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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ,
СИМПОЗИУМЫ

Юбилейная научная встреча поволжских ономатологов

5–7 октября 2022 г. в Калмыцком государственном университете им. Б. Б. Городо-
викова состоялась XX Международная научная конференция «Ономастика Поволжья». 
2022 год для «Ономастики Поволжья» стал дважды юбилейным: конференция прово-
дится в двадцатый раз, ей исполнилось 55 лет. В далеком 1967 г. в Ульяновске выдаю-
щимся русским ономатологом В. А. Никоновым (1904–1988) впервые была проведена 
конференция, посвященная проблемным вопросам имени собственного [Супрун, 2017]. 
С тех пор этот научный форум регулярно проводится в городах Поволжья и объединяет 
ономатологов из разных субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Столица Калмыкии Элиста, впервые ставшая площадкой для проведения «Онома-
стики Поволжья», географически и исторически связана с Волгой. Выбор места прове-
дения конференции определялся как географическими и историческими причинами, так 
и уровнем развития ономастических исследований в Калмыкии, где ученые исследуют 
языковое богатство народов полиэтнического региона, отраженное в картине мира, мен-
тальности, артефактах истории. 

На ХХ конференцию «Ономастика Поволжья» поступило 104 статьи 128 авторов 
из семи стран (Россия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Польша, Турция, Алжир). 
Россия была представлена фактически всеми известными университетскими городами — 
от Калининграда до Улан-Удэ. Активно включились в подготовку выступлений для кон-
ференции представители Москвы (12 заявок), Санкт-Петербурга и Элисты (по 11 заявок), 
Волгограда (9 заявок), Уфы (7 заявок). По 4–5 участников прислали свои работы из Баку, 
Смоленска, Петропавловска, Ярославля, Майкопа, Тюмени. К началу конференции опу-
бликован сборник материалов (Ономастика Поволжья : материалы XX междунар. науч. 
конф., Элиста, 5–7 октября 2022 г. / сост. и ред. Н. А. Кичикова, В. И. Супрун. — Волго-
град : ПринТерра-Дизайн, 2022. — 400 с.).

Пленарное заседание открыла проректор Калмыцкого государственного университета 
К. Е. Бадмаева, которая обратилась к участникам и гостям конференции с приветственным 
словом. С приветствием к участникам также обратились почетные гости конференции: 
генеральный секретарь Международной ассоциации преподавателей русского языка 
и литературы (МАПРЯЛ), исполнительный директор Российского общества преподава-
телей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) Н. В. Брунова и директор секретариата 
МАПРЯЛ, директор секретариата РОПРЯЛ А. В. Коротышев.
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На пленарном заседании было представлено шесть докладов, охватывающих раз-
личные аспекты ономастической науки. Научную часть пленарного заседания открыл 
председатель постоянно действующего организационного комитета В. И. Супрун 
(Волгоград) с докладом, посвященным проблеме переводимости / непереводимости 
онимов, в котором отметил факт использования практической транскрипции или транс-
литерации при передаче на другом языке ядерных имен собственных. С. А. Мызников 
(Санкт-Петербург) представил анализ происхождения некоторых ойконимов, имеющих 
давние фиксации на территории Ленинградской области. М. Ю. Беляева (Славянск-на-
Кубани) предложила два подхода к рассмотрению термина ономастикон: как модель и как 
результат применения данной модели. И. В. Крюкова (Волгоград) проследила механизмы 
развития переносных оценочных значений у коннотативных имен собственных постсо-
ветского периода. М. Р. Багомедов (Махачкала) обратил внимание на проблему изучения 
этно лингвистического потенциала полиэтничного региона, каковым является Дагестан. 
В докладе С. М. Трофимовой (Элиста) была представлена лексико-семантическая клас-
сификация ойконимов Калмыкии.

На трех секционных заседаниях продолжилось обсуждение практически всех 
аспектов изучения имени собственного. Докладчики представили результаты своих 
исследований на объединенной секции, посвященной рассмотрению теоретических 
и методологических аспектов ономастики и современным проблемам антропонимики. 
О калмыцких топонимических преданиях, сохранивших информацию о материальной 
и духовной культуре калмыцкого народа, говорила Т. Г. Басангова (Элиста). В. В. Робу-
стова (Москва) представила концепцию спирального развития значения имени соб-
ственного, рассмотрев имя в качестве репрезентанта культурной памяти, способа сохра-
нения и трансляции культурно-исторического наследия. Проблеме трансонимизации 
онимов в языке и литературе были посвящены доклады В. В. Бардаковой (Волгоград), 
М. В. Ахметовой (Москва), Н. И. Данилиной (Саратов). В. В. Бардакова проследила 
бытование культового для калмыков имени Джангар (название калмыцкого эпоса 
и личное имя). М. В. Ахметова, рассмотрев процессы трансонимизации литературного 
антропонима Ярославна, изучила переход онима от поэтического эпитета в разряд катой-
конимов — так называют жительниц Ярославля. Н. И. Данилина, выделив центральные 
и периферийные модели трансонимизации, пришла к выводу, что первые классифици-
руются по разрядам мотивирующего онима, а вторые содержат апеллятивную часть, 
дополняющую оним. Рассмотрению прецедентных феноменов в рекламных текстах 
Калмыкии был посвящен доклад О. В. Салыновой (Элиста). Докладчица отметила, что 
наиболее частотным в рекламных текстах Калмыкии источником прецедентности, как 
правило, является сфера искусства. Н. А. Кичикова (Элиста), рассмотрев происхожде-
ние и лексико-семантическое значение географического термина балка, отметила, что 
термины ландшафта, отражая особенности рельефа региона, аккумулируют народный 
опыт освоения окружающего пространства. Е. В. Арутюнова (Москва) в своем высту-
плении обратила внимание на проблему раздельного и дефисного написания названий 
географических объектов.

Ряд докладов первой секции конференции был посвящен современным пробле-
мам антропонимики. Л. А. Климкова (Арзамас) представила анализ деривационной, 
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мотивационной, ассоциативной базы создания прозвищных парадигм в русском региональ-
ном диалектном онимическом пространстве. В докладе Е. О. Орловой (Великий Новгород) 
показано понимание традиции имянаречения в отечественной культуре, описана взаимо-
связь культурологических и методических позиций в организации изучения отечествен-
ного опыта имянаречения. А. И. Бардаков (Волгоград) раскрыл причинно-следственные 
взаимосвязи утраты традиции наречения именами политиков общественных объектов, 
отметил тенденцию возрастания случаев именования различных объектов и пространств 
в честь представителей науки и культуры. Е. Р. Николаев (Якутск) проследил лексико-
семантические параллели калмыцких антропонимов с апеллятивной и проприальной 
лексикой якутского языка, отметив, что семантическая близость лексики калмыцкого 
и якутского языков чаще всего просматривается в образных выражениях, описывающих 
свойства характера и физические особенности человека. В докладе В. В. Катерминой 
(Краснодар) рассмотрено ономастическое пространство неологизмов в англоязычном 
дискурсе. Докладчица подчеркнула, что исследование ономастического материала 
в ментальной парадигме предусматривает рассмотрение круга вопросов, связанных 
с современным функционированием именований, их ролью в социальной и психической 
жизни индивидов. А. В. Цепкова (Новосибирск) привела результаты анализа современных 
русских и американских прозвищ-эвентонимов. Автор отметила, что они рассматриваются 
не только как имена лиц, но и как способы репрезентации события через актуализацию 
одного из его параметров (слотов).

Во второй секции были объединены два важных направления ономастических иссле-
дований: вопросы топонимики и микротопонимики и проблемы преподавания ономастики 
в образовательном пространстве. В совместном докладе Е. В. Сабиевой, М. Е. Какимовой 
и Ю. Е. Козловой (Петропавловск, Казахстан) рассматривался процесс калькирования 
гидронимов Северо-Казахстанской области в условиях взаимодействия казахского и рус-
ского этносов. Н. Ц. Манджиев (Элиста) на примере топонимов, извлеченных из архивных 
документов одного из калмыцких улусов, представил языковую картину мира калмыка-
кочевника прошлых веков. Доклад Б. Х. Борлыковой (Элиста) был посвящен рассмотре-
нию географических апеллятивов в составе калмыцких и сарт-калмыцких гидронимов, 
имеющих исконно ойратское происхождение. О. В. Петешова (Калининград) обратила 
внимание на особенности переименования мелких водоемов Калининградской области, 
отметив влияние языкового происхождения исходных гидронимов на выбор способов 
переименования. И. Н. Хрусталев (Рязань) рассмотрел проблему происхождения некото-
рых гидронимов Поочья: Меча, Солотча, Трубеж, Сурож, Куст. В докладе Н. В. Бубно-
вой (Смоленск) был предложен подход к описанию топонимической лексики в учебном 
лингвокраеведческом (смоленском) словаре и продемонстрирован способ представления 
содержания ассоциативно-культурного фона топонима как заголовочной единицы.

Методическим вопросам преподавания ономастики в образовательном про-
странстве было посвящено три доклада. В совместном докладе З. К. Беданоковой, 
А. Н. Абрегова, А. А. Адзиновой, Е. А. Сокур (Майкоп) был представлен детализиро-
ванный план реализации проекта «Многоуровневая модель формирования исследова-
тельских и практических умений у обучающихся сельских школ Республики Адыгея», 
включающий ряд просветительских и образовательных мероприятий, целью которых 
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является совершенствование знаний и умений в области ономастики русского языка, 
выработка исследовательских навыков, воспитание учащихся в лучших этнокультурных 
традициях. В. В. Робустова и А. С. Коваленко (Москва), указывая на необходимость 
формирования и развития ономастической компетенции как части межкультурной 
коммуникативной компетенции в рамках программ гуманитарных направлений под-
готовки, представили эвристические задания, основанные на теории множественного 
интеллекта и способствующие формированию ономастической компетенции и развитию 
творческого потенциала обучающихся. Видеодоклад коллег из Турции Ф. Ш. Пашаевой 
Юнус и Я. А. Юнуса (Карс) был посвящен проблеме рассмотрения имени собственного 
при изучении русского языка как иностранного, а именно правилам написания и про-
изношения имен в иностранном языке.

Третья секция была самой многочисленной, она также объединила несколько 
направлений: современные проблемы зоонимики, теонимики, литературной и фоль-
клорной ономастики. В совместном докладе А. П. Рассадина и В. Н. Ильина (Улья-
новск) был представлен анализ этнических урбанонимов в языковом пространстве 
Ульяновска. М. М. Сулейман (Волгоград) осветила опыт исследования категории нормы 
в телевизионном дискурсе и пришла к выводу, что бо́льшая часть названий образуется 
согласно нормам литературного языка, но также присутствуют названия, выходящие 
за пределы языковой нормы. Доклад А. А. Соколовой и Н. А. Фатеевой (Тюмень) был 
посвящен фразеологическим милитарионимам типа Киевский котел, Курская дуга. 
На обсуждение докладчики вынесли вопрос о необходимости выделения ономастиче-
ского направления — фразеологической ономастики. В докладе А. А. Гарькуши (Вол-
гоград) был представлен сопоставительный анализ российских и британских зоонимов 
конноспортивного дискурса. 

На секции также прозвучали четыре доклада, посвященные проблемам литера-
турной ономастики. Н. В. Комлева (Вологда), рассказавшая об изучении антропонимов 
в трилогии В. И. Белова «Час шестый», полагает, что изменение модели именования 
или осмысление внутренней формы имени становится ключом к пониманию духовного 
пути литературного героя. Н. В. Ланге (Смоленск) провела анализ топонимов Ленин-
град, Петербург, Питер в романе Д. И. Рубиной «Маньяк Гуревич» и на их примере 
показала семантическое наполнение онимов эмоционально-оценочными, культурными, 
историческими и краеведческими компонентами. Совместный доклад коллег из Казах-
стана Е. В. Сабиевой, М. Е. Какимовой, О. Б. Дедоченко (Петропавловск) был посвящен 
исследованию ономастического пространства романа И. П. Шухова «Горькая линия». 
Н. В. Бубнова (Смоленск) поделилась опытом ономастического наполнения темы 
«Армянский текст русской поэзии».

XX Международная научная конференция «Ономастика Поволжья» предоставила 
возможность исследователям в области ономастики обсудить современные проблемы 
науки об именах собственных. На втором пленарном заседании были подведены ее итоги, 
была утверждена резолюция конференции. XXI Международная научная конференция 
«Ономастика Поволжья» пройдет 3–5 октября 2023 г. в Рязани, на базе Рязанского госу-
дарственного университета им. С. А. Есенина.
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