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Аннотация. В статье поднимается вопрос языковых средств представления культурно-географических образов в тури-
стическом интернет-дискурсе. Актуальность исследования обусловлена совокупностью причин: культивированием 
определенных образов территорий в геокультурной региональной политике; интересом ученых к анализу языковых 
особенностей туристического онлайн-дискурса; неизученностью лингвистической составляющей геокультурных 
брендов. Предметом исследования выступают средства экспликации геокультурного бренда Елец. Материалом ис-
следования служат тексты, размещенные на сайтах туристических агентств и туроператоров. В ходе исследования 
установлено, что в туристическом интернет-дискурсе геокультурный бренд Елец репрезентируется совокупностью 
языковых средств: разветвленной системой онимов, среди которых отмечены ойконимы, потамонимы, урбанони-
мы, экклезионимы, антропонимы и др.; апеллятивами типа страж, сокровищница, музей, воин и др.; атрибутивной 
лексикой; словосочетаниями, включающими в качестве зависимого компонента отонимное прилагательное елец-
кий. Указано, что семантической доминантой текстов выступает астионим Елец, с которым тематически, контек-
стуально, ассоциативно связаны все другие онимы, апеллятивы и признаковая лексика. Авторы приходят к выводу, 
что используемая система языковых средств, актуализирующая ряд стереотипов, помогает адресанту формировать 
в сознании адресата образ старинного провинциального города в центре России с определенным историко-куль-
турным бэкграундом.
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Abstract. The article deals with the issue of linguistic means of representing geocultural images of territories in the online tourist 
discourse. Topicality of the work is due to a set of reasons: the cultivation of certain images of territories in the geocultural 
regional policy; the interest of scientists in analysing the linguistic features of online tourist discourse; the unexplored 
linguistic component of different geocultural brands. The subject of the study is the means of explication of the geocultural 
brand Yelets. The research material is texts posted on the sites of travel agencies and tour operators. The study found that 
in the online tourist discourse, the geocultural brand Yelets is represented by a set of linguistic means: an extensive system 
of onyms among which, oikonyms, oronyms, potamonyms, urbanonyms, ecclesionyms, anthroponyms, etc. are marked; 
some appellatives such as страж (guardian), сокровищница (treasury), музей (museum), воин (warrior), etc., attributive 
vocabulary; a number of phrases, including the otonymous adjective елецкий. It is noted that the semantic dominant of 
the texts is the asti onym Yelets, which is thematically, contextually and associatively connected with all other onyms, 
appellatives and characteristic vocabulary. The authors come to the conclusion that the system of linguistic means used, 
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В конце XX – первой четверти XXI в. одним 
из активно развивающихся направлений человече-
ской дея тельности выступает сфера туризма. Суще-
ствуя как единое коммуникативно-информационное 
пространство, она имеет свой «продукт» – речевую 
деятельность человека, рассматриваемую в качестве 
вида институционального общения – туристическо-
го дискурса. Под влиянием массмедийности и совер-
шенствования интернет-технологий туристический 
дискурс постоянно меняется на жанровом, компо-
зиционно-структурном, содержательном, знаковом 
уровнях. Поэтому его анализ привлекает не только 
журналистов, социологов, культурологов, экономи-
стов, демографов, этнографов, антропологов, поли-
тологов, историков, но и лингвистов.

Изучение языковых особенностей туристическо-
го интернет-дискурса в отечественной и зарубеж-
ной лингвистике осуществляется в прагматическом, 
транслатологическом, лингвокогнитивном, семиотиче-
ском и иных аспектах. Так, В.А. Колчевская исследу-
ет в русскоязычном интернет-дискурсе персуазивные 
единицы речевого воздействия на адресата (оценочные 
имена прилагательные, числительные, лексические 
повторы и др.) с целью изменения его оценок и суж-
дений [Колчевская], а И.В. Волкова – стратегии пере-
водческих русско-английских и русско-французских 
трансформаций на композиционном, лексическом, 
синтаксическом уровнях [Волкова]; М.А.М. Салим 
и А.П. Мат Сом анализируют словесные и визуаль-
ные средства формирования привлекательного об-
раза туристических направлений Индонезии [Salim, 
Mat Som], а К. Мелуцци и С. Бальзамо – специфику 
лексики винного и гастрономического туризма в Ита-
лии [Meluzzi, Balsamo].

В последние годы в российской туристической 
сфере в связи с быстрым развитием внутреннего ту-
ризма популяризируется понятие геокультурного 
брендинга территорий, связанное с целенаправлен-
ным формированием в средствах СМИ, коммуника-
ционных сетях образов российских регионов, горо-
дов и иных населенных пунктов. Под геокультурным 
брендом понимают смоделированный идеальный об-
раз любой территории, рассмотренный «в онтоло-
гическом и феноменологическом срезе» [Замятин: 
11]. Такой образ связан с понятием «положитель-
ный имидж» и конструируется на основе апплика-
ции территориальных границ в их физическом смыс-

actualising a number of stereotypes, helps the addressee to form in its mind the image of the ancient provincial city in 
the core of Russia with a certain historical and cultural background.
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ле и конкретного культурного пространства, взятого 
в совокупности эмоционально-ценностной, этногра-
фической, архитектурной, мифологической, духовно-
нравственной, художественно-эстетической состав-
ляющих, исторического контекста.

Лингвистическая составляющая геокультурных 
брендов уже изучается в отечественном языкозна-
нии: работы А.А. Бурыкина, Ю.Н. Варфоломеевой, 
М.В. Голомидовой, Ю.А. Кривощаповой, Н.А. Ку-
пиной и др. [Бурыкин; Варфоломеева; Голомидова; 
Кривощапова; Купина]. Например, М.В. Голомидо-
ва топонимический нейминг рассматривает как эф-
фективный инструмент формирования имиджа ме-
ста [Голомидова 2020: 266]. Анализируя огромный 
пласт топонимической лексики Екатеринбурга, она 
создает предельно детализированный «топоними-
ческий портрет», наглядно демонстрируя изменение 
образа с течением времени: от промышленно-торго-
вого центра до мегаполиса, «открытого влиянию раз-
ных культур» [Голомидова 2023: 48]. Н.А. Купина 
полагает, что «местный колорит» города областного 
подчинения Первоуральска в СМИ эксплицируется 
топонимами и их производными: Первоуральск, по
первоуральски, первоуральский, первоуралочки [Купи-
на: 14]. А уже эти единицы сопровождаются в тексте 
аксиологически маркированными вербальными зна-
ками, связанными «с определенными участками со-
циоцентрической картины мира» (жители, мы, наш, 
башкирский и татарский народ и др.) [Купина: 15]. 
Ю.Н. Варфоломеева приписывает имиджевую функ-
цию эргоурбонимам: они формируют образ Улан-Удэ 
как активно развивающегося города с национальным 
колоритом и богатой историей [Варфоломеева: 3762]. 
Некоторые идиомы и устойчивые сочетания в каче-
стве маркеров геокультурных образов рассматрива-
ются А.А. Бурыкиным (фразема тамбовский волк 
и ее окказиональный вариант брянский волк [Буры-
кин]), Ю.А. Кривощаповой (архангельская козуля, во-
логодское масло, каргопольская игрушка, тотемские 
картуши [Кривощапова]). 

Однако, несмотря на очевидный интерес лингви-
стов к проблеме языковых средств представления ге-
окультурных образов территорий, следует признать, 
что систематизация и классификация этих единиц 
еще не произведена.

Наше обращение к анализу лексических средств 
репрезентации геокультурного бренда Елец в тури-
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стическом интернет-дискурсе объясняется важно-
стью изучения именно локальных малоизвестных 
брендов, поскольку из них и складывается «единый 
бренд страны» [Старцева: 199].

Материалом исследования послужили тексты, 
размещенные на сайтах «Туры выходного дня с Еле-
ной Дорофеевой»1, «Магазин путешествий»2, «Во-
круг света»3, «Tripster»4 и др. Выбор интерактивных 
веб-страниц или их совокупностей как источника 
языкового материала обусловлен тем, что именно 
сайты в условиях процессов глобализации и локали-
зации выступают в качестве эффективных «комму-
никативных платформ сферы туризма» [Волкова: 4] 
за счет своей гипертекстовости, мультимедийности. 
Объем авторской выборки составляет более 130 еди-
ниц. Все рассмотренные тексты служат одной цели – 
создать привлекательный образ туристического объ-
екта, которым выступает город Елец.

К средствам вербализации геокультурного брен-
да Елец в туристическом интернет-дискурсе прежде 
всего относится ономастическая лексика разных се-
мантических групп:

1) хоронимы Русь (историческое название этно-
культурного региона Восточной Европы), Елецкое 
княжество (в XIV в. удельное княжество со столи-
цей в Ельце), Липецкая область (административ-
но-территориальное образование, субъект РФ) и др.;

2) ойконимы Елец (город, выступающий админи-
стративным центром Елецкого района Липецкой об-
ласти), АргамачПальна (село Елецкого района Ли-
пецкой области России) и др.;

3) оронимы Воргольские скалы (скальная система 
на территории Липецкой области), Кошкина гора (вы-
сокий мыс над Быстрой Сосной), Звонари (скаль-
ный утес, нависающий над каньонообразной доли-
ной реки Воргол) и др.;

4) потамонимы Воргол (река в Липецкой области 
России, левый приток Быстрой Сосны), Быстрая Со-
сна (река в Орловской и Липецкой областях, правый 
приток Дона), Пальна (левый приток реки Быстрой 
Сосны) и др.;

5) урбанонимы Торговая улица (сейчас ул. Мира, 
центральная улица Ельца), Красная площадь (архи-
тектурно организованное пространство в Ельце, цен-
тральная площадь города) и др.;

6) экклезионимы Великокняжеская церковь (храм 
в Ельце, построенный по проекту Э. Вильфарта 
и А. Каминского), Вознесенский собор (главный храм 
Ельца, кафедральный собор Елецкой епархии), Вве-
денская церковь (каменная церковь в Ельце, располо-
женная рядом с Вознесенским собором) и др.;

7) антропонимы Александр Заусайлов (купец, по-
четный гражданин города Ельца), Иван Алексеевич 
Бунин (русский писатель, переводчик, лауреат Нобе-
левской премии по литературе 1933 г.), Евгений Пав-

лович Крикунов (коллекционер-подвижник из Ельца), 
Иван Мясной (выборный дворянин из Тулы, елецкий 
воевода) и др.;

8) эргонимы Елецкий краеведческий музей, Музей 
народных промыслов и ремесел, Доммузей И.А. Бу-
нина (городские музеи).

Среди выделенных имен собственных семанти-
ческой доминантой текстов сферы регионального 
туризма выступает астионим Елец. В словаре «Рус-
ская ономастика и ономастика России» под ред. ака-
демика РАН О.Н. Трубачева указано, что этот топо-
ним встречался еще «в Софийской первой и второй 
летописях под 1395 г. в форме Еленъ», в «Книге Боль-
шому чертежу» и в других письменных источниках 
XVII в. [Русская ономастика: 64]. Причем указан-
ные контексты фиксировали явление омонимии: соб-
ственное имя функционировало и как астионим (на-
звание города), и как гидроним (название реки). 

Этимология топонима Елец в лингвистических 
и краеведческих источниках до сих пор не совсем 
прояснена. Хотя елецкий краевед Н.А. Ридингер уже 
в 1865 г. в работе «Материалы для истории и ста-
тистики г. Ельца» задался вопросом происхожде-
ния проприальной лексемы и предположил ее связь 
со значением апеллятива елец – «дубовый кустар-
ник» [Ридингер: 23]. Аналогичная точка зрения 
фиксируется в «Словаре географических названий» 
М.М. Боднарского [Боднарский: 115], «Кратком то-
понимическом словаре» В.А. Никонова [Никонов: 
136], материалах базы данных «Топонимия России» 
Института языкознания РАН [Гордова: 109]. В «Топо-
нимическом словаре Центральной России» А.Г. Смо-
лицкой приведены и другие версии происхождения 
топонима: от еленец – «можжевельник»; от елец – на-
звания рыбы семейства карповых (уклейки, голов-
ля и др.), давшего прозвище Елец «первопоселенцу 
или одному из владельцев селения» [Смолицкая: 103].

Именно с астионимом Елец, функционирующим 
в туристическом онлайн-дискурсе исключительно 
в значении «старинный русский город», связаны те-
матически, контекстуально, ассоциативно другие 
группы онимов, апеллятивы, а также признаковая 
лексика, сочетающаяся с указанными единицами. На-
пример: «Обзорная экскурсия по Ельцу познакомит 
вас с достопримечательностями этого уютного го-
родка на южных рубежах древнего Русского государ-
ства. <…> В ходе экскурсии вы увидите храм Елец-
кой иконы Божией Матери, которая, по преданию, 
остановила войска Тамерлана, восхититесь вели-
чественным Вознесенским собором… <…> В Ельце 
проведет свои отроческие годы один из гениев рус-
ской и всемирной литературы Иван Алексеевич Бу-
нин»5. В приведенном фрагменте рекламного текста 
топоним Елец благодаря дистантному лексическому 
повтору становится так называемым «ай-стоппером», 
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средством привлечения внимания потенциального ту-
риста. Повторная номинация и тождество референ-
ции (Елец – уютный городок) обеспечивают един-
ство микротемы приведенного в примере текстового 
фрагмента. С астионимом Елец ситуативно связана 
группа онимов (экклезионимы Введенская церковь, 
Вознесенский собор и храм Елецкой иконы Божией 
Матери, антропонимы Тамерлан и Иван Алексеевич 
Бунин, хороним Русское государство) и апелляти-
вы достопримечательность, экскурсия, литерату-
ра, городок. Так создается не только единый смыс-
ловой контекст, но и формируется особый образ 
Ельца, в котором превалирует не физико-географи-
ческий, административно-территориальный компо-
нент, а историко-культурологический, опирающий-
ся как на экспликацию в тексте совокупности фактов 
и легенд о городе, так и на пресуппозицию – фоно-
вые знания адресата о них:

‒ ранее упоминание Ельца в летописях (середи-
на XII в.);

‒ неоднократное татаро-монгольское разорение (го-
род несколько раз сжигали дотла);

‒ неожиданный уход с елецкой земли на юг осе-
нью 1395 г. никем не гонимого войска Тамерлана, 
уход, объясняемый божественным проведением – за-
ступничеством Богородицы, ее явлением непобеди-
мому среднеазиатскому эмиру на горе Аргамач, не-
далеко от центра Ельца;

‒ связь рода Буниных с Ельцом и Елецким уездом, 
отражение географических реалий города в литера-
турном ландшафте произведений Нобелевского лау-
реата («Жизнь Арсеньева», «Захар Воробьев», «Лег-
кое дыхание» и др.).

Вне контекста хоронимы, ойконимы, оронимы 
служат средством маркирования того компонента ге-
окультурного бренда Елец, который связан с репре-
зентацией собственно географической составляю-
щей ‒ территориальных границ, географических зон, 
водных объектов и др., а урбанонимы, эргонимы, эк-
клезионимы, антропонимы ‒ компонента, аккуму-
лирующего историко-культурное наследие города, 
духовно-нравственные идеи, художественно-эстети-
ческие символы. В контекстах туристического он-
лайн-дискурса и хоронимы, и ойконимы, и орони-
мы могут быть тоже рассмотрены в качестве лексем, 
представляющих культурологический компонент. 
Так, уже упоминаемый выше ороним Аргамач важен 
как номинант места, с которым связано одно из са-
мых знаменательных событий в истории города – яв-
ление Царицы Небесной Тамерлану: «…тогда Сама, 
Владычице, на горе Аргамачстей во граде Ельце, / 
на сретение нечестивому Тамерлану изшедше, / гроз-
ное его нашествие вспять обрати»6.

Помимо онимов, принадлежащих разным груп-
пам, но связанных с семантическим центром текстов 

туристического онлайн-дискурса ‒ астионимом Елец, 
средствами экспликации геокультурного бренда древ-
него города становятся словосочетания, включающие 
в качестве зависимого компонента отонимное прила-
гательное елецкий: елецкое кружево, елецкие сувени-
ры (в контексте указывается, что имеются в виду ска-
терти с вышивкой, кружевные салфетки, воротники, 
рушники, полотенца, постельное белье с кружевным 
«подзором»), елецкая рояльная гармоника, елецкие ва-
ленки. Например: «Елецкое кружево славится своей 
красотой на весь мир. Все работы выполнены кро-
потливым ручным трудом»7. В таких словосочета-
ниях с собственно-характеризующим атрибутивным 
значением стержневая лексема, субстантив, называ-
ет товар, а зависимая, атрибутивная, непосредствен-
но указывает на место производства. В приведенный 
выше ряд можно добавить и словосочетание ажур-
ное елецкое чудо, поскольку так образно в анализиру-
емых контекстах обозначается кружево: «В ходе про-
гулки по Елецкому Арбату, бывшей Торговой улице, 
застроенной старинными купеческими особнячками, 
где в первых этажах исстари расположены магазин-
чики, мы познакомимся с ажурным елецким чудом»8.

У словосочетаний с отонимным прилагательным, 
как правило, идиоматизация слабая, поэтому линг-
висты поднимают вопрос о критериях их отбора «на 
роль культурных символов» [Кривощапова: 95] и, со-
ответственно, языковых средств репрезентации гео-
культурных брендов регионов. Среди таких критериев 
Ю.А. Кривощапова указывает следующие: образно-
смысловую «достаточность», которая обеспечивает уз-
наваемость словосочетаний адресатом; параметр ча-
стотности; включенность в состав имен собственных; 
оценочный компонент, заключенный либо в самом 
толковании, либо в контекстной семантике [Кривоща-
пова: 95–96]. Приведенные выше примеры соответ-
ствуют указанным параметрам. Во-первых, они регу-
лярно используются адресантом и встречаются в 43 % 
рассматриваемых текстов туристического рекламно-
го онлайн-дискурса. Во-вторых, легко опознаются 
адресатом и аккумулируют такую фактологическую 
информацию о Ельце, как «старинный центр круже-
воплетения», «родина разновидности рояльных гар-
моник», «место уникальной валяльной технологии». 
В-третьих, в контекстах у анализируемых единиц по-
являются смысловые приращения типа ‘широкая из-
вестность’, ‘провинциальная старина’, ‘эстетическое 
наслаждение’, ‘результат концентрированного и упор-
ного труда’ и др.

Отметим, что отонимное прилагательное елецкий 
входит не только в состав эргонимов «Дом елецкого 
кружева» (частный музей Е.П. Крикунова), «Елец-
кие кружева» (фабрика и одноименный фирменный 
магазин), экклезионима храм Елецкой иконы Божией 
Матери, но и образного оронима Елецкие Альпы (так 
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названы в контексте Воргольские скалы) и годони-
ма Елецкий Арбат (именуется улица Мира, в про-
шлом – улица Торговая). Перенос названий с улицы 
Центрального административного округа Москвы 
на улицу Ельца основан на признаках ‘пешеходный’, 
‘застроенный особняками известных людей’ (в старой 
Москве – особняками аристократов, в древнем Ель-
це – купцов), а с известного горного хребта Западной 
Европы на поднятый участок рельефа на Среднерус-
ской возвышенности в Липецкой области – на при-
знаках ‘реликтовый’, ‘недоступный’, ‘заповедный’, 
‘туристический’. Так метафорические топонимы 
Елецкие Альпы и Елецкий Арбат включаются в круг 
средств репрезентации геокультурного образа Ельца.

Реализуя зачастую переносные значения, апелля-
тивы типа сокровищница (старины), страж (Руси), за-
слон (надежный), столица (хлебная), крепость (стра-
тегически важная), музей (под открытым небом) и др., 
билексемы городвоин, городкормилец тоже становят-
ся средствами репрезентации геокультурного бренда 
«Елец» в туристическом онлайн-дискурсе. Например: 
«Постепенно, с “отходом” русских границ дальше 
к югу, г. Елец из города-воина превращается в город-
кормилец»9; «Город богатейшей, древнейшей исто-
рии и старейший страж Руси на южной границе 

“Дикого поля”»10; «Елец становится одной из хлеб-

ных “столиц” России»11 и др. Отбирая конкретные 
апеллятивные единицы, вступающие в устойчивую 
синтагматическую связь с атрибутивными лексема-
ми типа древний, уютный, надежный, важный, ве-
личественный, русская, всемирная, патриархальный 
и др., адресант постепенно и целенаправленно создает 
идеальный образ территории с богатейшим культур-
ным бэкграундом, устойчивыми историко-культурны-
ми реалиями. Например: «Елец – дивный патриар-

хальный уголок ушедшей России»12; «Мы предлагаем 
вам путешествие в прошлые века. Старинные горо-

да Елец и Задонск»13 и др.
В рассматриваемом фактическом языковом мате-

риале отмечаются и случаи выражения геокультурно-
го бренда Елец интертекстемами. Например: «Город 
счастливых приветливых лиц, золотого сияния купо-
лов... Город юности “пленника темных аллей”…»14 
В примере использована трансформированная преце-
дентная единица, отсылающая одновременно и к на-
званию статьи Н. Туровской «Иван Бунин: пленник 
темных аллей», опубликованной в журнале «Интер-
вью» (2013) [Туровская], и к циклу рассказов «Тем-
ные аллеи» нобелевского лауреата и коллизиям его 
семейной жизни – «темным аллеям» человеческих 
желаний и запретной страсти, изведанной в курорт-
ном французском городке Грасс.

Резюмируя, отмечаем, что, по данным текстов 
интернет-дискурса сферы туризма, геокультурный 
бренд Елец представляет собой образ малого про-

винциального города с богатой историей и культур-
ным наследием. Такой образ адресуют потенциально-
му потребителю за счет системы языковых средств: 
разветвленной системы имен собственных (антропо-
нимы, экклезионимы, урбанонимы, оронимы и др.), 
апеллятивов (страж, музей, сокровищница, воин 
и др.), признаковой лексики (древний, уютный, па-
триархальный и др.), словосочетаний с отонимным 
прилагательным елецкий (елецкое кружево, елецкая 
рояльная гармошка и др.). Средства экспликации ге-
окультурного бренда, тематически, контекстуально, 
ассоциативно связываясь друг с другом, транслиру-
ют потенциальному потребителю целый ряд сложив-
шихся стереотипов: «самый старый город Чернозе-
мья», «самобытный город с огромным культурным 
наследием», «город преданий и легенд», «город на-
родной культуры», «православный центр Липецкой 
области». 

Примечания
1 URL: https://turizmlipetsk.ru
2 URL: https://magput.ru/tours/elets
3 URL: https://vs-travel.ru
4 URL: https://experience.tripster.ru
5 URL: https://turizmlipetsk.ru
6 См. подробнее: Икона Богородицы Елецкая // 

Церковный календарь. URL: https://azbyka.ru/days/
ikona-eleckaja (дата обращения: 11.11.2023).

7 URL: https://turizmlipetsk.ru
8 URL: https://turizmlipetsk.ru
9 URL: https://turizmlipetsk.ru
10 URL: https://turizmlipetsk.ru
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12 URL: https://magput.ru/tours/elets
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14 URL: https://magput.ru/tours/elets
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