группе относится большая часть Ста-
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рооскольских ойконимов. Географические названия женского рода 
оформляются с помощью более многочисленной группы суффиксов. 

U I» jW I» u 

Самый продуктивный для образования ойконимов на данной терри-
тории является суффикс -к- и его варианты -овк-, -евк-. Таким обра-
зом образованы ойконимы: Знаменка (Знамение + -к-), Николаевка 
(Николай +-евк-), Обуховка (Обухов + -к-), Бабанинка (Бабанин +-к-), 
Голофеевка (Голофеев + -к-), Антиповка (Антипов + -к-), Змеевка 
(Змеев +-к-), Шаталовка (Шаталов +-к-) и другие. 

Суффикс -ск- оформляет ойконимы, называющих слободы Ста-
рого Оскола: Ламская («лом» + -ск-), Ямская ( «ям» +-ск-), Пушкар-
ская (пушкарь + -ск-). Также суффикс -ск- образует ойконимы средне-
го рода: Солдатское (Солдат + -ск-), Архангельское ( Архангел + -ск-). 

Суффиксы -ов- и -ев- образуют ойконимы образуют следующие 
ойконимы: Соковое ( «сак» + -ов-), Воротниково ( воротник + -ов-), 
Терновое (Тёрн + -ов-), Боровое (Бор + -ов-). Названия сел района 
также образуются еще и от аллоформов суффикса - ов-, которые при-
соединяются к словам, обозначающим такие признаки, как рельеф 
местности или отдаленность от городской среды. 

Топоформанты -ищ-, -ец-, -иц-, которые были широко представ-
лены в восточнославянской топонимии, в старооскольских ойконимах 
представлены единственным примером - название села Городище: 
слово образовано с помощью суффикса (городок + ищ). 

Ойконимы Шмарное и Песочное образованы также суффиксаль-
ным способом путем присоединения к базовому слову суффикса -н-. ГТ1 « « « 
Также имеет место в ойконимической системе Старооскольского рай-
она названия, образованные путем одновременного присоединения 
префикса и суффикса: Приосколье ( При + Оскол + j-е); Нагольное (На 
+ голый + н). 

Третью группу составляют ойконимы, образованные путем сло-
жения двух основ: Новосёловка ( Новый + Село + овк), Новокладовое 
(Новый + село + ов), Новоалександровка (Новый + Александровка), 
Нижнеатаманское (Нижнее + Атаманское) и др. В данной группе 
старооскольских ойконимов большая часть названий имеет корень 
«нов», что говорит о недавнем образовании населенных пунктов по 
сравнению с другими. 

Четвертую группу составляют ойконимы-словосочетания, отно-
сящиеся к типу согласований: Красные Кусты, Долгая Поляна, Но-
вая Деревня, Малый Присыпок. 

Собранные в ходе исследования ойконимы Старооскольского 
района распределяются по четырём структурно-
словообразовательным типам неравномерно. Ойконимы-
словосочетания и сложные ойконимы являются самыми непродуктив-
ными типами. В названия населенных пунктов встречаются словосочета-
ния, имеющие идеологический смысл. Это обусловлено тем, что данный 
тип собственных географических имен часто ситуативен, трудно отличим 
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от ориентировочных указателей на местоположение объекта (Цветкова, 
2012: 107). Эти ойконимы неудобны в обращении и тяготеют к однослов-
ности. Среди безаффиксальных большую часть составляют названия в 
форме качественных прилагательных, а также существительных, указы-
вающих на физико-географические признаки объекта. 

Самым продуктивным типом и резко доминирующим в названи-
ях населенных пунктов является аффиксальный тип, который пред-
ставлен различными словообразовательными моделями. В образова-
нии онимов участвуют как суффиксы имен существительных, так и 
суффиксы имен прилагательных. В связи с различными выполняе-
мыми ими функциями значение выявленных суффиксов дифферен-
цируются: в каждой группе ойконимов они несут различное значение. 
Суффиксы -ск-, -ов, (-ев)-, -ин- и -н- выступают в ойконимах в роли 
относительных суффиксов. В образовании названий старооскольских 
сел они достаточно продуктивны, что обусловлено значимостью тех 
персон, которые были первыми жителями наших поселений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются примеры изменений в семантике 
заимствованных слов в русских народных говорах, обусловленные лингвистиче-
скими и экстралингвистическими факторами. 
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