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Аннотация. Рассмотрено место топонимического материала в профессиональной деятель-

ности журналистов региональных средств массовой информации. К топонимической про-

блематике публикаций районных СМИ отнесены этимологические справки по действую-

щему названию населѐнного пункта или по его первоначальным вариантам (если населѐн-

ный пункт переименовывался), сведения об исчезнувших населѐнных пунктах, находив-

шихся на территории района, современных и былых названий улиц и частей населѐнного 

пункта, о людях, в честь которых были названы населѐнные пункты, улицы, площади, пере-

улки, скверы и т. д., местные топонимические легенды и предания. Цель исследования – на 

примере районных газет Воронежской области выявить лингвокраеведческие публикации, 

посвящѐнные существующим в настоящее время и исчезнувшим наименованиям географи-

ческих объектов (населѐнных пунктов, улиц), разработать предложения по лингвокраевед-

ческому просвещению журналистов районных СМИ. Сделан вывод, что журналисты рай-

онных газет в своих публикациях активно используют местный существующий и исчез-

нувший топонимический материал, который также может быть использован учѐными-

ономатологами как серьѐзный источник для научных исследований. В заключение отмече-

но, что учѐные также могут оказать большую научно-методическую помощь журналистам в 

эффективном поиске новой топонимической информации для подготовки интересных и по-

знавательных лингвокраеведческих публикаций.  
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Abstract. We consider the place of toponymic material in the professional activity of journalists 

of regional mass media. The toponymic issues of publications of the district media include etymo-

logical references to the current name of the settlement or its original versions (if the settlement 

was renamed), information about the disappeared settlements that were located on the territory of 

the district, modern and former names of streets and parts of the settlement, about people in whose 

honor settlements, streets, squares, alleys, squares, etc. were named, local toponymic legends and 

traditions. The purpose of the study is, using the example of regional newspapers of the Voronezh 

region, to identify local linguistic publications devoted to the currently existing and disappeared 

names of geographical objects (settlements, streets), to develop proposals for local linguistic edu-

cation of journalists of regional media. It is concluded that journalists of regional newspapers in 

their publications actively use local existing and disappeared toponymic material, which can also 

be used by onomatologists as a serious source for scientific research. In conclusion, it was noted 

that scientists can also provide great scientific and methodological assistance to journalists in the 

effective search for new toponymic information for the preparation of interesting and informative 

local linguistic publications. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время во многих регионах 

Российской Федерации местные лингвокрае-

ведческие реалии активно исследуются учѐ-

ными-филологами. Материал для изучения 

зачастую собирается в научных экспедициях, 

в ходе диалектологических и фольклорных 

практик студентов.  

Однако не следует исключать из списков 

заслуживающих доверие источников инфор-

мации творчество журналистов районных 

газет, которые всерьѐз интересуются местной 

историей, общаются со старожилами, запи-

сывают их воспоминания о недавнем про-

шлом родного края, работают с архивными 

документами и другими доступными арте-

фактами. 
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Проведя мониторинг районных газет Во-

ронежской области за последние пять лет, 

мы обнаружили множество лингвокраевед-

ческих публикаций, посвящѐнных истории, 

диалектам, происхождению названий не 

только существующих, но и исчезнувших 

населѐнных пунктов региона. Часто в ука-

занных материалах содержится много ин-

формации, порой эксклюзивной, которая бу-

дет весьма полезна для учѐного-топони- 

миста. В данном случае региональное топо-

нимическое пространство выступает в роли 

материала для журналистов районных газет, 

и авторы их публикаций вносят значитель-

ный вклад в исследование и сохранение 

культурно-исторической информации о род-

ном крае для потомков. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Целью настоящего исследования являет-

ся выявление роли местной топонимии в 

профессиональной деятельности журнали-

стов региональных средств массовой инфор-

мации. Особое внимание уделяется исчез-

нувшим наименованиям географических 

объектов, которые со временем могут войти 

в топонимический мартиролог региона и 

словарь исчезнувших топонимов. 

Объектом исследования является твор-

чество журналистов ряда районных газет Во-

ронежской области, входящей в состав Цен-

трального федерального округа Российской 

Федерации. 

В данном исследовании ставятся сле-

дующие задачи: 

– выявить материалы журналистов 

районных газет Воронежской области, в ко-

торых поднимается топонимическая пробле-

матика; 

– выявить среди указанных материалов 

статьи, посвящѐнные исчезнувшим наимено-

ваниям географических объектов (населѐн-

ных пунктов, улиц); 

– определить состав журналистов рай-

онных газет региона, в творчестве которых 

доминирует топонимическая тематика; 

– разработать предложения по лингво-

краеведческому просвещению журналистов 

районных СМИ. 

Эмпирическая база исследования состо-

ит из печатных изданий, хранящихся в отде-

ле краеведения Воронежской областной уни-

версальной научной библиотеки им. И.С. Ни-

китина, а также их оцифрованных версий, 

размещѐнных на официальном сайте библио-

теки
1
, справочника административно-терри- 

ториального деления Воронежской области 

на 1959 г.
2
 и некоторых других баз данных. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Возросший в последние десятилетия ин-

терес к своим историческим корням со сто-

роны жителей Российской Федерации на-

блюдается по всем регионам страны. В связи 

с этим значительно увеличилось количество 

краеведческих и лингвокраеведческих пуб-

ликаций на страницах районных газет, кото-

рые занимают особое место в системе 

средств массовой информации России. 

По мнению В.В. Тулупова, «именно бла-

годаря, например, местной прессе в стране 

сохраняется единое информационное про-

странство, к тому же в лучших своих образ-

цах она выполняет социальную функцию 

(вот почему от районной газеты не следует 

требовать рентабельности или прибыльно-

сти, особенно в сегодняшних экономических 

условиях). Отсюда – высокая востребован-

ность публикуемой местной информации 

(публицистической, официальной, статисти-

ческой, деловой, научно-технической, науч-

но-популярной, рекламно-справочной), от-

сюда – мощный организаторский ресурс, ко-

торым обладают местные редакции (вовле-

чение населения в самоуправление; проведе-

ние гражданских акций; взаимодействие на-

селения с местной властью и др.)» [1, с. 81]. 

В настоящее время в Воронежской об-

ласти выходят более 30 районных газет, ко-

торые учредили региональные органы вла-

                                                                 
1 Электронная библиотека Воронежской област-

ной универсальной научной библиотеки им. И.С. Ни-

китина: Периодические издания (районные). URL: 

https://el.vrnlib.ru/category/periodicheskie-izdaniya-

rajonnye/ (дата обращения: 18.12.2022). 
2 Воронежская область. Административно-терри- 

ториальное деление: По состоянию на 1 апреля 1959 г. / 

сост. А.К. Лемаринье; под общ. ред. М.М. Малютина. 

Воронеж: Воронеж. кн. изд-во, 1959. 252 с.  

https://el.vrnlib.ru/category/periodicheskie-izdaniya-rajonnye/
https://el.vrnlib.ru/category/periodicheskie-izdaniya-rajonnye/
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сти. «В качестве отдельного направления 

становления новой системы периодики ре-

гиона можно отметить развитие сети район-

ных изданий. Выделим несколько ключевых 

тенденций, характерных для районной печа-

ти Воронежской области. Первая из них свя-

зана с почти стопроцентным сохранением 

сети советских общественно-политических 

районных изданий, гибель которым в рыноч-

ных условиях предрекали многие. Несо-

мненно, за годы реформ «районки» значи-

тельным образом трансформировали свой об-

лик» [2, с. 51]. Большинство из них в начале 

1990-х гг. прошли процедуру переименова-

ний с идеологизированных советских назва-

ний на более нейтральные: «Осенью 1991 года 

большинство газет изменили свои наимено-

вания. Редакции отказались от слов «ленин-

ский», «коммунистический». «Ленинский 

путь» стал «Калачеевскими зорями», «Ле-

нинское знамя» – «Лискинскими известия-

ми», «Знамя Ленина» – «Голосом Рамони», 

«Ленинское слово» – «Репьевскими вестя-

ми». Исключение составляет только Нижне-

девицкая районная газета «Ленинский завет»
3
. 

Районные газеты зачастую оставались 

единственным видом СМИ, к которым всѐ 

ещѐ обращаются местные жители, потому 

что «районки» тесно связаны со своими чи-

тателями и способны лучше понять и отра-

зить их проблемы и нужды. 

К топонимической проблематике публи-

каций районных СМИ мы относим этимоло-

гические справки по действующему назва-

нию населѐнного пункта или по его первона-

чальным вариантам (если населѐнный пункт 

переименовывался), сведения об исчезнув-

ших населѐнных пунктах, находившихся на 

территории района, современных и былых 

названий улиц и частей населѐнного пункта, 

о людях, в честь которых были названы на-

селѐнные пункты, улицы, площади, переулки, 

скверы и т. д. Сюда же следует отнести мест-

ные топонимические легенды и предания. 

На страницах районных газетах Воро-

нежской области топонимическая проблема-

тика поднимается в следующих случаях. 

                                                                 
3 Сапелкин Н.С., Стуколова И.Ю. Вся воронеж-

ская пресса. Воронеж, 2002. C. 8. 

1. При описании истории и современ-

ного состояния существующего населѐн-

ного пункта или целого сельского поселе-

ния. Подобные материалы публикуются в 

рубриках «Малая родина», «Вдали от шума 

городского», «Точка на карте», «Село моѐ», 

«Путеводитель по району», «Тур выходного 

дня» и др. Краткая топонимическая инфор-

мация подаѐтся в связи с исторической 

справкой по населѐнному пункту: «Село Пы-

ховка расположено в 15 километрах от рай-

центра, на правом берегу реки Савалы. Датой 

основания села считается 1717 г. Название 

села произошло от недалеко протекающей 

речки Пыховка. Церковь в селе построили в 

1768 г.»
4
, «Посѐлок Отрадное образовался в 

1968 г. после объединения сѐл Выкрестово и 

Гололобово. Отрадным называлась усадьба 

баронессы Софьи Фѐдоровны Сталь-фон-

Гольштейн, располагавшаяся здесь в начале 

XIX века. Это название и закрепилось за по-

сѐлком. Впервые о сѐлах Выкрестово и Голо-

лобово упоминается в «Дозорной книге» 

1615 г. Считается, что первые дома появи-

лись на берегу Брода – нынешняя улица Ло-

говая, так как посѐлок раньше заливала во-

да»
5
, «А начиналось всѐ с села Мигенево. 

Основали его служивые люди из Коротояка 

349 лет назад. А в 1770 г. рядом были посе-

лены бывшие монастырские крестьяне. Они 

прибыли из села Бодеево Серпуховского уез-

да. Своему новому посѐлку эти крестьяне 

дали название в память о прежнем месте жи-

тельства Бодеевка. А вот хутора Новонико-

лаевский и Новозадонский появились гораз-

до позже. В будущем году им исполнится по 

100 лет. Так что в Бодеевском поселении бу-

дет сразу пятикратный праздник – два веко-

вых юбилея, по 250 лет сѐлам Бодеевка и 

Машкино, Мигенево, в свою очередь, –  

350 лет. <…> Сейчас от родоначальницы по-

селения осталась лишь улица. В 1968 г. в со-

                                                                 
4 Блохина Т. Село с «Жемчужиной»: Центр Пы-

ховки стал настоящим центром духовной жизни села и 

любимым местом отдыха жителей и гостей // Вести. 

Новохопѐрск, 2020. 28 июля. № 52. С. 4. 
5 Рындина О. Отрадное: комфортная жизнь и со-

хранение традиций // Новоусманская нива. 2020. 24 ию-

ля. № 29. С. 4. 
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став Бодеевки включена деревня Мигенево 

как фактически слившаяся»
6
 и т. д.  

2. При описании исчезнувшего насе-

лѐнного пункта, располагавшегося на тер-

ритории района. В публикациях данного 

вида в рубриках «Исчезнувшие с карты» и 

других приводятся исторические сведения о 

существовавшем населѐнном пункте, его жи-

телях, этимология его названия. 

Например, в петропавловской районной 

газете «Родное Придонье» по инициативе 

главного редактора Л.Н. Поповой в январе 

2020 г. была открыта рубрика «Здесь был 

хутор», в которой начали публиковаться ма-

териалы о забытых и заброшенных хуторах 

района. «Почти полвека назад исчез с лица 

земли хутор Мандровка, который находился 

в 18 километрах от Петропавловки. Сегодня 

на его месте только памятный камень, па-

мятник с именами мандровцев, погибших в 

боях за Родину в годы Великой Отечествен-

ной войны, и кладбище, более чем наполови-

ну заросшее клѐнами да дикой порослью. 

<…> Старожилы утверждали, что название 

хутору дал крестьянин по фамилии Манд-

ровский, который перебрался в это место 

вместе с семьей из села Журавка современно-

го Богучарского района. Было это в 1865 г.»
7
  

Рубрика понравилась читателям газеты, 

и уже в июле 2020 г. в ней вышел новый ма-

териал про другой исчезнувший хутор Соло-

пов, подготовленный по материалам учителя 

истории Старомеловатской средней школы 

О.П. Шевцовой: «По моим сведениям, пер-

вые поселенцы хутора – беглые люди, поя-

вились там раньше, чем казаки основали 

крепость на месте нынешней Старой Мело-

вой. Бежали эти люди из населѐнных пунк-

тов Битюжья, скрываясь от петровских ре-

форм. Такие поселения из беглецов появи-

лись стихийно, без разрешения властей. Так 

небольшая группа остановилась в районе 

Солопова, – рассказала Ольга Петровна. – По 

                                                                 
6 Владимирова Е. С гербом и на гербе: В Бодеевке 

появился свой отличительный знак // Лискинские из-

вестия. 2020. 17 июля. № 49. С. 6. 
7 Попова Л. В Мандровке – полувековая тишина: 

46 лет назад исчез с лица земли хутор с необычным 

названием // Родное Придонье. Петропавловка, 2020. 

24 янв. № 3. С. 8. 

поводу названия хутора бытует несколько 

вариантов, но наиболее распространѐнный 

связан с одним из первых постояльцев по 

фамилии Солопов. Он считался хозяином 

хутора, под его руководством находились 

беглые, надеявшиеся найти здесь свободу
8
. 

Дальнейшая судьба хутора похожа на тысячи 

таких же исчезнувших мелких населѐнных 

пунктов – в 1960-х гг. его признали непер-

спективным, и жители разъехались по сосед-

ним сѐлам. В 1982 г. последним покинул 

родной хутор Д.С. Плотников. Сейчас от бы-

лого поселения осталось только кладбище, а 

местность, где когда-то стояли дома и подво-

рья хуторян, теперь перепахано тракторами. 

В этой же газете, но уже другим автором, 

журналистом Д. Ставицкой, подготовлен и 

опубликован хорошо иллюстрированный раз-

ворот о бывшем хуторе Турецкий: «Между 

двух больших оврагов в тени садов и распола-

гался в прошлом веке хутор Турецкий. Точная 

дата его образования неизвестна. На памят-

ном камне, который установили на въезде в 

бывший хутор, написано, что основали Ту-

рецкий в конце XVIII века. Старожилы гово-

рят, что хутор возник в начале XVIII века. 

Почему же Турецкий? XVIII век был време-

нем постоянных войн России и Турции. Од-

ни придерживаются мнения, что в том месте, 

где был хутор, турки часто останавливались 

и разбивали свои лагеря из-за удобного ме-

стоположения. Другие, что через те места 

наши солдаты гнали пленных турок, и мест-

ные, когда приходили обрабатывать землю 

на своих наделах, постоянно видели и слы-

шали их. Поэтому и назвали то место турец-

ким. Возможно, в каких-то архивах и сохра-

нились документы, описывающие название, 

происхождение и год основания хутора, но о 

них, к сожалению, ничего не известно, по-

этому ссылаться приходится лишь на расска-

зы старожилов. Как бы то ни было, русский 

хутор носил название «Турецкий»
9
. Данная 

                                                                 
8 Попова Л. Лишь название и старый погост: Поч-

ти сорок лет назад хутор Солопов покинули последние 

жители // Родное Придонье. 2020. 17 июля. № 29. С. 8-9. 
9 Ставицкая Д. «Воздух слаще и соловьиные тре-

ли звонче»: Уроженки исчезнувшего хутора Турецкий 

поделились воспоминаниями о жизни в нѐм // Родное 

Придонье. 2020. 4 дек. № 48. С. 8. 
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публикация также вызвала широкий общест-

венный резонанс, в редакцию обратились 

несколько жителей исчезнувшего хутора и 

дополнили рассказ о своей малой родине. 

В итоге спустя всего полтора месяца в 

«Родном Придонье» вышел второй материал 

Д. Ставицкой о хуторе Турецком, в котором 

была приведена несколько иная трактовка 

происхождения названия населѐнного пунк-

та: «Название хутора тоже не имеет точного 

объяснения, кроме того, что связано с уро-

чищем Турецкое. Небольшой лесок распола-

гался в месте соединения двух глубоких ов-

рагов, которые окружали появившийся ху-

тор. Название урочища перенесли на населѐн-

ный пункт. Во второй половине XVIII века 

Россия часто воевала с Турцией, и, возмож-

но, такое название урочища появилось пото-

му, что в семи километрах от бывшей крепо-

сти останавливались на постой отряды плен-

ных турок, переправляемых в центр страны 

на строительные работы. Среди старожилов 

было ещѐ мнение, что во времена существо-

вания военной крепости на небольшом рас-

стоянии от неѐ останавливались поселенцы, 

язык которых местным жителям был незна-

ком. Из-за непонимания речи их называли 

турками»
10

. 

Материалы об исчезнувших населѐнных 

пунктах также публикуются в большинстве 

других районных газет Воронежской области. 

3. При описании истории улиц насе-

лѐнных пунктов. Жителей населѐнных 

пунктов Воронежской области также интере-

сует и история, происхождение названий 

улиц, переулков, на которых они живут. Об-

щественный запрос был реализован в массе 

публикаций районных газет региона по дан-

ной теме.  

Например, житель райцентра Кантеми-

ровка Е.Е. Сероштанов написал в редакцию 

«районки» письмо, в котором рассказал ис-

торию появления улицы Заречной и вспом-

нил еѐ первых поселенцев, среди которых 

был и сам: «Луг ниже улицы Полубоярова 

зарастал тѐрном и бурьянами, кое-где воз-

никли стихийные свалки мусора. Весной 

                                                                 
10 Ставицкая Д. Урочище, саманки и лежанки: Но-

вые факты из жизни исчезнувшего хутора Турецкий // 

Родное Придонье. 2021. 22 янв. № 2. С. 8. 

1970 г. на лугу появились сначала столбики – 

разметка подворий, а затем и будущие хозяе-

ва. Первыми начали строить дома шесть мо-

лодых семей, которые решили переехать в 

райцентр с хуторов Поповка, Каплин и Пасе-

ково. <…> Немного обжились. Как-то собра-

лись в поссовете и стали думать над названи-

ем улицы. Одни предлагали назвать Юби-

лейной, другие – Луговой, третьи – Терно-

вой. Вспомнили популярный в те годы кино-

фильм и решили назвать улицу Заречной. 

Вариант пришѐлся по душе. С тех пор про-

шло 50 лет»
11

. 

Имя воронежского поэта-фронтовика, 

писателя, публициста, переводчика, Героя 

Социалистического Труда, лауреата Ленин-

ской премии Е.А. Исаева (1926–2013) широ-

ко известно далеко за пределами его малой 

родины. Жители бобровского села Коршево 

решили увековечить память о знаменитом 

земляке и к юбилею писателя переименовали 

улицу, на которой он жил: «На сельской 

улице Первомайской и сегодня стоит его от-

чий дом. Совет народных депутатов Коршев-

ского сельского поселения решил присвоить 

родной улице Егора Александровича его имя. 

Теперь у улицы два названия – и юридиче-

ское, и историческое. На четырѐх домах Пер-

вомайской появились соответствующие ука-

зательные таблички»
12

. 

Отдельно хотелось бы отметить мате-

риалы, подготовленные журналистами воро-

нежских «районок» к юбилейным датам со 

дня освобождения населѐнных пунктов от 

немецко-фашистских захватчиков, со дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. Главными героями таких пуб-

ликаций стали советские воины, ценою соб-

ственной жизни защитившие родную землю 

от незваных врагов. Благодарные потомки 

увековечили память о погибших героях в на-

званиях внутригородских объектов. 

                                                                 
11 Свирская Е. Пятидесятая весна на Заречной 

улице: Один из первопоселенцев вспомнил историю 

появления кантемировской улицы // Кантемировский 

вестник. 2020. 29 мая. № 36. С. 1. 
12 Трезинская С. В Коршево одной из улиц дали 

имя Егора Исаева: Историческое событие приурочили 

к 95-летию со дня рождения известного поэта // Звезда. 

Бобров, 2021. 7 мая. № 31. С. 1. 
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В с. Петропавловка накануне 75-летия 

Победы приезжали журналисты телеканала 

«Звезда», которые снимали документальный 

фильм об уроженце села, Герое Советского 

Союза И.Е. Просяном. Этот информацион-

ный повод послужил выходу целого разворо-

та в районной газете «Родное Придонье», 

посвящѐнного героическому земляку. Чита-

телям также напомнили, что «в честь Ивана 

Евгеньевича Просяного улицу Подгорную в 

Петропавловке назвали его именем, а в 1967 г. 

на средства колхозников установили бюст 

возле сельского Дома культуры»
13

 [13, с. 9]. 

И таких примеров по районам Воронежской 

области можно привести великое множество. 

Проанализировав многочисленный то-

понимический материал, опубликованный на 

страницах районных газет Воронежской об-

ласти, мы выявили типологию основных ка-

тегорий топонимических единиц, заинтере-

совавших местных журналистов. Это, прежде 

всего, ойконимы, причѐм как существующие 

в настоящее время, так и исчезнувшие. Ур-

банонимы также стали объектом ряда журна-

листских публикаций, чаще всего это исто-

рия улиц и переулков, а также культурно-

историческая информация о тех людях, в 

честь которых их назвали. 

Как видно из приведѐнных примеров, 

современные районные газеты Воронежской 

области часто обращаются к топонимической 

тематике. Не везде такая работа ведѐтся сис-

тематически. Зачастую это связано с личной 

заинтересованностью и имеющимся научным 

заделом конкретных журналистов в подго-

товке материалов такого рода. Однако в ряде 

подобных публикаций, как правило, содер-

жится широко известная историко-топони- 

мическая информация, взятая из классиче-

ского труда по воронежской топонимии – 

увидевшей свет в 1973 г. книги журналиста и 

краеведа В.А. Прохорова «Вся Воронежская 

земля» [3], в которой приводятся описания 

1200 населѐнных пунктов региона (для срав-

нения: в настоящее время в Воронежской 

области имеется 1731 населѐнный пункт).  

                                                                 
13 Ставицкая Д. Легенды армии: Иван Просяной: 

Журналисты федерального телеканала сняли докумен-

тальный фильм о нашем земляке – Герое Советского 

Союза // Родное Придонье. 2020. 3 апр. № 13. С. 9. 

В связи с этим также возникает необхо-

димость в централизованном лингвокраевед-

ческом просвещении журналистов и вне-

штатных авторов-краеведов районных газет 

на различных творческих и научно-практи- 

ческих семинарах, которые регулярно прово-

дятся органами власти для воронежских 

«районщиков».  

Ранее мы предложили включить в обра-

зовательный процесс факультетов журнали-

стики российских вузов предмет «Лингво-

краеведение», поскольку «изучение данного 

предмета позволило бы выпускникам вузов 

профессионально вести лингвокраеведче-

скую работу на страницах газет, готовить 

соответствующие рубрики на радио- и теле-

каналах, интернет-порталах. Это позволит 

работникам редакций региональных СМИ 

создавать и публиковать качественные мате-

риалы, связанные с историко-культурным 

наследием наших предков, которые впослед-

ствии будут высоко оценены читателями, ра-

диослушателями и телезрителями» [4, с. 130]. 

К такой тесной связи практиков и учѐ-

ных ещѐ в 1982 г. призывал В.Г. Афанасьев: 

«Наука должна оказывать журналистским 

организациям помощь в специализировании 

изданий, программ в соответствии с их ме-

стом в системе средств массовой информа-

ции и пропаганды. Необходимы исследова-

ния типических черт различных газет, жур-

налов, программ телевидения и радиовеща-

ния, нужна конкретная методическая помощь 

редакционным коллективам в профилирова-

нии изданий и программ»
14

.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, анализ районных газет 

Воронежской области показал, что журнали-

сты в своих публикациях активно использу-

ют местный существующий и исчезнувший 

топонимический материал, который может 

быть использован ономатологами как серь-

ѐзный источник для научных исследований. 

В частности, такой новый вид ономастиче-

ского словаря, как топонимический мартиро-

                                                                 
14 Афанасьев В.Г. Оправдаем высокое доверие // 

Журналист. 1982. № 4. C. 13. 
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лог, разрабатываемый нами в настоящее 

время, ни в коей мере не сможет обойтись 

без результатов исследований истории исчез-

нувших местных наименований географиче-

ских объектов, опубликованных в лингво-

краеведческих журналистских материалах. 

В свою очередь, учѐные-лингвокраеведы 

также могут оказать большую научно-мето- 

дическую помощь журналистам районных 

газет в эффективном поиске топонимической 

информации для подготовки лингвокраевед-

ческих публикаций. 
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