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ОБРАЗЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
В ДИАЛЕКТНОЙ КАРТИНЕ МИРА ДОНСКИХ КАЗАКОВ 

(на примере гидронимической апеллятивной лексики)

В настоящее время в исследованиях языковой картины мира, и особенно 
диалектной, приоритетной является точка зрения, согласно которой язык 
является своеобразным средством выхода носителя языка или диалекта на 
образ мира, при этом само понятие языковой картины мира базируется на 
изучении представлений человека о мире. Пространство в народной картине 
мира, в противоположность научному его пониманию, неотъемлемо от 
восприятия его субъектом. Важнейшими его характеристиками исследова
тели называют дискретность (взгляд на пространство как на набор локусов), 
неоднородность (представления о качественных различиях отдельных его 
частей) и конечность. Важным определяющим фактором формирования 
лексико-семантических групп народных географических терминов является 
учет тех свойств географического объекта, которые выделяют сами диалекто
носители. Иными словами, анализируя лексические единицы, соотносимые 
с теми или иными разновидностями форм ландшафта, следует опираться 
на субъективное видение реалии диалектоносителями.

По словам Д. Н. Замятина, «географический образ -  система взаимосвя
занных и взаимодействующих знаков, символов, архетипов и стереотипов, 
ярко, и в то же время достаточно просто характеризующих какую-либо 
территорию» [1, с. 29]. Важным при исследовании географических образов 
представляется понятие знакового места или ключевого образа географи
ческого пространства. Знаковым местом может быть любое географическое 
пространство, осмысляемое с помощью историко-культурного воображения. 
«Знаковость места в целом определяется теми сообществами или отдельными 
личностями, которые могут либо воспринимать семиотические/смысловые 
коннотации, задаваемые данным местом, либо устойчиво их воспроизводить 
в целях поддержания собственной территориальной идентичности» [1, с. 35]. 
Таким образом, для каждого региона, а следовательно и для каждого 
локального варианта национальной культуры возможно определить такие 
знаковые места. Для донской культуры это, несомненно, река. Река -  масса 
воды, постоянно текущая в естественных условиях по определенному руслу 
в определенном направлении. Вся жизнедеятельность донских казаков от 
самого момента их становления как социума неразрывно связана с реками: 
донцы сначала были скотоводами и рыбаками, а уж потом (с XVIII в.) стали 
заниматься земледелием. Главная водная артерия, без сомнения, река Дон, 
которая не только являлась в прошлом основной транспортной магистралью, 
обеспечивавшей сообщение между отдельными районами Подонья и При
азовья, но и стала центром края, называемого ее именем, земли, на которой 
сложилась новая социально-территориальная группировка русского народа.
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Э ти  и  н ек о то р ы е  д р у ги е  о б сто ятел ь ств а  и  сп о со б ство в ал и  ф о р м и р о ван и ю  
у сто й ч и во й  и  м н о го ч и сл ен н о й  по  к о л и ч еств у  п р ед став л ен н ы х  в н ей  л ек сем  
си стем ы , ко то р ая , н ар яд у  с о б щ ер у сск и м и  р еч н ы м и  тер м и н ам и , со д ер ж и т  
б ольш ое к о ли ч ество  м естн ы х , д о н ск и х  о р и ги н ал ьн ы х  назван и й .

О со б о е  м есто  ср ед и  д о н ск и х  н ар о д н ы х  «речн ы х»  тер м и н о в  зан и м аю т  
н аи м ен о в ан и я  м ест  с бы стр ы м  и  зам ед л ен н ы м  теч ен и ем . Э ти  гео гр аф и ч ески е  
р еал и и  и гр аю т  о со б у ю  р о л ь  в х о зяй ствен н о й  д еятел ь н о сти  лю дей . Т ечен и е  
воды  связан о  с о со б ен н о стя м и  р у сла , н ал и ч и ем  р о д н и к о в , п ер ек ато в , м ел к и х  
и  гл у б о к и х  м ест , оно вл и яет  на ш ум  тек у щ ей  воды , вн еш н и й  ви д  во д н о го  
о б ъ екта  и л и  его  части . В се  эти  о со б ен н о сти  не у ск о л ьзаю т  о т  в н и м ан и я  
н о си тел ей  д и ал ек та  и  м ар к и р у ю тся  в язы ке . Д ля  о б о зн ач ен и я  м еста  
с б ы стры м  теч ен и ем  в д о н ск и х  го в о р ах  п о м и м о  о б щ еу п о тр еб и тел ьн о й  
о п и сател ьн о й  к о н стр у к ц и и  ш и р о к о  п р ед ставл ен ы  д и ал ек тн ы е  ап елляти вы : 
быстрик, быстряк, быстрина, быстрйнка, быстрянка, быструшка, стремя, 
стремнина, стрешина, струя, понос, сарма. В се у п о м я н у ты е  н аи м ен о в ан и я  
х ар ак тер и зу ю тся  н ал и ч и ем  в зн ач ен и и  сем ан ти ч еск о го  п р и зн ак а  ‘б ы с тр ы й ’, 
п р о я вл яю щ его ся  у  о д н и х  слов  яв н о , т .е. и х  м о ти в ац и о н н ая  о сн о ва  о тр аж ен а  
н еп о ср ед ствен н о  в ф орм е  ( быстрик, быструшка и  п од .), у  д р у ги х  -  скры то , 
т .е. вы ч л ен яется  то л ьк о  п р и  то л к о в ан и и  л ек сем  ( струя, понос, сарма) .

И н тер есн а  гео гр аф и ч еск ая  л ек сем а  сарма, к о то р ая  в д о н ск и х  го в о р ах  
со о тн о си тся  с ц ел ы м  р яд о м  зн ачен и й : ‘м ел к о в о д ь е ’, ‘п р о т о к а ’, ‘брод , п ер ек ат  
н а  р е к е ’ и  ‘гл у б о к о е  м есто  в р еке  с б ы стры м  т е ч е н и е м ’ (ср.: «На сарме 
течение быстрое» (х. А п ар и н ск и й  Р о сто в ск о й  о б л асти ), «Из плёса в плёсо 
сарма перетянулася» (ст. О б л и вск ая  Р о сто вск о й  области )). За  п р ед ел ам и  
Д о н а  н аи м ен о в ан и е  сарма и зв естн о  в гео гр аф и ч еск и х  н азв ан и я х  в о р о 
н еж ски х , п о в о л ж ск и х  го в о р о в  [2, в. 36, с. 146]. Ср. у  Д аля: “ С ар м а  ж. вост. 
п ер екат, п о р о г р ечн о й ; сар м а  по  твер д о м у , п л о ск о м у  дн у , по  слан ц у  
и  л ещ ад и , и  п о д  нею  о бы чн о  ом ут, бучало , к о то р о е  н ер ед ко  так ж е  зо ву т  
сар м о й ” [3, т. 4, с. 36]. И н тер есн о  о тм ети ть , ч то  в у к р аи н ск и х  го в о р ах  н а и м е 
н о ван и е  не отм еч ен о , ч то  и ск л ю ч ает  и р р ад и ац и ю  л ек сем ы  с у к р аи н ск о й  
территории . П оэтом у  целесообразн о  предполож ить, что  понятие сарма 
возникло  вн у тр и  о ч ер ч ен н о й  д и ал ек тн о й  зоны . Ф о н ети ч ески й  о б л и к  н азван и я  
п р ед п о л о ж и тел ьн о  сви д етел ь ству ет  о его  заи м ство в ан н о й  п р и р о д е , скорее  
всего  из тю р к ск и х  язы к о в . В о зм о ж н о , славян ск о е  сорма /  сарма ген ети ч еск и  
р о д ствен н о  казах . сор ‘озеро  с то п к и м  дн о м , со ло н чак о во е  о зе р о ’. Ср. здесь  
то б о л ьск ., том ск . сор ‘о б ш и р н ы е п ой м ы , р о д  зали ва, более  и л и  м ен ее 
п о с то я н н о го ’ [3, т. 4, с. 406]. Ф асм ер  в о зво д и т  сор в в ы ш еу к азан н о м  зн а ч е 
н и и  к  ф и н н о -у го р ски м  язы к ам  (хан ты  * sor)  [4, т. 3, с. 720]. П р ям о е  вл и ян и е  
ф и н н о -у го р ск и х  я зы к о в  на ю ж н о р у сски е  д и ал ек ты  к аж ется  н ам  м ен ее  
вер о ятн ы м , п о это м у  м ы  более  склон н ы  р ассм атр и в ать  тер м и н  сарма к ак  
тю ркизм , м одиф иц ирован ны й  п ри  п ом ощ и  старого  славянского  суф ф и кса  -м-а.

Р азл и ч и я  в о б о зн ач ен и и  м еста  с зам ед л ен н ы м  теч ен и ем  в д о н ск и х  
го в о р ах  о б у сл о в л ен ы  р азн и ц ей  в м о ти в ах  н о м и н ац и и . К а к  п о к азал о  и с сл е 
д о ван и е , д л я  го воров  н и ж н ед о н ск о й  д и ал ек тн о й  зон ы  н аи б о лее  х ар ак 
тер н ы  ап ел л яти вы , в осн о ве  к о то р ы х  л еж и т  к ач ествен н ы й  п р и зн ак  ‘т и х и й ’
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(тиховодь, тиховодье, тиховод). Выше указанной зоны употребляются 
наименования, в значении которых актуализирован локативный признак, 
материализованный в префиксе за- (заводь, заводья, заводень, закоса, 
закосок, закосина). Лексема заводь и ее дериваты широко представлены на 
всей территории распространения русских народных говоров, в которых они 
функционируют с разной степенью интенсивности, обнаруживая более или 
менее значительные семантические различия, ср.: ‘водоворот в реке’, ‘низкое 
место, затопляемое полой водой’ (новг.); ‘глухой рукав реки’ (беломор.); 
‘водоворот в реке’, ‘старое речное русло, идущее параллельно какой-либо 
реке’(арх.); ‘место, покрытое водой после половодья’, ‘место, где река берет 
свое начало’, ‘небольшое озеро на месте старого русла’ (яросл.); ‘тихое место 
в реке’, ‘глубокое место, омут’, ‘старое русло реки’ (кстрм.); ‘водоворот 
в реке’ (вят.); ‘водоворот’, ‘топкий участок в болоте’, ‘старый рукав реки’ 
(перм.) [2, в. 9, с. 327]. В донских говорах наиболее распространенными 
значениями наименования являются ‘место в реке с замедленным течением’ 
и ‘тихий речной залив’. В говорах лексема послужила основой для обра
зования устойчивого выражения, использующегося в переносном значении: 
«Тихо здесь, как на заводи» (ст. Калитвенская Ростовской области).

В словарных дефинициях содержатся концептуально значимые характе
ристики природного объекта: водный поток (полноводность/неполновод- 
ность, направление, скорость, звучание), русло (размеры, форма, дно, почва); 
питание (наличие притоков); место промыслов и хозяйственной деятель
ности; пути сообщения, возможный источник опасности. Таким образом, 
речной ландшафт является частью языковой культуры, получает реальность 
в слове и во всем семантическом объеме воплощается через значения 
отдельных слов, местные гидрографические термины являются символами, 
которые несут в себе идеалы и ценности культуры. Народные географи
ческие апеллятивы отражают результаты воздействия человека на природу, 
освоение природы, антропогенные черты духовной культуры. Своеобразие 
природной среды способствует развитию детализированных значений 
у известных географических терминов и превращению общеупотребитель
ных нетерминологических наименований в географические апеллятивы. Тем 
самым происходит опредмечивание окружающего мира, дробление прост
ранства на значимые с точки зрения носителей языка объекты.
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