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Аннотация: автор продолжает серию статей, посвященных деятельности районных газет Воро‑
нежской области по освещению на своих страницах топонимической и лингвокраеведческой тема‑
тики. Анализируются регулярные публикации в газете «Заря» (р. п. Таловая) о существующих и ис‑
чезнувших населенных пунктах, о происхождении их названий, названий улиц и других географических 
объектов муниципального района, о значении фамилий местных жителей. Автор приходит к выво‑
ду, что указанные газетные публикации могут стать одним из источников научных топонимических 
исследований родного края.
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Abstract: the author continues a series of articles devoted to the activities of regional newspapers of the 
Voronezh Region in covering toponymic and linguistic local lore topics on their pages. Regular publications in 
the newspaper Zarya (R. P. Talovaya) about existing and disappeared settlements, the origin of their names, 
street names and other geographical objects of the municipal area, the meaning of the surnames of local 
residents are analyzed. The author comes to the conclusion that these newspaper publications can become 
one of the sources of scientific toponymic research of the native land.
Keywords: regional media, journalism, toponymy, oikonymy, toponymic martyrology, linguistic local history.В последние десятилетия региональные СМИ значительно увеличили количество краеведческих и лингвокраеведческих публикаций. И это не слу-чайно. По мнению В. В. Тулупова, «именно благода-ря, например, местной прессе в стране сохраняется единое информационное пространство, к тому же в лучших своих образцах она выполняет социальную функцию (вот почему от районной газеты не следу-ет требовать рентабельности или прибыльности, особенно в сегодняшних экономических условиях). Отсюда — высокая востребованность публикуемой местной информации (публицистической, офици-альной, статистической, деловой, научно-техниче-ской, научно-популярной, рекламно-справочной), отсюда — мощный организаторский ресурс, кото-рым обладают местные редакции (вовлечение на-селения в самоуправление; проведение граждан-ских акций; взаимодействие населения с местной властью и др.)» [1, 81].Население доверяет местным СМИ намного боль-ше, нежели федеральным, и платит им взаимностью: многие лингвокраеведческие публикации в «рай-

онках» появились именно благодаря подвижниче-ской деятельности внештатных корреспондентов: краеведов, учителей, библиотекарей, школьников, старожилов и просто неравнодушных к «преданьям старины глубокой» жителей района.В своих научных статьях мы не раз рассказыва-ли о роли районных газет в региональных научных лингвокраеведческих исследованиях, особое вни-мание уделяя местной топонимии: «К топонимиче-ской проблематике публикаций районных СМИ мы относим этимологические справки по действующему названию населенного пункта или по его первона-чальным вариантам (если населенный пункт пере-именовывался), сведения об исчезнувших населен-ных пунктах, находившихся на территории района, современных и былых названий улиц и частей на-селенного пункта, о людях, в честь которых были названы населенные пункты, улицы, площади, пе-реулки, скверы и т. д. Сюда же следует отнести мест-ные топонимические легенды и предания» [2, 269].И все же «особенное место в лингвокраеведче-ских публикациях “районок” занимают материалы об исчезнувших населенных пунктах. Районные СМИ играют важную роль в сохранении памяти об исчез-нувших поселениях, вместе с которыми ушли и их названия. Информация об этих хуторах, деревнях, поселках, селах через страницы “районок” переда-ется последующим поколениям земляков зачастую во многом благодаря энтузиазму местных краеведов, 
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Топонимическая тематика на страницах таловской районной газеты «Заря» Воронежской областишкольных учителей, журналистов» [3, 129].Ознакомившись с содержанием всех 34 районных газет Воронежской области за последние пять лет (совокупный тираж одного номера — 128000 экз.), можно выделить лидеров по количеству публикаций на топонимическую тематику. Среди них — газета «Аннинские вести» (Анна), которой была посвящена наша отдельная статья [4], «Родное Придонье» (Пе-тропавловка), статья находится в печати, «Лискин-ские известия» (Лиски) и многие другие.В данной статье остановимся на характеристи-ке таловской районной общественно-политической газеты «Заря» (издатель: Автономное учреждение Воронежской области «Региональное информацион-ное агентство «Воронеж»). Таловский район образо-ван 14 мая 1928 г., газета издается с 30 июня 1930 г. В настоящее время она выходит по пятницам, ее ти-раж составляет 4200 экземпляров, дважды в месяц по средам выходит бесплатное приложение «Заря. Социальный выпуск» тиражом 4500 экземпляров. Таким образом, для муниципального района с на-селением более 35000 человек совокупный тираж газеты составляет 8700 экземпляров.В газете регулярно публикуются содержательные материалы на лингвокраеведческие темы, подготов-ленные как силами штатных сотрудников редакции, так и при помощи внештатных корреспондентов.25 октября 2019 г. редакция газеты публикацией Ирины Нужной «Некоролевская судьба Корольско-го» открыла на своих страницах рубрику «Исчезнув-шие с карты», в которой журналисты стали «расска-зывать о поселках, которые когда-то существовали, в них жили и трудились люди, кипела общественная жизнь. А потом по разным причинам они исчезли с карты района. Но самое главное — еще живы люди, для которых эти поселки — их малая родина» [5, 5]. Новая рубрика быстро обрела своих поклонников.На дебютную публикацию «районки» оператив-но отозвался таловский краевед Владислав Вдовенко и передал редакции найденную им в интернете карту 1939 г., на которой сохранились указанные на латини-це названия исчезнувших населенных пунктов рай-она: имени Фрунзе (Imeni Frunze), Старый Дуб (Staryy 
Dub) и другие: «Краевед рассказал, что его заинте-ресовало расположение населенных пунктов райо-на и он распечатал карту Таловского района 2016 г. в масштабе 1: 200 000. А потом сравнил старую и но-вую и определил примерные места, где находились исчезнувшие за почти восемь десятилетий поселки. А еще он выписал все их названия. — Как правило, не-большие поселки образовывались в районе в начале 20-х годов прошлого века, — добавил Владислав. — А сегодня некоторые из них не припомнят даже та-ловские старожилы. Например, на карте 77-летней давности краевед нашел Чумак, Согласный, Листопа-довку, Красный Луч, Славгород, Гнилой, Подлесный, Лопушено, Резцово, 3-ю Ивановку, Лапунина, Славу. 

Еще на слуху у таловчан Рыжовка, Коврижный, По-тупкин, Буриловка, которые опустели в середине 60–70-х годов» [6, 3]. В настоящее время в картоте-ке краеведа — 125 названий населенных пунктов (на современной карте района их осталось 99). Как отметил В. Вдовенко, названия части исчезнувших поселков сохранились, но уже в других географиче-ских объектах: водоемах, урочищах, балках: память о поселке Рыжове (Рыжовском) осталась в названиях урочища и пруда (севернее нынешнего поселка Цен-трального), о Нижнем Колпаке и Печоровке — балки, о поселке Добро баптистов — каскад Баптистских прудов в Добринском сельском поселении.Еще одна читательница — восьмидесятилет-няя таловчанка Антонида Скоморохина позвонила в редакцию после того, как прочитала в «районке» материал «От слободы до села» про свою малую ро-дину — исчезнувшее с карты района село Колодеев-ка. Пенсионерка рассказала, что читает районную газету много лет. И встреча с родной Колодеевкой на страницах районной газеты стала для Антони-ды Ивановны приятным сюрпризом. Тем более, что на одной фотографии она среди молодежи узнала своего сына. Бывшая колхозница захотела внести свою лепту в тему «Исчезнувшие с карты» и поде-лилась воспоминаниями о жизни послевоенной де-ревни. Автор материала резюмирует: «Антонида Ивановна читает каждый номер районки. Считает рубрику «Исчезнувшие с карты» полезной для мо-лодежи. “Чтобы знали, как раньше было, как жили в деревнях, и сравнили с сегодняшними днями”, — сказала она» [7, 3].Материал про исчезнувший пос. Бурихинский появился на страницах газеты в 2021 г. при специ-фических обстоятельствах: в редакцию обратились поисковики и сообщили, что нашли в документах Центрального архива Министерства обороны ин-формацию о том, что один из участников Великой Отечественной войны был захоронен на кладбище этого населенного пункта (после названия указано: Чигольский район Воронежской области, администра-тивным центром которого до 1959 года являлось с. Новая Чигла). Речь шла о погибшем 28-летнем на-чальнике химслужбы 443-го стрелкового полка, уро-женце Киева Илье Балухтине, призванном в Красную армию в 1940 г. из Саратова, похороненном 22 июля 1942 г. на территории района. Поисковики хотели найти могилу воина.Бурихинский находился между с. Новая Чигла и пос. Введенским. Журналисты обратились за по-мощью в разные инстанции. В районном истори-ко-краеведческом музее не нашлось никаких све-дений. Однако жители с. Новая Чигла предложили свои версии. Супермодератор группы в соцсети ОК «ЧиглаСити» предоставил редакции копии архивных документов 1925–1926 гг., из которых стало извест-но, что в пос. Бурихинский имелось восемь дворов, 
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С. А. Попова «душ населения обоего пола» — 68 человек. Пло-щадь селения — 152,32 десятин, расстояние от по-селка до сельсовета — шесть верст.Сотрудники редакции разместили в своих груп-пах в соцсетях ВК и ОК заметку о поиске информа-ции про Бурихинский, отозвались несколько чело-век: «Москвичка Наталья Мусиенко написала, что, по сведениям из книги “Вся Россия 1902. Адресные и справочные сведения, извлеченные из объявлений сельскохозяйственных журналов за 1901–1902 гг. Адреса землевладельцев”, близ Новой Чиглы было имение Александры Ивановны Бурихиной. — На 20-й странице книги указано: “Александра Ивановна Бури-хина владела в Новой Чигле 641 десятиной (русская единица земельной площади, равная 2 400 квадрат-ным саженям или 1,09 гектара) земли и поташным заводом” <…> Утверждать, что поселок Бурихинский назван по фамилии местной помещицы, мы не мо-жем, но такое предположение имеет право на су-ществование. <…> В каком году поселок прекратил свое существование, сегодня сказать трудно. Досто-верных источников нет. Можно предположить, что основали его крестьяне (или рабочие поташного за-водика, вернее, кустарного производства) помещи-цы Бурихиной в начале ХХ в. В 1908 г. упоминание о землевладелице есть в Государственном архиве Во-ронежской области» [8, 4]. В Государственном архиве Воронежской области (ГАВО) мы нашли решение Ис-полнительного комитета Воронежского областного Совета депутатов трудящихся от 01.07.1965 г. № 577 «О снятии с учета поселков, хуторов и деревень, жи-тели которых переселились в другие населенные пункты», согласно которому пос. Бурихинский был снят с учета [9].Уроженцев исчезнувших населенных пунктов ча-сто тянет на свою малую Родину, чтобы встретиться с земляками, вспомнить былое, поскольку, по опре-делению профессора Г. Ф. Ковалева, «у многих жите-лей нашей области место рождения осталось лишь соответственной строчкой в паспорте, то есть место, где родился человек, в паспорте прописано, а в реаль-ности его уже нет. Поэтому и традиция появилась: празднование былого поселения» [10, 6].Похожую ситуацию описывает журналист «Зари» Ирина Махинова в материале про исчезнувший пос. Красный: «Поселок Красный прекратил свое суще-ствование в середине 1980-х гг. Уроженец поселка Владимир Казанков (сейчас живет в Козловском) расчистил местный источник, подремонтировал старую плотину и сделал проходимой грунтовку на бывший порядок (так называли в старину ули-цы — ред.), где жили его предки. Так что о Красном остались не только воспоминания, но и подлинный почти вековой родник. Владимир установил у пру-да небольшой домик с местом отдыха под навесом. Здесь по большим праздникам собирается семья Ка-занковых с родственниками и друзьями. Особенно 

чтят День Победы и Троицу» [11, 3]. Бывшие жители этого поселка и в настоящее время отличаются осо-быми отношениями, при встречах любят подчерки-вать, что они — краснянцы.Автор статьи с сожалением констатирует: «Сей-час в Добринском поселении осталось четыре жи-лых поселка: Козловский, Новоградский, Централь-ный и Видный. Здесь проживают чуть более 700 человек. Но в памяти местных жителей остались названия населенных пунктов, которые давно ис-чезли с карты. Например, Подлесный, Колодезный, Большой, Прудовой, Нижний Колпак, Верхний Кол-пак, Двойной, Косой, Рыжовский, Потупкино, Лесо-культурный, Коврижный, Добрый Баптист, Красный. О большинстве расскажут только заросли вишняка и старые фруктовые сады. Не осталось даже фунда-ментов домов» [11, 3].Журналисты таловской районной газеты «Заря» посвятили еще немало материалов исчезнувшим населенным пунктам и их названиям, среди кото-рых: «В списках значится: Поселок Макаровский еще не списали как исчезнувший, но последние жители покинули его 20 лет назад» (автор — И. Нужная, 3 де-кабря 2019 г., № 97), «Что Купальный передал Гни-лому: С карты района исчезло название одного по-селка, а в реальности перестал существовать другой» (И. Нужная, 21 января 2020 г., № 4), «Участок: Из по-селка в Шанинском поселении люди разъехались в начале 60-х годов» (И. Махинова, 23 июня 2020 г., № 42), «Печеровка в воспоминаниях: Поселок Ано-хинского сельсовета просуществовал до 1989 года» (И. Махинова, 22 сентября 2020 г., № 68), «От Боль-шого до Косого: От 12 поселков Добринского посе-ления не осталось и следа» (И. Махинова, 2 февраля 2021 г., № 7), «Сберегая память поколений: Супруги Мышинские восстанавливают дом в опустевшем по-селке» (Е. Колохова, 27 октября 2023 г., № 42) и др.Таким образом, редакция таловской районной общественно-политической газеты «Заря» Воро-нежской области на своих страницах регулярно пу-бликует материалы о существующих и исчезнувших населенных пунктах, о происхождении их названий, названий улиц и других географических объектов муниципального района, о значении фамилий мест-ных жителей.Публикации газеты служат надежным источни-ком региональных топонимических исследований и «Словаря исчезнувших наименований населенных пунктов Воронежской области».
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