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Неофициальные наименования города Калининграда и его жителей исследуются на 

материале комментариев пользователей в региональных социальных сетях, а также по 
данным опроса, проведенного региональными СМИ (около 5000 участников). Выявля-
ются основные модели образования неофициальных астионимов и катойконимов, в 
том числе производных от довоенного наименования города Кёнигсберг (Königsberg), 
определяются выполняемые ими прагматические функции. Отмечается асимметрия 
состава неофициальных наименований жителей Калининграда с астионимами, спо-
собными выступать в качестве потенциальных мотивирующих основ. Установлено, 
что наличие значительного количества пейоративных номинаций в рамках регио-
нального ономастикона обусловлено стремлением жителей города к улучшению его 
состояния и к сохранению собственной идентичности. 
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Введение 
 
Процесс идентификации личности осуществляется во множестве 

измерений: в личностном, профессиональном, социально-культурном, 
а также в государственном, территориально-этническом или регио-
нальном. По наблюдениям Р. Ф. Туровского, в постсоветский период в 
России произошла «регионализация общественного сознания, которая 
стала реакцией на кризис общенациональной идентичности, возник-
ший в результате распада СССР» [11, с. 88]. Кроме экстралингвистиче-
ских факторов формирование идентичности локального типа обуслов-
лено внутренней потребностью индивида ощущать свою выделенность 
из общего социума на основании принадлежности к определенному 
региональному сообществу. Возникающее на этой основе состояние 
характеризуется как «рефлексивное чувство личной самотождествен-
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ности и целостности, непрерывности во времени и пространстве» и 
представляет собой «структурное образование со своим содержанием, 
мерой стойкости и противодействием влиянию извне» [1]. 

Основными научными областями изучения региональной иден-
тичности являются политология, социология и культурология. С линг-
вистической точки зрения данный уровень самоидентификации рас-
сматривается гораздо реже, причем основной объект изучения состав-
ляют официальные наименования внутригородских объектов. 

Цель настоящей работы — выявить особенности формирования 
чувства региональной идентичности на основе изучения неофициаль-
ных астионимов и катойконимов, функционирующих в речи жителей 
Калининградской области. Источником языкового материала стали по-
сты и комментарии в калининградских пабликах «Клопс» (327 366 под-
писчиков), «Типичный Калининград» (236 446), «Новый Калининград» 
(107 295) в социальной сети «ВКонтакте». Всего методом сплошной вы-
борки было выявлено 32 неофициальных астионима и 10 катойкони-
мов, анализ которых основывался на теоретико-методологических по-
ложениях в области региональной лингвистики, или «языка города» [4; 
5; 9; 13], и неофициальной топонимики [2; 3; 12]. 

 
Неофициальные астионимы города Калининграда 

 
Область неофициальной региональной топонимики включает в се-

бя разговорно-просторечные номинации не только различных внут-
ренних объектов города (годонимы, гидронимы, агоронимы и др.), но и 
самого города (астионимы) и его жителей (кайтоконимы). В силу исто-
рических обстоятельств данный ономастический страт имеет в Кали-
нинградской области свои особенности, связанные с образованием об-
ласти на территории бывшей Восточной Пруссии. В соответствии с 
указом от 3 июня 1946 г. город Кёнигсберг был переименован в Кали-
нинград [7]. Официальной реноминациии были подвергнуты также 
все топонимические объекты, входящие в состав новой области. 

После распада СССР и снятия идеологического табу с историческо-
го прошлого региона в калининградском публичном пространстве ак-
тивизировалось использование бывшего названия города Кёнигсберг. 
Первый неофициальный астионим (далее — НА) Кёниг был образован в 
результате усечения форманта берг-, маркирующего статус города в 
немецких астионимах. Его употребление с начала 90-х гг. было обу-
словлено коммуникативной потребностью описания ситуаций, связан-
ных с открытием области для регулярных контактов и выездов за ру-
беж, в первую очередь в Германию. Фразы выехать из Кёнига, вернуться в 
Кёниг и т. п. стали обыденными в речевых практиках калининградцев, 
использующих усеченную форму экс-астионима как стандартный спо-
соб экономии речевых усилий. 

Одновременно разговорная номинация Кёниг начала использовать-
ся в официальных эргонимах, имеющих как слитное, так и раздельное 
написание: Кёнигавто, Кёнигоптик, Кёнигокна и др. В составе номинаций 
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данного типа усеченное наименование уже не воспринимается как раз-
говорное и приобретает функцию кодифицированного видового иден-
тификатора. Регулярное использование НА Кёниг в официальном и 
неофициальном ономастиконе приводит к языковой и социокультур-
ной ассимиляции иноязычного элемента: номинации данного типа пе-
рестают восприниматься жителями области как немецко-русские ги-
бриды, а само слово постепенно утрачивает свою референтную соотне-
сенность с историческим прошлым города. 

В условиях характерной для интернета устно-письменной речи ка-
лининградцы начинают употреблять еще более экономную форму 
Кён / Кен. Данные усечения уже не обладают той семантической про-
зрачностью, которая обусловила доступность неофициального астио-
нима Кёниг для ее декодирования любым образованным человеком. 
Максимально редуцированные формы Кён / Кен используются только в 
речевых практиках локального сообщества, выступая в качестве языко-
вых средств его обособления. 

На базовой для всех типов неофициальных топонимов модели усе-
чения строится вторая словообразовательная цепь, использующая в ка-
честве производящей основы современное название города: Калинин-
град → Калинград → Калград → Кал. Данная цепочка возникает позднее, 
нежели ряд НА с основой Кёниг. Вполне вероятно, хронологически пер-
вичный выбор немецкого названия как базы речевых трансформаций 
был связан с периодом деаксиологизации советского наследия, в том 
числе фигуры «всенародного старосты» М. В. Калинина. Исчезновение 
из публичного регионального дискурса проблематики данного толка 
привело к деидеологизации названия Калининград в языковом сознании 
его жителей. Редуцированные члены вышеуказанной цепи (Калград → 
Кал) в еще большей мере способствуют ремотивации антропонима, по-
ложенного в основу названия города. Внимание пользователей город-
ских пабликов привлекает факт омонимии усеченной основы кал с су-
ществительным со значением «содержимое кишечника, выделяемое 
при испражнении» [8, с. 260]. Это совпадение становится поводом для 
пейоративной игровой ремотивации части слова и, как следствие, ис-
пользования номинаций Кал и Калград в качестве негативных оценоч-
ных маркеров: Вот жизнь пошла! Не успели Трампа выбрать, а он уже, 
свинтус эдакий, на улицах нашего Калграда мусор из авто разбрасывает!1 
Калград даже рядом с Гданьском никогда и не лежал. 

Факт омонимии находит также свое отражение в двоякой интер-
претации построенного по традиционной усеченно-аффиксальной 
модели наименования Калик. До возникновения условий для коллек-
тивных языковых игр в интернет-пространстве данный НА употреб-
лялся как разговорный аналог официального названия города, а суф-
фикс -ик придавал ему дополнительную окраску «свой, близкий, до-
машний» [6, с. 135]. Для участников калининградских социальных се-
тей положительная прагматическая мотивация названия Калик не 
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представляется столь однозначной. Судя по высказываниям на локаль-
ных форумах, данный дериват все чаще ассоциируется с мотивирую-
щей основой существительного кал и используется для обозначения 
всех негативных городских явлений. Так, Калик чаще всего можно 
встретить в дискуссиях о состоянии городских улиц, нарушении води-
телями правил дорожного движения и т. п. С фразы Для Калика это 
норма начинаются высказывания, критикующие неудовлетворитель-
ную уборку городских территорий, некачественный ремонт дорог и 
т. п.: Одни мусор не в состоянии донести до следующего бака и кидают под 
собственные окна, другие — не в состоянии вывезти его согласно графика, 
третьи все также считают город Калининград — каликом. 

Такой способ именования города нередко осуждается интернет-
пользователями, выражающими свое недоумение в соответствующих 
метарефлексивах: Первые мысли, которые приходят в голову, когда слы-
шишь слово «калик» — это дерьмо, кал, фекалии ну и т. д... Возникает вопрос: — 
Вы так свой/наш/Ваш/мой город ассоциируете? Как-то некрасиво получа-
ется! Некоторые из участников форума идут в своем возмущении 
дальше, предполагая семантическую связь наименования Калик не 
только с экскрементами, но и с городом калек: Калик — калека или кал. 
Кто называет так, выходит он живет в городе калек или в г@вне. Нравится 
чтоль? 

Таким образом, вымышленные участниками речевые формы астио-
нимов становятся не только маркерами отношения к различным сто-
ронам жизни города, но и предметом метаязыковой и социокультрной 
дискуссии. Люди, не посвященные в ее детали, не ощущают двойствен-
ной мотивации слова и используют Калик как наименование, отража-
ющее позитивное, теплое отношение к месту своего проживания. Так, в 
анонсе передачи «Четыре свадьбы» федерального развлекательного 
телеканала «Пятница» от 11.10.2022 г. прозвучало: Мы в городе Калинин-
граде, или, как ласково его называют местные жители, в Калике. Это родина 
Канта и город янтаря, именно здесь мы и познакомимся с нашей героиней. 

Следующий продуктивный ряд НА основан на использовании раз-
личных приемов языковой игры, среди которых преобладает эрратив-
ное написание города Калининград: Коленинград / Коленингрод / Коленин-
грот / Колениграт / Всколенинград / Казлининград / Козлининград / Козлоград 
и т. п. Данные НА являются окказиональными, однако вызывают бур-
ную реакцию у интернет-пользователей, например: 

Калик вышел из чата. Кениг уже давно в реанимации. В чат вошел Коле-
нинград. Осталось немного подождать и он скоро станет Всколенинградом; 
Продолжаем тему извращенных форм написания названия нашего многостра-
дального города. Кёниг, Калик и Коленингрод вышли покурить. В комнату за-
шел Казлининград. Что принесет нам день грядущий? Как еще можно испоха-
бить название города? В последнем комментарии житель Калининграда 
не только выступает против «извращенных» лингвокреативных игр с 
названием города, но и именует его «многострадальным», тем самым 
говоря о своем небезразличии к городу и о своей личностной принад-
лежности к месту проживания. 
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В марте 2021 г. местный новостной интернет-портал «Клопс» про-
вел опрос «Как вы чаще называете город?», в котором приняло участие 
4759 человек. Кроме упомянутых выше НА в опрос были включены об-
разования аббревиатурного типа (Клд, Кгд, Кнг), а также локальная ва-
риация типовой для наименования неопределенного города модели 
город N: город К. 

 
Результаты опроса жителей Калининграда 

 
Кёниг 2163 человека 45,45 % 
Говорю / пишу полное название 1442 человека 30,3 % 
Кён/Кен 564 человек 11,85 % 
Клд 313 человек 6,58 % 
Кёнигсберг 106 человек 2,23 % 
Калик 76 человек 1,6 % 
Кгд 22 человека 0,46 % 
Город К 20 человек 0,42 % 
Кнг 5 человек 0,11 % 
Другое 48 человек 1,01 % 

 
Из результатов следует, что почти половина опрошенных хранит 

верность НА Кёниг, треть не использует вторичные речевые номинации 
вообще, из кратких форм наиболее употребительными являются Кён 
(вариант Кен) и Клд. Декларируемый отказ от употребления НА Калик 
может свидетельствовать об известности респондентам пейоративной 
мотивации слова и нежелании использовать его в качестве обозначения 
своего жизненного пространства. 

 
Неофициальные катойконимы города Калининграда 

 
Представляется вполне естественным и сообразующимся с логикой 

номинационных процессов, что в основе группы неофициальных ка-
тойконимов (далее — НК) должны лежать рассмотренные выше НА. 
Однако наши наблюдения показывают, что, во-первых, далеко не в 
каждом случае возникает симметричное наименование в рамках слово-
образовательной пары, во-вторых, в состав неофициального катойко-
нимикона входят и другие, не мотивированные астионимами речевые 
наименования. Из 32 неофцициальных астионимов только 10 образуют 
соответствующие неофициальные катойконимы. 

Отсутствие производных от аббревиатур Кгд, Клд или Кнг представ-
ляется естественным в силу фономорфологических причин. Не исполь-
зуются в качестве мотивирующей базы основанные на эффекте паро-
нимической аттракции отдаленные члены деривационной игровой це-
пи: Коленинграт / Коленингрод / Коленингрот / Колениграт / Всколенинград. 
Усеченный вариант Кён / Кен не образует соответствующего катойко-
нима, как можно предположить, в силу его семантической непрозрач-
ности и отсутствия прагматического компонента значения. От самого 
употребительного НА Кёниг потенциальное образование *кёнигцы от-
сутствует, а существительное кёнигсбержцы употребляется только по от-
ношению к историческим предшественникам, жителям Кёнигсберга. 
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Потребность в выражении своего отношения к жителям города 
обеспечивает сетевую «жизнеспособность» таких единиц, как каликов-
чане и каликчане, каловчане и калоградцы, а также козлоградцы: Понаех домой 
летела. Каликовчанка не смогла бы так сделать. В этом городе все женщины 
очень культурные и воспитанные. 

НК, имеющие региональную ономасиологическую привязку, чаще 
всего используются в пабликах как языковые средства, маркирующие 
оппозицию «свой / чужой». Данная оппозиция выстраивается на осно-
ве разделения жителей на две группы: постоянные жители города, жи-
вущие здесь достаточно долго, и те, которые прибыли сюда не так дав-
но и получают общее название понаехи. Образованное по неузуальной 
словообразовательной модели собирательное существительное, име-
нующее всех приезжих как некую нежелательную группу, стало уже 
нарицательным существительным надрегионального употребления. 
В рамках калининградских социальных сетей оно получает гипоними-
ческие номинации иронического толка, основанные на этнических ха-
рактеристиках приезжих: славные потомки удмуртов и мордвы, дети ка-
захских степей и т. п., например: Ну не знают степные жители, что есть 
ливневки; Зря покрышки убирают <...> суровые сибирско-уральские понаехи 
могли бы бросать их тонущим вместо спасательного круга. 

Следует заметить, что отдельные участники обсуждения призывают 
сохранять культурный уровень дискуссии и толерантность внутри ло-
кального сообщества. Характерно, что с целью воздействия на излишне 
агрессивных пользователей используются уничижительные катойко-
нимические ярлыки по отношению к самим калининградцам: Господа 
Калининградцы, посмотрите, что вы пишете про людей, про приезжих, вы же 
калоградцы, а не Калининградцы. 

В рамках не отличающихся политкорректностью дискуссий, проти-
вопоставляющих своих и чужих, деархаизации подвергаются историз-
мы пруссы и тевтонцы. Судя по ироническим кавычкам, данные харак-
теристики используются, чтобы подвергнуть сомнению обоснован-
ность самоидентификации калининградцев как коренных жителей: Не 
надо так о коренных. Они «потомки прусов». Во всяком случае они на пона-
ехов смотрят свысока. Правда пока еще не говорят, что они выкопали Бал-
тийское море. Но у них все еще впереди. 

С другой стороны, в отдельных высказываниях характеристики 
настоящие пруссы или тевтонцы высмеивают особенности менталитета 
и поведения самих исторических предшественников калининградцев 
на этой земле: Решили спор на мечах как тевтонцы. Настоящие пруссы! 

Отсутствие у коренных калининградцев собственных исторических 
корней создает почву для дискуссий на предмет истинной и вообража-
емой культурно-исторической идентичности жителей области. Диало-
ги нередко принимают следующий характер: 

 
— Местных в этом городе вообще нет. 
— Есть и достаточно. Нет коренных. Не нужно путать понятия. Мест-

ные — это те, кто прожил тут более 30 лет и кто родился тут. 
— Местные тут только Немцы. Остальные такие же понаехи и не важно 

сколько лет они тут живут. Либо их родители или бабушки с дедушками 
такие же понаехи. 
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Аргументированный ответ на правомерность присвоения себе ста-
туса коренных жителей находим в ответной реплике: И еще — наши деды 
не понаехи — они город и область из руин восстанавливали в отличие от вас 
приехавших на все готовое. 

Таким образом, хронологическая и культурная черта автохтонности 
отсчитывается калининградцами с даты переселения в регион их дедов 
и родителей и измеряется вкладом советских переселенцев в восстанов-
ление и развитие города. Нейтральным наименованием в рамках 
оживленной катойконимической дискуссии становится использование 
сочетания обычные калининградцы: Я обычный калининградец, езжу раз в год 
на море; Обычные калининградцы не будут подчеркивать свою укореневшесть 
и возвышаться над теми, кто понаехал… 

Таким образом, состав неофициальных единиц, присваивающих 
наименования жителям Калининграда, обнаруживает явную асиммет-
рию в соотношении с астионимами, способными выступать в качестве 
потенциальных мотивирующих основ. Их использование характерно 
для обсуждения различных проблем, связанных с локальной идентич-
ностью, конституируемой в рамках оппозиции «свой / «чужой». 

 
Заключение 

 
Локальные социальные сети становятся сегодня основным про-

странством реализации неформальных наименований региональных 
объектов. Тем самым преодолевается важная конститутивная черта не-
официальной топонимики, определяемая как «кодовая закрытость от 
восприятия приезжими» [10, с. 200]. Более того, расширяются возмож-
ности изучения данного ономастического страта без необходимости 
«погружения в стихию городской речи» [Там же]. Свойственная рече-
вым интернет-практикам повышенная лингвокреативность находит 
свое отражение в создании множества неформальных астионимов и 
катойконимов г. Калининграда. Преобладание пейоративных номина-
ций свидетельствует, с одной стороны, о неравнодушии жителей к сво-
ему городу и стремлении улучшить его состояние, а с другой — марки-
рует стремление сформировавшегося в области социума к сохранению 
собственной идентичности в сложившемся состоянии. 
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The paper focuses on unofficial names for the city of Kaliningrad and its residents inves-

tigated on user comments in regional social networks and a survey conducted by regional 
media (approximately 5000 participants). The study identifies the main patterns of forming 
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unofficial demonyms and toponyms, including those derived from the pre-war name of the 
city, Königsberg. The pragmatic functions performed by these names are determined. There is 
noted an asymmetry in the composition of unofficial names for the residents of Kaliningrad 
compared to the demonyms that can potentially serve as motivating bases. It is established 
that the presence of a significant number of pejorative nominations within the framework of 
the regional onomasticon is driven by the residents’ desire to improve the city’s condition and 
preserve their own identity. 
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