
о Т множества других факторов, которые можно было бы считать 
потенциально значимыми (длина слова в слогах, частеречная его 
Принадлежность, положение сочетания относительно морфемных гра
ниц и т - Д-)- Что же касается а ф ф р и к а т ы / с / , то здесь длитель
ность определяется как раз не только наличием или отсутствием 
морфемного шва, но и его типом: на стыке приставки и корня бифо-
немное сочетание более возможно, чем на других стыках. На основе 
проведенных исследований можно рекомендовать в качестве норма
тивных долгое звучание аффрикаты (бифонемное сочетание) в удар
ных и предударных слогах (именно в этих позициях обычно оказы
вается граница приставки и корня) : отчет, отцепить — и «нор
мальное» звучание (монофонема) — во всех других случаях: лет-
чик, блюдце. 

Другая проблема — качество гласного в предлоге для. Вариа
тивность в этом случае оказалась несколько шире предполагаемой 
до эксперимента: выбор должен осуществляться между тремя глас
ными — / а / , / е / и / i / . Результаты проведенного эксперимен
тального исследования показали, что рекомендации по произноше
нию должны быть различны для человека (лингводидактический 
аспект) и для автоматизированной системы (транскрибирование, 
распознавание, синтез) Для произношения человеком следует реко
мендовать с одинаковой вероятностью / а / или / \ / — такие ре
зультаты получены на основе слухового и аудиторского анализа. 
Для автоматических систем, в первую очередь, / е / (38 % всех 
гласных по данным инструментального анализа) , далее с равной 
вероятностью / а / и / \ / (по 26 %) 

Таким образом, на основе продуманной, теоретически обосно
ванной серии экспериментально-фонетических исследований могут 
быть получены ответы на все актуальные вопросы современной 
фонетики, без которых нельзя ожидать успешного решения различ
ных прикладных задач. 
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АНТРОПОНИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В Т О П О Н И М И И АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: К П Р О Б Л Е М Е В З А И М О Д Е Й С Т В И Я ОНОМАСТИЧЕСКИХ Р А З Р Я Д О В 

1. Все ономастические разряды находятся в постоянной взаимос
вязи, происходят процессы трансонимизации, ономастической де
ривации, ассоциативных преобразований, приводящие к появлению 
межразрядных омонимов и паронимов. Выделяются с и л ь н ы е раз-
Ряды, которые передают свои единицы в другие, и с л а б ы е , фор
мирующие свой именник за счет иноразрядных единиц. К сильным 



ономастическим разрядам относятся я д е р н ы е структуры поля имен 
собственных, к слабым — периферия. 

2. Ономастическое ядро составляют антропонимия и топонимия 
и смежные с ними ономастические разряды ( И . В. Крюкова, 1993). 
Однако и внутри ядра антропонимия оказывается более сильным 
слоем, обладает в о з д е й с т в у ю щ и м потенциалом; топонимия же 
по сравнению с ней может быть отнесена к п р и н и м а ю щ и м раз
рядам. Происходит постоянный переход антропонимов в топони
мы, образование названий географических объектов за счет личных 
имен, фамилий, прозвищ. 

3. Астрахань известна с XIII в. как поселение татар в дельте 
Волги. Известны многочисленные средневековые фиксации ее на
звания: Лштаракань, Адъяж-Тарханъ, Хаджи-Т архань, Хазитар-
хань, Хазир Зитрыхань, Цытрыкапь и др . (А. В. Никонов, 1966). 
Легенды связывают этот топоним с именем дочери золотоордынско-
го хана Астра/Аштра, а также с правоверным мусульманином-
хаджи (совершивший х а д ж ж — паломничество в Мекку) Аши, 
вылечившим эту ханскую дочь и получившим в награду земли (А. 
С. Марков, 1994). Топонимисты считают, что в названии города 
содержится тюрко-монгольское слово тархан/дархан — «титул 
правителя; человек, освобожденный от налогов; человек высшего 
сословия; священный, неприкосновенный; свободное от повиннос
тей лицо, мастер, кузнец» ( Э . М. Мурзаев, 1974). Первая часть 
топонима может быть отнесена к антропонимам, а вторая выступает 
в качестве приложения к нему, в котором можно отметить началь
ный антропонимический сдвиг (ср. : Данила-мастер, Иван-царевич, 
Марья-искусница и пр . ) . Следовательно,в древнем названии цент
ра Астраханской области отразилось ономастическое взаимодейст
вие. 

4. Значительная часть дореволюционных названий населенных 
пунктов Астраханской губернии представляют собой дериваты от 
личных имен и фамилий. В связи с тем, что многие русские фами
лии образованы от личных имен и их форм, не всегда можно точно 
установить, что стало основой топонима — имя или фамилия . Так, 
названия деревень Дмитриевка, Ивановка, Николаевка, Федоров-
ка могут восходить как к крестным именам, так и к фамилиям. В 
этом случае следует обратиться к истории заселения деревни, к ус
тановлению ее основателей. Так, поселок Александровский и хутор 
с таким же названием были основаны известными астраханскими 
купцами братьями Александровыми, которые вложили немало 
средств в развитие экономики и культуры края . К отыменным мож
но отнести названия типа Николаевка, Николаевская, данные в честь 
популярного у русских святого Николая Мирликийского, однако 



здесь имеет место процесс сложного ономастического взаимодейст
вия: имя собственное Николай переходит в агионим (имя святого, 
см.- Р у с с к а я ономастика. . . , 1994), который становится основой на
звания церкви (экклезионима) , а уже от него происходит образова
ние название деревни, станицы. К образованным от личных имен 
можно причислить дериваты от гипокористических, деминутивно-
мелиоративных и пейоративно-аугментативных форм, хотя следует 
учитывать, что и фамилии могут иметь подобное происхождение. 
Так, топонимы Машкин, Левкин даны по именам основателей хуто
ров. 

5. Следует учитывать, что отыменные и отфамильные топонимы 
имеют разную словообразовательную структуру: Федор + овка, 
Федоров + ка, Левк(а) + ин, Левкин + 0 (трансонимизация) , Ни-
кола(й) + веская, Александров + ский. 

6. После революции происходит слом старой топонимии, замена 
ее новыми идеологизированными наименованиями, среди которых 
основное место занимают мемориальные ( Н . В. Подольская, 1978). 
В 1919 г. три городских района Астрахани были названы: Ленинс
кий, Кировский, Трусовский (в честь местного революционера) . В 
области появились Наримановский и Володарский районы. Посе
лок Форпост получает название Трусово. Полностью меняется го
родская урбанонимия. 

7. В настоящее время названия внутригородских объектов в Ас
трахани (в отличие от Москвы, Санкт-Петербурга, некоторых горо
дов центра России) сохраняют идеологические черты советского 
периода истории страны. Значительное число урбанонимов и эрго-
нимов образовано от фамилий или псевдонимов революционных 
деятелей. В честь В. И. Ленина названы площадь, улица, больни
ца, завод. Имя С. М. Кирова носят улица, драматический театр, 
городская клиническая больница, пединститут, сквер, поселок го
родского типа. Улица, педучилище, областная научная библиотека, 
хлебозавод названы именем Н. К. Крупской. По псевдониму А. М. 
Горького-Пешкова названы улица, парк, средняя школа. 
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О ГУМАНИТАРНОЙ ЗНАЧИМОСТИ И З У Ч Е Н И Я Д И Н А М И К И Р У С С К О Й Л Е К С И К И 

Симптоматично, что на современном этапе развития лингвисти
ческих исследований внимание специалистов вновь обращается имен
но к тем проблемам, попытки решения которых, собственно, и поз
воляют считать языкознание гуманитарной дисциплиной, т. е. на
укой о человеке. Роль языкознания затруднительно свести к некое-


