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Аннотация. Рассмотрены топонимы, имеющие соотнесённость с одним и тем же апелляти-
вом или восходящие к одному и тому же антропониму или к одной и той же фамильной ан-
трополексеме. Доказывается, что подобного рода номинация топонимов противоречит ос-
новному их назначению – называть единичные объекты, и рождает помехи на уровне ком-
муникации. Обоснованы основанные на оппозиции нумеративный и противопоставитель-
ный способы образования топонимов. Установлено, что эти способы не следует считать од-
нородными, поскольку в них участвуют разного рода вспомогательные средства индиви-
дуализации, дифференции. Нумеративная дифференциация порождает дифференциальное 
противопоставление, которое служит для различения двух тополексем и образуется с по-
мощью прибавления к каждому из противопоставляемых топонимов дополнительного при-
знака в виде порядковых числительных. В этом случае речь идёт о создании так называемо-
го эквиполентного (равнозначного) противопоставления. Подобное отмечается во многих 
топонимических системах мира (особенно в урбанонимах). Противопоставительный способ 
номинации населённых пунктов основан на бинарной оппозиции – в структуре ойконимов 
наличествуют в качестве дифференциаторов антонимические пары типа Большой – Малый, 
Старый – Новый. В качестве иллюстративного материала используются казахские топони-
мы и топонимы Тамбовской области.  
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Abstract. We consider toponyms that are related to the same appellative or ascend to the same 
anthroponym or to the same family anthropolexem. We prove that this kind of nomination of to-
ponyms contradicts its main purpose – to name single objects and creates interference at the level 
of communication. We substantiate the opposition-based numerical and opposing ways of forming 
toponyms. We establish that these methods should not be considered homogeneous, since they in-
volve various kinds of auxiliary means of individualization and differentiation. Numerical diffe-
rentiation generates a differential opposition, which serves to distinguish two topolexemes and is 
formed by adding to each of the opposed toponyms an additional attribute in the form of ordinal 
numbers. In this case, its mean the creation of so-called equipollent (equivalent) opposition. Simi-
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lar is noted in many toponymic systems of the world (especially in urbanonyms). The opposing 
way of nominating settlements is based on a binary opposition – in the structure of oikonyms, an-
tonymic pairs such as Big – Small, Old – New are present as differentiators. Kazakh toponyms and 
toponyms of the Tambov region are used as illustrative material. 
Keywords: toponymics; Tambov region; Kazakh toponyms; nomination; differential mode 
For citation: Shcherbak A.S., Elibaeva R.D. Differentsial’nyy modus: ego proyavleniye v topo-
nimike [Differential mode: manifestation in toponymics]. Neofilologiya – Neophilology, 2020, vol. 6, 
no. 23, pp. 448-455. DOI 10.20310/2587-6953-2020-6-23-448-455 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

Человеческий фактор, несомненно, при-
сутствует, когда населённый пункт получает 
своё «имя», поскольку только человеку под-
властно дать название поселению, в котором 
ему предстоит жить.  

Общеизвестно, что существует множест-
во модусов, так или иначе прогнозирующих 
поведение человека. Одним «из модусов в 
общей системе поведения человека» [1, с. 139] 
является так называемый дифференциальный 
модус. Под дифференциальным модусом, 
вслед за О.С. Ахмановой, мы понимаем 
«собственно лингвистические различия и 
противопоставления» [1, с. 139], которые 
проявляются как результат желания человека 
«выделить», «отделить», то есть дифферен-
цировать отдельные реалии, что в принципе 
необходимо прежде всего для удобства об-
щения.  

Дифференциация широко используется в 
системе языка, свидетельством чего являют-
ся семантическое и стилистическое расслое-
ния лексики и значений отдельных слов. Бу-
дучи, таким образом, одним из свойств язы-
ковой эволюции, дифференциация широко 
используется в топонимике как средство, 
способствующее появлению тех признаков, 
которыми могут различаться одни названия 
от других.  

Имена собственные, по мнению А.В. Су-
перанской, – это единицы «специальной лек-
сики» [2, с. 8], к их числу относятся и топо-
нимы. Они являются языковыми знаками, 
относящимися к единичному объекту. Имен-
но в этом и заключается основное назначе-
ние топонимов. «Все единицы специальной 
лексики ориентированы на особые, специ-
ально выделяемые, а иногда и на вновь соз-
даваемые объекты (денотаты)…» [2, с. 9]. В 
области топонимической номинации интерес 
представляет проприальная номинация, кото-
рая направлена на идентификацию объектов.  

На территории многих государств сосу-
ществует значительное число населённых 
пунктов, имеющих соотнесённость с одним и 
тем же апеллятивом или восходящих к одно-
му и тому же антропониму или к одной и той 
же фамильной антрополексеме. Подобное 
противоречит основному назначению топо-
нимов: называть единичные объекты, и рож-
дает коммуникативные помехи.  

Следовательно, чтобы избежать появле-
ния подобных негативных явлений, номина-
торы прибегают к помощи разного рода 
вспомогательных средств индивидуализации, 
дифференциации, среди которых выделяются 
нумеративный и противопоставительный 
способы. Эти два способа основаны на про-
тивопоставлении, которое, однако, не следу-
ет считать однородным. 

 
НУМЕРАТИВНЫЙ СПОСОБ 

 
Нумеративная (нумерологическая) диф-

ференциация порождает дифференциальное 
противопоставление, которое служит для 
различения двух тополексем и образуется с 
помощью прибавления к каждому из проти-
вопоставляемых топонимов дополнительного 
признака в виде порядковых числительных 
1-й, 2-й и т. д. 

В этом случае речь идёт скорее всего о 
создании так называемого эквиполентного 
(равнозначного) противопоставления. По-
добное отмечается во многих топонимиче-
ских системах мира. Однако следует огово-
риться, что чаще всего это наблюдается в 
урбанонимах. Так, во многих городах США, 
особенно в Нью-Йорке, улицы пронумерова-
ны, что, естественно, рождает мысль об их 
некоторой «бесцветности», они ничем не вы-
деляются кроме нумерации. Нумерация лишь 
указывает на очередность появления того 
или иного городского топообъекта.  
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Так, в казахстанском городе Алматы 
район Тастак (в переводе с казахского озна-
чает «каменистый»), вошедший в черту горо-
да в 1957 г., имеет микрорайоны «Тастак-1», 
«Тастак-2» «Тастак-3». В г. Шымкенте от-
мечаются: 12-й микрорайон, 15-й микрорай-
он, 16-й микрорайон, 17-й микрорайон, 18-й 
микрорайон, 3-й микрорайон, 351 квартал,  
4-й микрорайон, 8-й микрорайон. 

На Тамбовщине в Умётском районе есть 
такие населённые пункты, как Посёлок 12-й, 
Посёлок 14, Посёлок 15, Посёлок 16. Распо-
ложены они рядом, недалеко от с. Царёвка по 
берегам р. Карай (левый приток реки Вороны).  

Тамбовский учёный Н.И. Дудник считал, 
что название реки Карай восходит к татар-
скому слову КАР – «смотреть вдаль»: со 
склонов долины хорошо видна местность [3, 
с. 24]. Есть и другая точка зрения, по которой 
название реки вытекает из тюркского КАРА – 
«чёрный». Однако это не цвет воды влияет 
на выбор названия, поскольку в тюркской 
гидронимике «термин КАРАСУ означает не 
цвет воды, а источник питания реки: река, 
образуемая грунтовыми водами» местность 
[4, с. 177].  

Заметим, в черте казахстанского города 
Алматы протекает река Малая Карасу  
(17,3 км) и речка Карасу, расположен кот-
теджный городок Карасу. Слово КАРАСУ 
вовлечено в онимическое пространство  
г. Алматы в качестве урбанонимического 
ориентира, о чем свидетельствует, например, 
рекламное объявление: «уг. ул. Сатпаева 
(выше рынка «Карасу»)».  

Структура нумеративных топонимов 
чрезвычайно проста: номенклатурный тер-
мин + числительное. Налицо эквиполентное 
противопоставление, отличающееся, однако, 
тем, что наличие в названиях только номенк-
латурных терминов и порядковых числи-
тельных в качестве дифференциаторов соз-
даёт впечатление некоей обезличенной рав-
ноправности, ср.:  

Арженка ГППЗ 1 Отделение, Арженка 
ГППЗ 2 Отделение, Арженка ГППЗ 3 Отделе-
ние, Арженка ГППЗ 4 Отделение Тамбовская 
обл., Рассказовский р-н (ГППЗ – это государ-
ственный племенной птицезавод) [5, с. 22]. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что даже при переименовании улиц в городе 
Шымкенте нумерация сохраняется. Ср.:  

ул. 1-я Зелёная балка → ул. 1-я Коксай,  
ул. 2-я Зелёная балка → ул. 2-я Коксай,  
ул. 3-я Зелёная балка → ул. 3-я Коксай. 
В г. Тамбове есть улицы: 1-я Полковая и 

2-я Полковая. Следует отметить и инверси-
онный порядок элементов структуры этих 
урбанонимов, что влечёт за собой перенос 
смыслового акцента именно на порядковые 
числительные, выступающие как дифферен-
циаторы. Противопоставление эквиполент-
ное, то есть равнозначное, но не обезличен-
ное. Названия улицы получили в те годы, 
которые уходят вглубь истории: когда-то 
здесь размещались полки, призванные охра-
нять границы Московской Руси. Вполне до-
пустимо, что на каждой из этих улиц разме-
щались разные воинские подразделения, от-
сюда и нумерация, разделяющая места квар-
тирования разных полков. 

Подобная дифференция отмечается и в 
названиях московских улиц, например, в ка-
честве дополнительных определителей в виде 
порядковых числительных получили свои на-
звания 1–3-я Радиальные улицы, 1–16-я Пар-
ковые улицы, 1–6-й Минаевские переулки, а 
также многие другие московские названия. 

Причина появления таких урбанонимов 
кроется в наличии у них одного и того же 
признака, ставшего в сознании людей основ-
ным, определяющим. Так, например, Ради-
альными назывались улицы по своему ради-
альному положению в планировке городской 
территории. 

Однако значительно чаще встречаются 
как урбанонимы, так и топонимы, структура 
которых состоит из онимизированного апел-
лятива или личного имени/фамилии в качест-
ве тополексемы + порядковые числительные.  

Таким образом, нумерологическая диф-
ференциация имеет место при рождении то-
понимов. Анализ топонимического материа-
ла показывает, что в основе появления таких 
названий в основном лежат следующие при-
чины: разделение местности на части, при-
чины, которые не связаны с человеческом 
фактором, влияющим на выбор топонимиче-
ской единицы, совпадение названий.  

1. Разделение местности на части, как 
правило, на две части.  

Чаще всего подобное наблюдается при 
смене владельца селения. Например, на карте 
Тамбовской области отмечены ПЕРЕСЫП-
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КИНО 1-Е, ПЕРЕСЫПКИНО 2-Е. Это круп-
ные старинные сёла в Гавриловском р-не. По 
свидетельству историков, в окладной книге 
1702 г. впервые упоминается сельцо Пере-
сыпкино, населённое дворцовыми крестья-
нами, бобылями, пришлыми. В первой поло-
вине XIX века из Пересыпкина выделилось  
с. Софьино [6, с. 437], название которого 
восходит к имени/фамилии владельца, то 
есть входит в разряд отпатрономических то-
понимов (ойконимов). Позже с. Софьино 
стало именоваться с. Пересыпкино 2-е. При-
чина переименования села Софьино неиз-
вестна, хотя можно предположить, что этому 
способствовали как минимум два фактора.  
Во-первых, оба села распложены рядом на-
столько, что создаётся впечатление единого 
населённого пункта; во-вторых, в течение 
практически всего времени существования 
этих сёл населения в них было почти равное 
количество [6, с. 437]. 

ГАВРИЛОВКА 1-Я, ГАВРИЛОВКА 2-Я – 
это крупные старинные сёла Гавриловского 
р-на Тамбовской обл. Гавриловка, как свиде-
тельствуют исторические документы, осно-
вана не позднее 1710 г. Впервые упоминает-
ся в документах ревизии 1719 г. как дворцо-
вое село. В начале XIX века было населено 
дворцовыми крестьянами. В первой полови-
не XIX века из неё выделилась деревня Гав-
риловский посёлок, или Кричаловка (буду-
щая Гавриловка 2-я). Одним из владельцев 
был декабрист А.Ф. Вадковский [6, с. 114].  

Название деревни, выделившейся из села 
Гавриловки, свидетельствует о действии ме-
тонимического переноса, вернее, его разно-
видности: синекдохи (тип часть ← целое). 

Название же Кричаловка, вероятно, вос-
ходит либо к экспрессивно-окрашенной лек-
сике, либо к фамилии. 

Позже деревня Гавриловский посёлок, 
или Кричаловка, стала именоваться Гаври-
ловка 2-я. Причиной такого переименования, 
возможно, оказался фактор непосредствен-
ной близости двух населённых пунктов. Со 
временем Гавриловка 2-я стала центром Гав-
риловского р-на, что явно свидетельствует в 
пользу нашего предположения: дифферен-
циаторы в виде порядковых числительных 
помогают образовать эквиполентные, то есть 
равнозначные противопоставления. 

БАЙЛОВКА 1-Я, БАЙЛОВКА 2-Я – это 
крупные старинные сёла Пичаевского р-на 
Тамбовской обл. Единое село, как отмечают 
историки, основано в начале XVIII века как 
Алексеевское (названо по приходу), населено 
крепостными крестьянами. В конце XVIII 
века принадлежало полковнику Ланскому. 
Во второй половине XVIII века разделилось 
[6, с. 49]: Байловка 2-я крупнее, оба села на-
ходятся рядом.  

2. Разделение села происходит по при-
чинам, которые не связаны с человеческим 
фактором, влияющим на выбор тополексемы. 

ЛЕВЫЙ ЛАМКИ ПЕРВЫЕ, ЛЕВЫЕ 
ЛАМКИ ВТОРЫЕ, ЛЕВЫЕ ЛАМКИ ТРЕ-
ТЬИ – это крупные старинные сёла Соснов-
ского р-на Тамбовской обл. По свидетельст-
ву историков, они впервые упомянуты в пис-
цовой книге 1650–1652 гг. как единое «Село 
Ламское на реке на Челновой и на устье реч-
ки Ламке», населено детьми боярскими, их 
дворовыми людьми, бобылями. Разделение 
на самостоятельные сёла произошло по вто-
рой половине XIX века, видимо, в связи с 
постройкой железнодорожной ветки Бенкен-
дорф (Сосновка)–Богоявленск и железнодо-
рожной станции Ламки [6, с. 299]. 

Существует несколько моментов, тре-
бующих уточнения.  

Во-первых, структура ойконимов раз-
лична. Порядковые числительные, употреб-
ляемые в качестве дифференциаторов, стоят 
в постпозиции (Левые Ламки Первые) и в 
препозиции (Вторые Левые Ламки, Третьи 
Левые Ламки). Постпозиционная и препози-
ционная постановка дифференцирующих 
элементов структуры ойконима связана с ин-
версией, которая предполагает разные ремо-
тематические отношения между членами 
словосочетаний. 

Во-вторых, если Левые Ламки 1-е стоят 
на берегу р. Ламочки, притока реки Ламки, 
то Вторые Левые Ламки находятся на значи-
тельном расстоянии как от Левых Ламок 1-х, 
так и от реки, давшей название селу. 

Видимо, есть основания предполагать, 
что основная часть крестьян, строящих же-
лезную дорогу, были выходцами из Левых 
Ламок 1-х. 

Третьи Левые Ламки отделились от Ле-
вых Ламок 1-х позже Вторых Левых Ламок, 
если судить по порядковому числительному, 
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выступающему в качестве дифференциатора, и 
это разделение связано с железной дорогой. 

Можно считать, что появление порядко-
вого числительного в качестве одного из 
элементов структуры ойконима следует от-
нести за счёт того, что таким образом делается 
попытка убрать коммуникативные помехи, 
которые неминуемы, если в одном и том же 
районе есть два одинаковых ойконима. 

В таком случае выделяется ещё третья 
причина, способствующая появлению нуме-
ративных дифференциаторов у ойконимов, – 
совпадение названий. Речь идёт о том, что, 
для того чтобы выполнить в оптимальном 
варианте свою коммуникативную функцию, 
топонимы должны быть в единственном чис-
ле, не повторяться. Однако в связи с тем, что 
традиционно выделяется в качестве универ-
сальных определённое число признаков, ле-
жащих в основе номинации разного рода 
географических объектов, в том числе и на-
селённых пунктов, то возможны повторения 
названий.  

Чтобы названия не повторялись, не слу-
чайно в казахстанском городе Шымкенте 
произошли переименования улиц, в которые 
уже числительные не включены, ср.: 

ул. 2-я Новостройка → ул. Ынтымак, 
ул. 3-я Новостройка → ул. Спатаева, 
126-й разъезд → ул. Акбидай, 
ул. 2-я Мельникайте → ул. Алатау. 
 

ПРОТИВОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ 
 
Противопоставительный способ номина-

ции населённых пунктов основан на бинар-
ной оппозиции. Суть этого способа состоит в 
том, что в структуре ойконимов наличеству-
ют в качестве дифференциаторов антоними-
ческие пары, например: Большой – Малый, 
Старый – Новый. 

Прежде чем начать анализ названий на-
селённых пунктов с дифференциалами 
Большой – Малый, следует обратить внима-
ние на семантику прилагательных, высту-
пающих в качестве дифференциаторов. 

О том, что такие наименования населён-
ных пунктов имеют широкое распростране-
ние на территории России, традиционны в 
русской топонимической системе, свиде-
тельствуют данные, приводимые многими 
учёными (Р.А. Агеева, В.Д. Бондалетов,  

М.В. Горбаневский, Э.М. Мурзаев, В.А. Ни-
конов, Н.В. Подольская, С.А. Попов,  
Е.М. Поспелов, Н.И. Толстой, Г.Л. Щеулина  
и мн. др.). 

Ввиду того, что ойконимы, имеющие в 
качестве дифференциаторов антонимы 
БОЛЬШОЙ – МАЛЫЙ, являются традици-
онными в русской ономастической практике, 
нужно помнить о том, что значения слов 
«большой» и «малый» имеют отличия в древ-
нерусском и современном русском языках. 

Так, по свидетельству учёных, зани-
мающихся этимологий, слово БОЛЬШОЙ 
является восточнославянским. Скажем, в та-
ком западнославянском языке, как чешский, 
данного слова нет. Бытует в словаре чешско-
го языка слово velký, что означает «великий 
(то есть большой), ср.: большой дом – velký 
dům, большая страна – velká země, большая 
слава – velká sláva, большой человек – velký 
muž, большой писатель – velký spisovatel. 
Иными словами, именно слово «великий» 
употреблялось в древнерусском языке в зна-
чении «большой», «знаменитый».  

В современном русском языке слово 
«большой» употребляется в следующих зна-
чениях: 1) значительный по размерам, по ве-
личине, силе; 2) значительный, выдающийся; 
обладающий в высокой степени тем качест-
вом, которое заключено в значении опреде-
лённого существительного; 3) взрослый (с 
точки зрения ребёнка), а также (о ребёнке) 
вышедший из младенческого возраста, под-
росший; 4) многочисленный; 5) появляю-
щийся, находимый или производимый в 
большом количестве [7, с. 49].  

Однако слово БОЛЬШОЙ в современном 
русском языке теряет одно из значений, 
свойственных этому слову в древнерусском 
языке, а именно, «старший по возрасту» (по 
И.И. Срезневскому), но сохраняет значение в 
диалектной речи, о чём свидетельствует от-
меченное в словаре С.И. Ожегова суффик-
сальное образование БОЛЬШАК (от прила-
гательного большой) с пометой «обл.» в зна-
чении «старший в доме, в семье» [7, с. 49]. 

Таким образом, слово ВЕЛИКИЙ про-
должает бытовать в современном русском 
литературном языке с тем же значением, что 
и в древнерусском языке. Отсюда следует, 
что слово «великий» в топонимах Великий 
Новгород, Великие Луки, Ростов Великий, а 
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также в антропониме Петр Великий отнюдь 
не относится к величине. Это своеобразная 
характеристика как городов, так и человека с 
точки зрения их значимости. 

Слово МАЛЫЙ является общеславян-
ским и имеет соответствия в других индоев-
ропейских языках (например, в древнене-
мецком – smals) [Этимологические словари 
онлайн русского языка // https://lexicography. 
online/etymology/м/малый].  

В современном русском литературном 
языке слово «малый» в одном из своих зна-
чений равно слову «маленький» [7, с. 289], а 
в краткой форме – «недостаточный по разме-
ру» [7, с. 289]. Обращает на себя внимание 
тот факт, что в русских говорах слова 
«маꞌлый», «мало′й» широко употребляются в 
значении «младший из двух сыновей, нося-
щих одинаковое имя» (моск., влад., твер., 
пенз. и др.) [8, с. 340].  

Как уже отмечалось выше, ойконимы с 
антонимическими элементами БОЛЬШОЙ – 
МАЛЫЙ известны с древнего времени и от-
личаются достаточной продуктивностью в 
русской ономастической системе. Следова-
тельно, при анализе ойконимов подобного 
типа необходимо, как показывает фактический 
материал, не сбрасывать со счёта значения 
слов в древнерусском языке: БОЛЬШОЙ – 
старший по возрасту, МАЛЫЙ – младший по 
возрасту из двух, носящих одно и то же имя. 
Речь идёт скорее всего здесь не о территори-
альной величине ойконимов, а о порядке их 
появления на определённой территории. 

Так, анализ фактического материала 
Тамбовского региона показал, что как струк-
тура данных ойконимов, так и значения 
дифференциалов БОЛЬШОЙ – МАЛЫЙ на 
территории исследуемого региона не отли-
чаются однородностью. 

I тип бинарных оппозиций образуют ой-
конимы, в которых антонимическая пара 
БОЛЬШОЙ – МАЛЫЙ имеет значение, не 
относящееся к размерам населённого пункта, 
а указывает на время их образования по от-
ношению друг к другу. Иными словами, 
БОЛЬШОЙ – МАЛЫЙ соответствуют анто-
нимической паре СТАРШИЙ – МЛАДШИЙ, 
ср.: БОЛЬШОЙ ИЗБЕРДЕ′Й – МАЛЫЙ ИЗ-
БЕРДЕ′Й в Тамбовской обл.  

БОЛЬШОЙ ИЗБЕРДЕ′Й – крупное ста-
ринное село Петровского р-на. По сведению 

историков, основано однодворцами, впервые 
упоминается в документах 1-й ревизии  
(1719 г.). В течение XVIII века было заселено 
крепостными крестьянами [6, с. 69]. Назва-
ние село получило по реке Изберде′йка. 
МАЛЫЙ ИЗБЕРДЕ′Й находится на значи-
тельном расстоянии от с. БОЛЬШОЙ ИЗ-
БЕРДЕ′Й, меньше по величине и численно-
сти населения.  

В Пичаевском районе находятся сёла 
БОЛЬШОЙ ЛОМОВИ′С – МАЛЫЙ ЛОМО-
ВИ′С. 

БОЛЬШОЙ ЛОМОВИ′С – крупное ста-
ринное село, впервые упоминается в доку-
ментах 1-й ревизии (1719 г.), населено слу-
жилыми людьми, позднее однодворцами [6, 
с. 70]. Название село получило по гидрониму 
Большой Ломовис. МАЛЫЙ ЛОМОВИ′С 
находится практически рядом. Если слово 
БОЛЬШОЙ входит в структуру гидронима, 
давшего название селу Большой Ломовис, то 
дифференциатор МАЛЫЙ в структуре ойко-
нима Малый Ломовис скорее всего указывает 
на более позднее образование данного насе-
лённого пункта. В пользу данного предполо-
жения свидетельствует тот факт, что оба села 
практически равны как по величине, так и по 
численности населения.  

Таким образом, следует признать, что 
подобные противопоставления можно считать 
эквиполентными, как в тех случаях, когда в 
качестве дифференциаторов выступали поряд-
ковые числительные (типа 1-й, 2-й и т. п.). 

О том, что дифференциаторы БОЛЬ-
ШОЙ – МАЛЫЙ могут относиться к хроно-
логической последовательности появления 
населённых пунктов, говорят и бинарные 
противопоставления, где слово дифферен-
циатор МАЛЫЙ входит в структуру ойкони-
мов, превышающих по величине и численно-
сти те ойконимы, в которых имеется слово-
дифференциатор БОЛЬШОЙ, ср.: 

БОЛЬШОЕ ЛАВРОВО – МАЛОЕ ЛАВ-
РОВО (Первомайский р-н). Оба села нахо-
дятся на расстоянии друг от друга. Большое 
Лаврово меньше Малого Лаврово по величи-
не и численности населения.  

БОЛЬШИЕ КУЛИКИ – МАЛЫЕ КУЛИ-
КИ (Моршанский р-н). Оба села расположе-
ны рядом. БОЛЬШИЕ КУЛИКИ меньше 
МАЛЫХ КУЛИКОВ по величине и числен-
ности населения.  
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БОЛЬШАЯ ЗВЕРЯЕВА – МАЛАЯ ЗВЕ-
РЯЕВКА (Токарёвский р-н). Оба села распо-
ложены рядом. БОЛЬШАЯ ЗВЕРЯЕВА 
меньше по величине и численности населе-
ния, чем МАЛАЯ ЗВЕРЯЕВКА.  

БОЛЬШОЙ СНЕЖЕТОК – МАЛЫЙ 
СНЕЖЕТОК (Мичуринский р-н). Оба села 
находятся на расстоянии. БОЛЬШОЙ СНЕ-
ЖЕТОК меньше по величине и численности 
населения, чем МАЛЫЙ СНЕЖЕТОК. 

II тип представляют такие бинарные оп-
позиции, в которых слово БОЛЬШОЙ реали-
зует оба значения, которые имелись у этого 
слова в древнерусском языке: «большой по 
размеру» и «старший по возрасту». 

Однако при этом данная оппозиция от-
личается от оппозиции I типа тем, что один 
из противопоставляемых членов является 
немаркированным, не имеющим дифферен-
циатора. 

Любая культура имеет свой корпус имён 
собственных, однако, будучи ономастиче-
ской универсалией, по многим причинам 
(вследствие языковой моды, популярности 
имени, исторических событий, политических 
изменений, прецедентности имени и др.) 
имена собственные легко преодолевает госу-
дарственные границы, утверждаясь в любом 
языке. 

Дифференциал БОЛЬШОЙ и УЛКЕН со-
существуют в топонимах на казахской земле, 

например, название высокогорного водоёма 
(расположено в Заилийском Алатау, в 15 км 
южнее города Алматы), Большое Алматин-
ское озеро. Изначально озеро именовалось 
Алматинским (конец XIX века), затем Боль-
шое Алматинское, в настоящее время по-
казахски звучит – Үлкен Алматы көлі. На-
звание определено его расположением в бас-
сейне реки Большая Алматинка, а не разме-
ром, поскольку Малое Алматинское озеро в 
этом регионе не существует.  

Заметим, что «в 2016 г., в рамках празд-
нования 25-летия независимости республики, 
в стране переименовали 147 улиц и 32 объек-
та с устаревшими названиями» [9, с. 30]. В 
настоящее время определился новый период 
в развитии казахской топонимии, который 
отличается появлением на географической 
карте государства, рождение которого связа-
но с провозглашением Декларации о госу-
дарственном суверенитете Казахской ССР 
(от 25 октября 1990 г.), новых топонимиче-
ских названий, в первую очередь связанных с 
историей казахского народа. Это способству-
ет сохранению национального колорита и 
многообразных исторических и культуроло-
гических ассоциаций.  

 
 
 

(Продолжение следует.) 
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