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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Курсовая работа по русскому языку – важнейшая составляющая 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05  «Педагогическое 
образование» (профиль «Русский язык. Литература»). Материалы 
учебного пособия к курсовому проектированию «Топонимическое 
пространство Владимирской области» можно использовать как для 
аудиторной (практические занятия), так и для самостоятельной рабо-
ты студентов. 

Пособие к курсовому проектированию направлено на ознаком-
ление студентов с различными аспектами научно-исследовательской 
работы в рамках одного из проектов, реализуемых кафедрой русского 
языка ВлГУ по заказу государственного автономного образовательно-
го учреждения дополнительного профессионального образования 
Владимирской области «Владимирский институт развития образова-
ния имени Л. И. Новиковой». 

Пособие включает четыре раздела: «Специфика курсового про-
ектирования по русскому языку», «Теоретические основы изучения 
топонимического пространства Владимирской области», «Практиче-
ская работа с топонимическим материалом», «Организационные и 
практические аспекты проектирования по топонимике». Каждый из 
разделов представлен тремя параграфами, отражающими их основные 
аспекты. 

Структура каждого раздела имеет строгий набор элементов. 
Сначала даются теоретические сведения о специфике научной работы 
в рамках курсового проектирования, об особенностях работы с языко-
вым материалом, основных аспектах анализа существующих научных 
концепций и проведения собственного исследования.  

Далее следует дидактический материал, который включает прак-
тические задания (в рамках каждого параграфа), рекомендуемую лите-
ратуру (по разделу), рекомендуемые интернет-источники приведены в 
конце учебного пособия. Учебное пособие содержит два приложения, 
в которых даётся перечень примерных тем для курсовых проектов, а 
также образец оформления титульного листа.  
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Раздел 1 

СПЕЦИФИКА КУРСОВОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 1.1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В этом параграфе вы узнаете: 
- с чего начать работу над курсовым проектом по русскому языку; 
- как сформулировать тему курсовой работы; 
- что такое языковой материал курсовой работы; 
- что такое источники языкового материала; 
- что такое Национальный корпус русского языка (НКРЯ); 
- как работать с источниками языкового материала; 
- что предшествует анализу языкового материала; 
- что нужно включать в библиографический список; 
- где искать научные труды для библиографического списка; 
- как определить актуальность темы курсового проекта; 
- что такое объект и предмет исследования. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 Курсовая работа по русскому языку: с чего начать? 

Курсовая работа по русскому языку представляет собой самостоя-
тельный научный труд студента, который создаётся по итогам прове-
дённого научного исследования по выбранной им теме. Особенностью 
курсовой работы является её практико-ориентированный характер. 
В работах по русскому языку это предполагает исследование какой-
либо научной проблемы на основе анализа самостоятельно собранного 
языкового материала. Данный материал составляет основу эмпириче-
ской базы и во многом определяет тему курсовой работы. Именно 
с формулировки темы обычно и начинается работа над курсовым про-
ектом. Перечень тем обычно формулируется научным руководителем, 
исходя из его научных интересов, научных разработок кафедры, а также 
на основании заказов со стороны внешней организации (для курсовых 
проектов). Тема курсовой работы по русскому языку неразрывно связа-
на с объектом исследования – конкретными единицами, фактами, явле-
ниями или процессами в русском языке, которые планируется проана-
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лизировать в работе. Зачастую именно от специфики языкового матери-
ала отталкиваются при формулировке темы. 

 

 Как сформулировать тему курсовой работы? 

Можно выделить три основных варианта формулировки темы 
курсовой работы по русскому языку. Рассмотрим эти варианты и при-
ведём примеры: 

1. Тема курсовой работы называет объект исследования: 
- «Топонимы Судогодского района Владимирской области»; 

- «Урбанонимы города Владимира»; 

- «Антропонимы в русском и туркменском языках».  

Подобные формулировки, конечно, являются достаточно широ-
кими, поэтому предполагается, что автор так или иначе осветит все (или 
хотя бы основные) особенности анализируемых языковых единиц. 

2. Тема курсовой работы указывает на предмет исследования 
(конкретную особенность объекта исследования, которую планирует-
ся проанализировать в работе): 

- «Лингвокультурологический потенциал эргонимов города Вла-

димира»; 

- «Проблемы установления происхождения субстратных топо-

нимов»; 

- «Семантические и грамматические особенности неофициаль-

ных топонимов города Владимира». 

3. Тема курсовой работы содержит информацию о предполагае-
мом результате исследования: 

- «Лексикографическое описание субстратной гидронимии Вла-

димирской области»; 

- «Топонимическое пространство Александровского района: 

материалы для топонимического словаря» 

- «Ономастическая перепись деревни Алфёрово Судогодского 

района». 
Несмотря на существование определённого перечня тем, из ко-

торого студент может выбрать тему для своей курсовой работы, фор-
мулировка темы чаще всего рождается в процессе обсуждения 
с научным руководителем. Что касается курсового проектирования по 
топонимике, то в данном случае важными факторами становятся ме-
сто проживания студента и его личная заинтересованность в исследо-
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вании конкретных видов топонимов (о видах топонимов см. пункт 2.2 
раздела 2), поскольку изучение того языкового материала, с которым 
исследователь знаком непосредственно, становится в данном случае 
хорошим мотивом и залогом успеха. 

 

 Что такое языковой материал курсовой работы? 

Языковой материал представляет собой конкретные языковые 
единицы, которые являются объектом изучения в курсовой работе. 
Данными языковыми единицами могут быть слова, словоформы, сло-
восочетания, предложения, сверхфразовые единства, а также некото-
рые другие единицы языка и культуры (например, отдельные тексты, 
прецедентные феномены и пр.). Кроме того, если языковым материа-
лом для исследования выступают слова, словоформы и словосочета-
ния (реже – предложения), а частью курсовой работы является изуче-
ние функционирования данных единиц в языке, необходимо допол-
нить эмпирическую базу контекстами употребления данных единиц 
в устной или письменной речи. В зависимости от специфики языково-
го материала контексты употребления могут извлекаться из различ-
ных источников: текстов художественной литературы, научных тек-
стов, официальных документов, публицистических текстов, рекламы, 
блогов и социальных сетей, устной речевой практики.  

 

 Что такое источники языкового материала? 

Остановимся на источниках извлечения контекстов употребле-
ния исследуемых языковых единиц более подробно. 

1. Тексты художественной литературы 

Наиболее часто используемыми источниками в процессе напи-
сания курсовой работы по русскому языку являются именно тексты 
литературных произведений. С одной стороны, будучи базой форми-
рования русского литературного языка, они содержат наиболее ти-
пичные контексты употребления конкретных языковых единиц. 
С другой стороны, являясь источником формирования языковой нор-
мы, тексты художественной литературы могут рассматриваться как 
примеры их нормативного использования. 

2. Научные тексты 

Тексты научного стиля, представленные в самых различных жан-
рах (монография, научная статья, учебник, научно-популярный блог), 
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обычно становятся источником для анализа употребления языковых 
единиц в курсовой работе, если изучению подвергаются единицы, ха-
рактерные для научной речи: термины, абстрактная лексика, опреде-
лённые грамматические формы или синтаксические конструкции и т.д. 

3. Тексты официальных документов 

Так же как и научные тексты, тексты официальных документов 
(законов, деловых писем, служебных и личных деловых документов) 
могут становиться источником для исследования тех языковых еди-
ниц, которые употребляются в официально-деловой речи: профессио-
нальная лексика, отдельные языковые формулы и клише, грамматиче-
ские формы или синтаксические конструкции, присущие официально-
деловому стилю. 

4. Публицистические тексты 

Тексты публицистического стиля, к которым относятся и тек-
сты, размещаемые в средствах массовой информации (в газетах, жур-
налах, интернет-изданиях, на радио и телевидении), часто становятся 
источниками для изучения в рамках научных исследований по рус-
скому языку, поскольку демонстрируют активные процессы развития 
языка, а также основные тенденции функционирования языковых 
единиц. Именно публицистика может быть наиболее показательной, 
если перед исследователем стоит задача проанализировать современ-
ное состояние языка или специфику современного употребления тех 
или иных языковых единиц. 

5. Рекламные тексты 

Особо следует сказать о рекламных текстах как источниках извле-
чения контекстов употребления исследуемых языковых единиц, по-
скольку рекламные тексты представляют собой специфическую форму 
публицистического стиля, в которой задача воздействия в большей сте-
пени решается экспрессивными средствами, что накладывает отпечаток 
на особенности использования языковых единиц. Кроме того, ввиду 
специфики самих рекламных текстов, которая обусловлена необходи-
мостью оказать наибольшее воздействие минимальными речевыми 
средствами, сами эти тексты могут становиться материалом исследова-
ния, особенно часто это касается рекламных слоганов. 

6. Тексты блогов и социальных сетей 

В процессе исследования современного состояния русского язы-
ка чрезвычайно интересным может быть изучение функционирования 
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языковых единиц в текстах, которые размещены в интернет-блогах 
и социальных сетях, поскольку они могут быть весьма показательны-
ми. Именно эта сфера демонстрирует самые актуальные изменения 
в письменной коммуникации, а также отражает наметившееся в по-
следние десятилетия влияние устной речи на письменную. 

7. Устная речевая практика 

Ряд исследований по русскому языку невозможно осуществить 
без опоры на материал, извлечённый из устной речевой практики. 
При этом её анализ представляется наиболее сложным, поскольку 
предполагает большую предварительную работу: фиксирование уст-
ных речевых произведений, определение контекста употребления 
языковой единицы, запись данного контекста с учётом особенностей 
устной речи. Устная речевая практика как источник для изучения 
функционирования языковых единиц может быть исследована на ма-
териале любых спонтанных устных высказываний: ответ на вопрос 
интервью, комментарий, беседа и пр. 

 

 Как работать с источниками языкового материала? 

Когда исследователь подбирает источники для изучения функ-
ционирования тех или иных языковых единиц, перед ним встаёт во-
прос, как с этими источниками работать. В этом плане развитие тех-
нологий позволило облегчить данный процесс. Ещё несколько деся-
тилетий назад нужно было работать с источниками в буквальном 
смысле вручную (открывать книгу или журнал и искать словоупо-
требления по тексту). Пару десятилетий назад на смену печатным ва-
риантам пришли электронные, но и в них искать нужно было вруч-
ную, поскольку возможности автоматического поиска не всегда под-
ходят. В наше время задачу поиска контекстов употребления кон-
кретных языковых единиц упрощают возможности, которые предо-
ставляет Национальный корпус русского языка (НКРЯ), который 
расположен на интернет-ресурсе по адресу: ruscorpora.ru.  

 

 Что такое НКРЯ? 

НКРЯ представляет собой собрание текстов на русском языке. 
Создатели НКРЯ попытались сбалансировать представленный у них 
материал, поэтому включили в корпус тексты разных функциональ-
ных стилей и разных жанров: прозаические, поэтические и драмати-
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ческие художественные произведения, тексты статей из газет и жур-
налов, научные и технические тексты, тексты дневников и писем, 
данные расшифровки записей устной речи и мн. др. При этом соот-
ношение данных текстов приблизительно отвечает той пропорции, 
с которой сталкиваются носители языка в повседневной практике. 

Авторитетность НКРЯ как источника контекстов употребления 
языковых единиц для исследователя определяется высоким академиче-
ским уровнем процесса создания и развития самого корпуса: в разра-
ботке НКРЯ принимает участие серьёзная команда лингвистов. Как ука-
зывается на сайте НКРЯ, его «разрабатывают два института Российской 
академии наук: Институт русского языка им. В. В. Виноградова и Ин-
ститут проблем передачи информации им. А. А. Харкевича, в сотрудни-
честве с Яндексом. Кроме того, над корпусом работает большая коман-
да лингвистов и программистов и из других организаций»1. 

Особенность НКРЯ заключается в том, что он представляет со-
бой не просто совокупность текстов в электронном виде, но и даёт 
пользователю широкие возможности поиска конкретных языковых 
единиц по целому спектру различных параметров. НКРЯ позволяет 
осуществлять поиск контекстов употребления и сочетаемостных воз-
можностей конкретных языковых единиц с точными сведениями 
об источнике (автор, год издания, место издания), определять время, 
а также частотность употребления конкретной языковой единицы, 
находить в текстах не только конкретные слова или словосочетания, 
но и определённые грамматические конструкции.  

Кроме того, благодаря возможности формулировать сложные 
поисковые запросы и особой лингвистической разметке, выполненной 
во всех текстах НКРЯ, пользователь может найти такие примеры, ко-
торые не удалось бы получить посредством обычного автоматическо-
го поиска по текстам электронной библиотеки.  

Работа над НКРЯ ведётся постоянно: совершенствуется система 
поиска, добавляются новые поисковые возможности, пополняется ба-
за текстов корпуса (уже сейчас разработчики заявляют, что корпус 
включает более 6 миллионов текстов на русском языке, которые со-
держат в себе почти 2 миллиардов слов). 

 

                                                           

1 Национальный корпус русского языка. 2003–2023. URL: ruscorpora.ru. 



11 

 Что предшествует анализу языкового материала? 

Итак, как уже было сказано, курсовая работа по русскому языку 
представляет собой исследование какой-либо актуальной научной 
проблемы, которое проводится на основе анализа самостоятельно со-
бранного языкового материала. Однако прежде чем анализировать 
собранный языковой материал, нужно изучить теоретические аспекты 
исследуемой научной проблемы, а также определить, как именно бу-
дут изучаться языковые единицы. 

Изучение теоретических аспектов исследуемой научной про-
блемы обычно предваряет анализ самостоятельно собранного языко-
вого материала, а его результаты излагаются в первой главе, которая 
считается теоретической. Остановимся на том, что нужно сделать 
на этом этапе. 

Целесообразно начать с составления библиографического спис-
ка – перечня научных работ, которые следует изучить студенту в рам-
ках подготовки курсовой работы. Безусловно, библиографический спи-
сок невозможно составить без консультации с научным руководителем.  

 

 Что нужно включать в библиографический список? 

Обычно в этот список включаются труды, как напрямую связан-
ные с темой, так и освещающие общие аспекты избранной для изуче-
ния научной проблемы. Например, если тема курсового проекта «То-
понимическое пространство Гороховецкого района», то в библиогра-
фический список необходимо включить научную литературу, посвя-
щённую не только различным аспектам изучения топонимов, но 
и общей теории имени собственного, поскольку топоним является его 
разновидностью. 

Библиографический список должен включать как публикации 
авторитетных учёных, идеи которых признаны в научном сообществе, 
а их труды считаются классическими по данной теме, так и работы 
современных исследователей, которые изданы в последние 5-10 лет. 
Такой подход позволит в дальнейшем осветить основные теоретиче-
ские вопросы изучаемой проблемы наиболее полно. 

В библиографический список следует включать научные моно-
графии, статьи в научных журналах, лексикографические издания 
(научные словари). Учебники и учебные пособия допускается исполь-
зовать при написании курсовых работ, однако опираться в основном 
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следует всё-таки на научные, а не на учебные издания. Более того, 
при написании некоторых научных работ (научная статья, выпускная 
квалификационная работа, диссертация и нек. др.) не приветствуется 
и даже иногда не допускается использование в списке литературы 
учебников и учебных пособий. 

В дальнейшем, уже в процессе исследования, библиографиче-
ский список может корректироваться: в него могут включаться пуб-
ликации, которые сначала не были учтены, или (что бывает значи-
тельно реже) из списка могут быть убраны те работы, которые оказа-
лись неактуальными для разрабатываемой темы.  

Библиографический список следует сразу оформлять в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссыл-
ка. Общие требования и правила составления» (подробнее об особен-
ностях оформления курсовой работы – в пункте 4.3). На финальном 
этапе написания курсовой работы этот перечень включается в работу 
как список использованной литературы.  

 

 Где искать научные труды для библиографического 

списка? 

Большую часть научных трудов, которая может пригодиться при 
написании курсовой работы, можно найти в библиотеке. При этом ра-
ботник библиотеки может помочь и в поиске новой литературы. Кро-
ме того, большинство библиотек сейчас располагают электронным 
каталогом, который можно использовать для предварительной работы 
над библиографическим списком. 

Современные информационные технологии позволяют изучать 
научную литературу, не выходя из дома, – с помощью возможностей, 
которые предоставляет сеть Интернет. При этом следует помнить, что 
сам по себе Интернет – это не источник теоретических сведений 
по изучаемой теме, это всего лишь ресурс, благодаря которому мы 
можем найти интересующие нас книги. Авторитетным считается та-
кой интернет-ресурс, на котором размещена публикация конкретного 
учёного или сборник публикаций, книга, диссертация и т.п. Иными 
словами, у любой публикации, в т. ч. публикации в сети Интернет, 
должен быть автор, время и место издания, поскольку именно эти 
данные составляют основу библиографического описания в списке 
использованной литературы. Именно поэтому не могут считаться ав-
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торитетными и включаться в список использованной литературы сай-
ты для студентов, где размещены лекции или освещены отдельные 
теоретические вопросы, а также «Википедия». 

Книги, монографии и научные статьи для библиографического 
списка следует искать в электронных библиотеках, где можно получить 
доступ к тексту публикаций (электронная библиотека РГБ, научная 
электронная библиотека elibrary.ru, научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» и мн. др.). Многие научные журналы размещают свои 
выпуски в свободном доступе у себя на сайте. Кроме того, студенты 
обычно имеют доступ к большому количеству информационно-
библиотечных систем: «Znanium.com», «IPRbooks», «Лань», «Акаде-
мия», «Университетская библиотека онлайн», «Юрайт» и мн. др. 
(см. рекомендуемые интернет-источники в конце учебного пособия). 

Развитие технологий очень помогает современному студенту: 
оцифровываются и выкладываются для всеобщего доступа всё новые 
и новые книги. Однако это не отменяет необходимости проявлять куль-
туру работы с научными источниками. Во-первых, в библиографиче-
ский список включаются не все работы, которые так или иначе связаны 
с исследуемой темой, а только такие публикации, на которые в даль-
нейшем предполагается опираться и ссылаться в тексте курсовой рабо-
ты. Во-вторых, текст этих работ следует внимательно изучить и поме-
тить, на какие их фрагменты следует обратить внимание в процессе ис-
следования. При этом уже на данном этапе следует фиксировать наибо-
лее значимые цитаты, которые потом будут включены в работу, с точ-
ной ссылкой на источник с указанием конкретной страницы. 

Обычно работа с научными публикациями, с одной стороны, вво-
дит молодого исследователя в общую научную картину избранной от-
расли, а с другой стороны, помогает понять, в какую сторону двигаться 
в процессе исследования, что именно составляет суть научной пробле-
мы, что конкретно следует более подробно проанализировать, какие ас-
пекты было бы интересно рассмотреть. Более подробно общие теорети-
ческие аспекты курсового проектирования по русскому языку в области 
топонимики будут рассмотрены в разделе 2. 

 

 Актуальность темы: что это такое? 

Предварительная работа с библиографическим списком и общий 
анализ публикаций по теме позволяют начать работу над введением, 
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важнейшим элементом которого является определение актуальности 
выбранной темы. 

Актуальность темы курсовой работы определяется тем, заслу-
живает ли она внимания, требует ли научной разработки. В этой связи 
грамотное и убедительное обоснование актуальности выбранной те-
мы является важнейшим этапом. Безусловно, задуматься над актуаль-
ностью темы следует ещё на стадии её выбора, но окончательная 
формулировка происходит именно после предварительного анализа 
существующих научных публикаций по теме. 

При формулировке актуальности темы курсовой работы студент 
должен ответить на вопрос, почему необходимо изучать данную тему. 
Эта необходимость применительно к курсовым работам по русскому 
языку может быть обусловлена следующими факторами: 

- развитие лингвистической науки, что привело к появлению но-
вых направлений в исследовании языковых явлений, с позиций кото-
рых они ещё не изучались; 

- недостаточная изученность темы в трудах предшествующих 
исследователей; 

- появление новых научных данных, которые могут внести из-
менение в существующую на данный момент трактовку языковых 
явлений; 

- появление нового языкового явления, которое нуждается 
в изучении. 

При этом в процессе обоснования актуальности темы курсовой 
работы автору следует указать, насколько выбранная тема к настоя-
щему моменту изучена другими учёными и почему продолжение 
её изучения является важным. Кроме того, если существуют сложно-
сти в изучении выбранной темы, то следует это подчеркнуть, а также 
попробовать отметить, как данные сложности можно преодолеть. 

Обоснование актуальности темы курсовой работы должно быть 
чётким, убедительным и не вызывать сомнения у научного сообщества. 

 

 Что такое объект и предмет исследования? 

Кроме обоснования актуальности после предварительной рабо-
ты с библиографическим списком и общего анализа публикаций 
по теме автор курсовой работы может окончательно сформулировать 
объект и предмет исследования. 
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Объект – это определённая часть объективного мира или науч-
ного знания, которую планируется изучать в процессе исследования. 
Объектом исследования в курсовых работах по русскому языку вы-
ступают обычно конкретные факты языка: слова, группы слов, кон-
струкции, значения и т.д. Так, в курсовых проектах по топонимике 
в качестве объекта выступают конкретные виды топонимов, которые 
изучаются в рамках выбранной темы (например, микротопонимы де-
ревни Дворишнево Судогодского района, годонимы города Владими-
ра, гидронимы Владимирской области и т.п.). 

Предмет исследования – это конкретный аспект, итогом иссле-
дования которого станет новое научное знание об объекте. Например, 
предметом исследования топонимов обычно выступают их семанти-
ческие, грамматические, функциональные особенности, лингвокуль-
турологический потенциал и т.д. 

К обоснованию актуальности темы курсовой работы, а также 
определению объекта и предмета исследования следует подойти очень 
ответственно. Именно это будет определять дальнейшую работу. 

 
 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Определите 3-5 объектов исследования, которые вам 

было бы интересно изучать в рамках курсовой работы. Запишите 
определение каждой из выделенных вами разновидностей топонимов.  

 
Задание 2. Для каждой разновидности топонимов из задания 1 

определите мотив (почему именно они вам интересны). Каждому мо-
тиву присвойте оценку от 1 до 10, где 1 – наименьшая ценность моти-
ва, а 10 – наибольшая. Выберите тот объект, оценка мотива к изуче-
нию которого оказалась для вас наибольшей. Согласуйте выбранный 
объект с научным руководителем. 

 
Задание 3. Определите, какие источники можно использовать 

для исследования выбранной вами разновидности топонимов. 
 
Задание 4. Изучите сайт Национального корпуса русского языка 

(НКРЯ): ruscorpora.ru. Запишите 3–5 (можно больше) возможностей 
использования ресурсов НКРЯ для изучения топонимов. 
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Задание 5. Подготовьте три формулировки темы будущей кур-
совой работы. Обсудите их с научным руководителем. Выберите ту 
тему, разработка которой является более актуальной и перспективной. 

 
Задание 6. Составьте предварительный библиографический 

список по вашей теме исследования. 
 
Задание 7. Изучите труды из предварительного библиографиче-

ского списка и подготовьте материал, который можно потом исполь-
зовать при подготовке первой главы курсовой работы. Материал 
можно оформить в виде таблицы: 
ФИО  
автора 
(-ов) 

Название  
публикации 

Год из-
дания 

Цитата или  
изложение идеи 

Полные вы-
ходные данные 
публикации 

Страни-
ца (-ы) 
цитаты 

... ... ... ... ... ... 

 
Задание 8. Сформулируйте и запишите 3-5 факторов, определя-

ющих актуальность выбранной вами темы курсовой работы. На осно-
ве этого сформулируйте обоснование актуальности. 

 
Задание 9. Определите объект исследования в вашей курсовой 

работе. Укажите, в каких отраслях науки о языке или в каких других 
науках может исследоваться этот же объект. Отметьте, какие особен-
ности данного объекта будут изучаться представителями этих наук. 

 
Задание 10. Определите предмет исследования в вашей курсо-

вой работе. Укажите, какой предмет вы могли бы исследовать, если 
бы тема вашей курсовой работы была сформулирована по-другому 
(см. задание 5). 
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 1.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

С ТОПОНИМИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 
В этом параграфе вы узнаете: 
- что представляет собой топонимический материал; 
- где искать топонимический материал; 
- как работать с перечнем топонимов; 
- когда при работе с топонимами можно обращаться к НКРЯ; 
- что делать с топонимическим материалом перед его анализом; 
- какие названия могли произойти от крестильного имени; 
- что такое некрестильное имя; 
- могли ли топонимы образоваться от фамилии; 
- какие топонимы образовались от устаревших слов; 
- какие топонимы образовались от диалектных слов; 
- что такое субстратные названия; 
- что такое народная этимология; 
- как названия соотносятся с реальностью и особенностями то-

понимообразования. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

 Что представляет собой топонимический материал? 

Эмпирическую базу курсового проекта по топонимике составля-
ет языковой материал, включающий топонимы. Топонимы – это соб-
ственные имена географических объектов. Топонимический материал 
для исследования в рамках курсового проектирования представляет 
собой перечень топонимов, которые в дальнейшем будут подвергну-
ты всестороннему анализу. Специфика топонимического материала 
во многом зависит от разновидности топонимов, которая выбрана 
в качестве объекта исследования. 

В рамках курсовых проектов, которые выполняют студенты ка-
федры русского языка ПИ ВлГУ по большой теме «Топонимическое 
пространство Владимирской области», традиционно исследуются 
следующие виды топонимов: 

- ойконимы (названия населённых пунктов); 
- гидронимы (названия водных объектов); 
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- урбанонимы (названия внутри городского пространства); 
- эргонимы (названия организаций); 
- микротопонимы; 
- неофициальные топонимы. 
Безусловно, данный перечень не является закрытым, поскольку 

аспектов изучения топонимического пространства Владимирской об-
ласти достаточно много и некоторые из них ещё не освещены в науке 
(подробнее о видах топонимов – см. параграф 2.2). 

 

 Где искать топонимический материал? 

Если в курсовом проекте планируется изучать официальные то-
понимы (ойконимы, гидронимы, урбанонимы, эргонимы и др.), то, 
как правило, их перечень составляется на основе данных, опублико-
ванных в открытых источниках. Так, например, список населённых 
пунктов по районам имеется в приложении к постановлению губерна-
тора Владимирской области от 13.06.2007 № 433 «О Реестре админи-
стративно-территориальных образований и единиц Владимирской об-
ласти». Перечень гидронимов, как правило, также можно найти 
на страницах органов государственной власти в сети Интернет. Урба-
нонимы и эргонимы, будучи географическими названиями, вписан-
ными в топонимическое пространство города, обычно публикуются 
в перечнях топографических объектов и организаций города. 

Если же в качестве объекта исследования в курсовом проекте 
выступают микротопонимы и неофициальные топонимы, то форми-
рование их перечня не может опираться на данные, опубликованные 
в открытых источниках, поскольку такие топонимы известны ограни-
ченному кругу лиц и зачастую функционируют исключительно в речи 
местных жителей. 

 

 Как работать с перечнем топонимов? 

Обычно сначала составляется список топонимов, которые 
в дальнейшем будут подвергнуты анализу. Названия располагаются 
в алфавитном порядке. Если это необходимо, их можно сразу разделить 
на группы. Например, при работе с ойконимами одного района деление 
на группы не целесообразно, однако если исследуются урбанонимы, 
то логичным представляется разделение их на группы по именуемому 
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объекту: названия линейных объектов (улиц, переулков, проездов и пр.), 
названия площадей, названия районов, названия парков и пр. 

Дальнейшим этапом работы с топонимическим материалом 
должно стать максимальное наполнение списка фактической инфор-
мацией, которая может быть полезна для идентификации топонима 
и его последующего изучения. Для разных видов топонимов такая 
информация включает разные блоки сведений. 

Для ойконимов, кроме самого названия (с ударением), следует 
указать: 

- тип именуемого объекта (деревня, село, посёлок, посёлок го-
родского типа, город и т.д.); 

- район нахождения именуемого объекта; 
- информация о прежних названиях (если имеется); 
- географическое расположение (обычно относительно районно-

го центра); 
- краткая историческая справка (первое упоминание, основные 

исторические изменения); 
- название церкви (для сёл); 
- современный административный статус; 
- количество жителей. 
Рассмотрим в качестве примера возможный вариант представ-

ления информации по ойкониму. 
 

АЛФЁРОВО, деревня в Судогодском районе. 

Расположена в 13 км к югу от районного центра города Судогды. 

Упоминается в документах патриаршего казённого приказа 

с 1702 г. – в составе Заястребского прихода. В то время в деревне 

насчитывалось 14 дворов. С 2005 г. входит в состав Муромцевского 

сельского поселения. Население по состоянию на 2010 г. – 11 чел. 

 

ЗАЯ́СТРЕБЬЕ, село в Судогодском районе. Прежнее название – 

Крутец. 

Расположено в 13 км к юго-востоку от районного центра горо-

да Судогды. 

Считается, что уже с XVI в. на этом месте жили монахи-

отшельники. До начала XVIII в. в селе, помимо крестьянских дворов, 

существовал монастырский двор. С 1885 г. действовала церковно-
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приходская школа. Имеется действующая церковь во имя Живона-

чальной Троицы. До 1764 г. село Заястребье с приходскими деревнями 

принадлежало Костромскому монастырю. С 2005 г. входит в состав 

Муромцевского сельского поселения. Население по состоянию 

на 2010 г. – 28 чел. 

 
Информация по гидрониму может включать в себя следующие 

сведения: 
- официальное название с ударением, варианты названия; 
- тип именуемого объекта (река, озеро, пруд, болото, ручей и пр.); 
- географическая характеристика (например, для рек: где берёт 

начало, куда впадает, длина). 
Запись может иметь следующий вид: 
 

СУ́ДОГДА, река во Владимирской области. 

Правый приток реки Клязьмы (бассейна Волги). Исток – у де-

ревни Лазаревка (Гусь-Хрустальный район), впадает в Клязьму у села 

Спас-Купалище (Судогодский район). Длина – 116 км. 

 
Для урбанонимов целесообразно давать следующую информацию: 
- официальное название с ударением; 
- тип именуемого объекта (улица, переулок, проезд, площадь, 

сквер, парк и пр.); 
- расположение в городском пространстве; 
- прежнее название; 
- географическая справка. 
Рассмотрим пример: 
 

ГАГА́РИНА, улица в Октябрьском районе города Владимира 

(с 1967 г.). Прежнее название – улица Царицынская. 

Проходит от улицы Большая Московская до улицы Передний 

Боровок. 

 
Перечень эргонимов нуждается в минимальной информации: 
- официальное название с ударением; 
- тип именуемого объекта (тип организации); 
- расположение в городском пространстве. 



21 

Приведём пример: 
 

«ВЛАДИ́МИР», гостиница в г. Владимире. 

Расположена по адресу: ул. Большая Московская, д. 74. 

 
Безусловно, объём сведений в подобной дополнительной инфор-

мации по каждому анализируемому топониму может быть разный – 
в зависимости от целесообразности и конкретных задач исследования. 

 

 В каком случае при работе с топонимами можно обра-

щаться к НКРЯ? 

В предыдущем параграфе были рассмотрены основные возможно-
сти, которые предоставляет исследователю Национальный корпус рус-
ского языка (НКРЯ). При работе с топонимическим материалом основ-
ная часть исследовательского интереса концентрируется на самом 
названии: его происхождении, структурно-грамматических и семанти-
ческих особенностях. Поэтому не каждый курсовой проект по топони-
мике предполагает обращение к НКРЯ. Однако если перед исследовате-
лем стоит задача проанализировать специфику функционирования того 
или иного топонима, то возможности НКРЯ в данном случае могут по-
мочь найти различные контексты употребления анализируемой топо-
нимической единицы, причём как в письменной, так и в устной речи. 

 

 Что делать с топонимическим материалом перед его 

анализом? 

Особенность курсовой работы по топонимике заключается 
в том, что главной задачей исследователя является не только 
и не столько определение происхождения топонима, сколько описа-
ние его лингвистических особенностей. Поэтому этимологизирование 
конкретного названия, т. е. установление его происхождения, должно 
происходить на стадии предварительной работы с топонимическим 
материалом. 

Поскольку в большинстве своём курсовые проекты по теме 
«Топонимическое пространство Владимирской области» посвящены 
анализу ойконимов, остановимся на специфике предварительной ра-
боты с топонимическим материалом на примере именно этих видов 
географических названий. 
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Для дальнейшего лингвистического анализа чрезвычайно важно 
определить, что явилось производящим для ойконима словом. 
Для этого следует выполнить такие действия: 

1) проверить, не образовано ли название от крестильного имени 
человека; 

2) уточнить, не образован ли анализируемый ойконим от сла-
вянского некрестильного (неканонического, некалендарного) имени 
человека; 

3) определить, не образовано ли название от фамилии человека; 
4) проверить, не могло ли название произойти от устаревшего 

слова; 
5) установить, могло ли стать основой для образования ойкони-

ма диалектное слово; 
6) определить, не имеют ли названия с неясной этимологией 

субстратное происхождение; 
7) проанализировать данные народной этимологии (если их уда-

ётся найти); 
8) соотнести название с фактами объективной действительности 

и особенностями топонимообразования.  
 

 Какие названия могли произойти от крестильного имени? 

Поскольку значительная часть ойконимов Центральной России 
носит посессивный или патронимический характер (т. е. связана 
с владельцем или первым поселенцем), необходимо проверить, 

не образовано ли название от крестильного имени человека. 
Как известно, после принятия христианства на Руси детей было 

принято нарекать в соответствии с месячными минеями – особыми 
богослужебными книгами, в которых каждому дню календарного го-
да соответствовали определённые церковные службы и прославление 
того или иного святого, что зачастую соотносилось с днём его поми-
новения. Традиционно имя ребёнку выбиралось по дню его рождения 
либо по одному из дней между днём рождения и датой крещения. 
Иногда ввиду сложности в переписывании служебных книг состав-
лялся так называемый месяцеслов, который ещё называли святцами 
и который представлял собой календарь с кратким указанием церков-
ных праздников и дней памяти святых. В связи с этим крестильные 



23 

христианские имена ещё принято называть каноническими, церков-
ными или календарными.  

Большая часть крестильных имён существует и активно исполь-
зуется по настоящее время, поэтому идентификация ойконимов, обра-
зованных от таких имён, зачастую не вызывает сложностей, ср., 
например, такие названия Владимирской области: Борисово (деревни 
в Гусь-Хрустальном районе, село в Муромском районе), Васильево 
(деревня в Судогодском районе), Дмитриево (деревни в Гусь-
Хрустальном, Ковровском, Меленковском районах) и мн. др. Однако 
ряд имён на данный момент вышли из активного употребления, в свя-
зи с чем установление происхождения ойконимов именно от этих 
имён возможно только с опорой на данные, которые имеются в свят-
цах, ср., например: Дорофеево (деревня в Судогодском районе) – 
от канонического мужского личного имени Дорофей; Карпово (де-
ревни в Киржачском, Селивановском, Собинском и Судогодском рай-
онах) – от крестильного имени Карп и мн. др. 

Не стоит также забывать о том, что в основу названия поселения 
могла быть положена не полная форма крестильного имени, а его раз-
говорный вариант, ср., например, такие ойконимы Владимирской об-
ласти: Алфёрово (деревни в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Со-
бинском, Судогодском районах) – от разговорной формы Алфёр кре-
стильного имени Елферий; Галанино (деревня в Судогодском рай-
оне) – от разговорной формы Галаня крестильного имени Галактион. 
Большинство разговорных форм указываются в словарях личных 
имён. Так, например, в «Словаре русских личных имён» Н. А. Пет-
ровского можно найти, что у имени Иван существуют следующие 
производные формы: Ванюра, Ванюся, Ванюта (Ванютя), Ванюха, 

Ванюша, Ваня, Ванята, Ива, Иванка, Иванюха, Иванюша, Иваня, 

Ивасик, Ивася, Иваха, Иваша, Иша, Ишута2. 

Не стоит забывать и о том, что часть названий (их немного, 
но они встречаются) была образована не от мужских, а от женских 
крестильных имён, причём как от полных форм (ср., например, назва-
ния населённых пунктов во Владимирской области: Варварино (де-
ревня в Судогодском районе, село в Юрьев-Польском районе) – 
от женского крестильного имени Варвара; Екатериновка (деревня 

                                                           

2 Петровский Н. А. Словарь русских личных имён. М. : Русские словари, 2000. 
URL: http://www.gramota.ru/slovari/info/petr/. 
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в Селивановском районе) – от женского крестильного имени Екате-
рина; Натальинка (деревня в Судогодском районе) – от женского 
крестильного имени Наталья и пр.), так и от производных разговор-
ных вариантов (ср., например, ойконимы: Авдотьино (деревни в Ков-
ровском, Кольчугинском, Судогодском районах, село в Юрьев-
Польском районе) – от разговорной формы Авдотья крестильного 
женского имени Евдокия; Махонино (деревня в Гусь-Хрустальном 
районе) – от уменьшительной формы Махоня крестильного женского 
имени Марфа; Марюхино (деревня в Судогодском районе) – от разго-
ворной формы крестильного женского имени Мария и пр.). 

 

 Что такое некрестильное имя? 

В связи с тем, что до принятия христианства на Руси активно 
использовались славянские имена, созданные средствами древнерус-
ского языка, следует проверить, не образован ли анализируемый 

ойконим от славянского некрестильного (неканонического, нека-

лендарного) имени человека. 
Особенность славянских некрестильных имён заключается 

в том, что в их основе могло лежать практически любое нарицатель-
ное слово. Как мы знаем, христианские имена были заимствованы 
в русскую культуру из других языков (древнегреческого, латинского, 
древнееврейского и др.), где они первоначально также были нарица-
тельными словами и имели конкретное лексическое значение, ср., 
например, имена: Екатерина – от древнегреческого слова καθαρή 
со значением ‘чистая’, Максим – от латинского слова maximus со зна-
чением ‘самый большой, величайший’, Анна – от древнееврейского 
слова со значением ‘благая, благосклонная’. Иными словами, имена 
практически во всех языках создаются путём переосмысления апелля-
тивной (т. е. нарицательной) лексики.  

Основой для славянского некрестильного имени могло стать 
любое слово, которое каким-то образом характеризовало ребёнка:  

- внешность (ср., например, такие имена: Беляй, Лобан, Чер-

ныш и пр.);  
- характер (Забава, Молчун, Несмеяна и др.); 
- время года, когда родился ребёнок, а также погодные условия 

при рождении (Вешняк, Зима, Мороз и т.п.); 
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- то, каким по счёту в семье родился ребёнок (Первой, Второй, 

Третьяк и т.д.).  
Особо следует сказать о таких именах, в которых отражались 

не черты нарекаемого, а особенности мировоззрения родителей:  
- отношение родителей к ребёнку (Ждан, Неждан, Любава, 

Нелюба, Нечай и т.п.); 
- обусловленное тотемными и анималистическими верованиями 

стремление обеспечить покровительство сил природы, в связи с чем 
ребёнок мог получить имя по животному или растению, которые бы-
ли покровителями рода (Бык, Корова, Щука, Дуб, Трава и т.п.); 

- стремление оградить нарекаемого от злых сил, из-за чего дети 
получали так называемые охранные имена (или имена-обереги), кото-
рые, по мысли родителей, должны были указать злым силам, что этот 
человек и так обделён судьбой, поэтому добавлять ему испытаний 
и горя не нужно (Злоба, Дурак, Некрас и т.д.). 

Необходимо также помнить, что кроме имён, которые давались 
ребёнку при рождении (так называемые семейные имена), существо-
вали и социально-бытовые имена, которые люди получали по мере 
своего взросления и социального становления: «...славянские дохри-
стианские имена, будучи средством выделения человека из группы 
других людей, могли даваться несколько раз на протяжении жизни: 
сначала при рождении или в раннем детстве человек получал семей-
ное имя – то, которым его именовали среди близких родственников; 
затем круг социальных связей значительно расширялся, поэтому пер-
вое имя нередко дополнялось, а иногда и вовсе заменялось другим»3. 
Более того, мы видим, что для славянской дохристианской культуры 
наречения именем не существовало принципиального различия меж-
ду именем и прозвищем.  

Поиск славянских дохристианских имён, которые потенциально 
могли быть производящими основами для ойконимов, можно осу-
ществлять по соответствующим словарям. Наиболее значимыми яв-
ляются следующие: 

- «Словарь древнерусских личных собственных имён» Н. М. Ту-
пикова (СПб, 1903); 

- «Ономастикон» С. Б. Веселовского (М., 1974). 

                                                           

3 Кузнецова Е. А. Славянское дохристианское имя в ойконимии Владимирской обла-
сти // Казанская наука. 2022. № 4. С. 106. 
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Сложность установления славянского нехристианского имени 
в качестве производящей основы для ойконима заключается в том, 
что не всегда возможно абсолютно достоверно определить, было ли 
исходным имя человека или соответствующее нарицательное слово. 
Так, например, дискуссионным является вопрос, от чего образованы 
названия типа Берёзово или Березники – от некрестильного имени, 
связанного с тотемными представлениями славян, или от названия 
дерева. Основным показателем отантропонимического происхожде-
ния, т. е. происхождения от имени человека, является наличие топо-
нимического форманта -ов(о), -ев(о), -ин(о), который в большинстве 
случаев свидетельствует, что изначально название было притяжа-
тельным прилагательным (Берёзова деревня), указывающим на при-
надлежность. Таким образом, название Берёзово могло произойти 
от имени Бёрёза, в то время как ойконим Березники, очевидно, этимо-
логически связан с названием дерева (березник – это берёзовый лес).  

При этом необходимо удостовериться, что формант -ов(о),  

-ев(о), -ин(о) не является поздним образованием, возникшим в ре-
зультате унификации географических названий. Так, ойконим Тра-

винино (деревня в Судогодском районе) не происходит от славянско-
го некрестильного имени Трава, поскольку в древних документах 
деревня называлась Травинки, то есть не содержала указание на при-
надлежность. 

Наиболее авторитетным источником для определения ранней 
формы ойконимов Владимирской области является труд В. Г. Добро-
нравова и В. М. Березина «Историко-статистическое описание церк-
вей и приходов Владимирской епархии»4, в котором кроме лингви-
стической информации можно найти интереснейшие сведения по ис-
тории того или иного поселения Владимирской области. 

 

 Могли ли топонимы образоваться от фамилии? 

Если не удалось установить происхождение названия населённого 
пункта от крестильного или некрестильного личного имени, целесооб-
разно проверить, не образовано ли оно от фамилии человека. Осо-
бенность такого варианта происхождения заключается в том, что обыч-
                                                           

4 Добронравов В. Г., Березин В. М. Историко-статистическое описание церквей и при-
ходов Владимирской епархии : 5 т. Владимир : типо-лит. В.А. Паркова, 1893–1898. 
URL: https://www.prlib.ru/item/416422.  
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но об образовании названия по фамилии человека свидетельствуют 
данные исторических документов. Как известно, фамилии появились 
в России достаточно поздно, а для большинства населения Российской 
Империи они стали обязательными только в начале XIX в., в то время 
как для малых народов процесс получения фамилий завершился только 
к 1930-м гг. Поэтому случаи переноса фамилии на название населённо-
го пункта достаточно редки (ср., например, названия городов во Влади-
мирской области: Кольчугино – от фамилии Кольчугин, Костерёво – 
от фамилии Костерёв). При этом чаще всего такие названия получали 
населённые пункты, появившиеся позднее большинства сельских посе-
лений региона, к примеру, посёлки при заводах и фабриках. 

Установить возможность происхождения от фамилии можно, 
среди прочего, обратившись к Алфавитному списку дворянских ро-
дов Владимирской губернии5 и уточнив, существовала ли в регионе 
подобная фамилия. При этом следует помнить, что процесс перехо-
да фамилии на название населённого пункта был достаточно ред-
ким. Куда более распространённой была ситуация, при которой фа-
милия образовывалась по названию селения, откуда родом была со-
ответствующая семья. 

 

 Какие топонимы образовались от устаревших слов? 

Если версия отантропонимического происхождения, т. е. проис-
хождения от имени или фамилии человека, не подтверждается, необхо-
димо проверить, не могло ли название произойти от устаревшего 
слова, которое современному носителю языка совсем незнакомо, но ак-
тивно использовалось в прошлом и могло стать производным для ойко-
нима. Так, например, название деревни Ям в Вязниковском районе про-
исходит от устаревшего слова (историзма) ям, которое на Руси XIII–
XVIII вв. обозначало почтовую станцию, оборудованную постоялыми 
дворами и конюшнями с лошадьми для ямщиков. Кроме того, словом 
ям называли вид поселения, крестьяне которого занимались почтовой 
гоньбой, т.е. перевозкой казённой корреспонденции.  

Для анализа варианта мотивировки названия от вышедших 
из употребления слов следует обращаться к словарям устаревших 
слов (см. список рекомендованной литературы в конце параграфа). 
                                                           

5 Алфавитный список дворянских родов Владимирской губернии / сост. М. И. Трегубов. 
Владимир, 1905. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/45010. 
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 Какие топонимы образовались от диалектных слов? 

Кроме устаревших слов основой для образования ойконима 

могло стать диалектное слово, т. е. такая лексическая единица, ко-
торая используется в речи людей, проживающих на ограниченной 
территории. Так, например, название деревни Куса́кино Ковровского 
района, по всей вероятности, образовалось от диалектного слова ку-

са́ка со значением ‘некрасивый человек с жидкими светловатыми 
усами’6. Данное слово было отмечено во владимирских говорах 
и могло стать прозвищем первого поселенца или первых поселенцев. 
Таким образом, мы понимаем, что даже происхождение от устарев-
ших или диалектных слов может связывать название конкретного 
населённого пункта с человеком: через его занятие (ср., название Ям) 
или прозвище (ср., ойконим Кусакино). 

Для проверки возможного происхождения от диалектного слова 
основным источником следует признать «Словарь русских народных 
говоров», который представляет собой многотомный полидиалектный 
(т. е. включающий слова из разных говоров) словарь русского языка, 
содержащий диалектный материал (лексику и фразеологию) XIX–
XX вв. По состоянию на 2018 г. опубликовано 49 выпусков словаря, 
все они доступны на сайте Института лингвистических исследований 
Российской академии наук в разделе «Издания». 

Ещё одним источником анализа диалектных слов, которые могли 
стать основой для появления ойконима, является «Толковый словарь 
живого великорусского языка» В. И. Даля. Этот словарь содержит бога-
тый лексический материал, описанный на основе анализа устной 
и письменной речи XIX в., причём наряду с общеупотребительными 
словами в словарь были включены единицы из «Словаря церковносла-
вянского и русского языка» (1847), «Опыта областного великорусского 
словаря» (1852), «Опыта терминологического словаря сельского хозяй-
ства, фабричности, промыслов и быта народного» (1843–1844) 
В. П. Бурнашева, «Ботанического словаря» Н. И. Анненкова (1859) и др.  

При работе с возможной диалектной версией происхождения 
ойконима следует учитывать тот факт, что иногда диалектные слова 
могли перемещаться вместе с их носителями, если они переселялись 
на другие земли. Так, например, во Владимирской области появилось 
                                                           

6 Словарь русских народных говоров : вып. 16 / под ред. Ф. П. Филина. Л. : 
Наука, 1980. С. 155 
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северное название Ладога. Необходимо также помнить, что подобное 
перемещение возможно только до известной степени: сложно себе 
представить, чтобы название во Владимирской области было образо-
вано от диалектного слова, зафиксированного где-нибудь в донских 
говорах или диалектах Сибири. 

 

 Что такое субстратные названия? 

После описанного ранее анализа на предмет возможного проис-
хождения названий населённых пунктов от имён человека (в т. ч. фа-
милий и диалектных прозвищ), а также от устаревших и диалектных 
слов в перечне анализируемых в рамках курсового проекта названий, 
скорее всего, останется небольшое количество ойконимов с неясной 
этимологией. Существует вероятность, что эти названия могут 
иметь субстратный характер.  

Субстратом в лингвистике называют язык коренного населе-
ния определённой территории по отношению к языку, на который 
это население переходит в результате ассимиляции, обусловленной 
этническим поглощением, завоеванием или культурным преоблада-
нием. Как известно, до прихода славян на территории современной 
Владимирской области проживали представители других неславян-
ских народностей – мурома, мещёра, меря и пр. В дальнейшем они 
были поглощены (ассимилированы) славянами, однако, живя бок 
о бок с финно-угорскими племенами, славяне стали использовать 
некоторые слова из языка местных племён, причём чаще всего та-
кими словами были географические названия. Таким образом, мож-
но говорить о субстрате в топонимии, под которым известный оте-
чественный учёный Э. М. Мурзаев понимает «топонимический 
(языковой, этнический) слой, который не объясняется из современ-
ных языков, а принадлежит языкам предшествующих народов». Да-
лее Э. М. Мурзаев отмечает, что «отдельные элементы этого слоя 
сохранились в языке последующих поколений и более чётко в гео-
графических названиях, не поддающихся этимологиям без специ-
альных научных изысканий»7. 

Установление субстратного происхождения географического 
названия во многом носит гипотетический характер, поскольку языки 

                                                           

7 Мурзаев Э. М. Очерки топонимики. М. : Мысль, 1974. С. 25. 
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древних финно-угорских племён были бесписьменными, следова-
тельно, достаточно сложно говорить о достоверных источниках изу-
чения данных языков. В этом случае исследователь должен опираться 
на публикации других учёных, а также версии, которые высказывают 
в своих работах краеведы. Кроме того, похожие форманты иногда 
идентифицируются на основе анализа современных языков финно-
угорской группы (карельский, коми, мансийский, марийский, мок-
шанский, мордовский, удмурсткий, хантыйский, эрзянский и др.) 
по соответствующим словарям. 

 

 Что такое народная этимология? 

История происхождения географических названий представляет 
собой широкий простор для возникновения различного рода легенд 
и преданий. В науке их принято называть народной этимологией. 
Вслед за Н. Б. Ковалёвой, Н. В. Подольская под народной этимологией 
понимает «массовое языковое явление, заключающееся в толковании 
неясных имён на основании новых, не соответствующих этимологиче-
ским, смысловых ассоциаций, возникающих из-за звукового сходства 
между словами, и сопровождающееся изменением фонетического об-
лика слова, его морфологической структуры или того и другого»8.  

Так, например, во многих работах излагается легенда, согласно 
которой название районного центра Владимирской области города 
Вязники возникло из выкрика местных жителей «Вязни, Кий», наблю-
давших за тем, как правивший здесь некогда жестокий князь Кий увя-
зал в болоте9. Безусловно, данная легенда возникла исключительно 
из-за звукового сходства топонима Вязники и фразы «Вязни, Кий». 

Однако следует помнить, что народная этимология, с одной сто-
роны, чаще всего не даёт достоверных сведений о происхождении 
названия, с другой стороны, представляет собой интереснейшее явле-
ние, демонстрирующее интерес носителей языка к собственному то-
понимическому наследию. 

 

                                                           

8 Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М. : 
Наука, 1978. С. 167. 
9
 Юдина Н. В., Кузнецова Е. А. Топонимический портрет Владимирского края. Влади-
мир : Транзит-ИКС, 2018. С. 140–141. 
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 Как названия соотносятся с реальностью и особенностя-

ми топонимообразования? 

Происхождение некоторых названий не вызывает сложностей, по-
скольку в их основе лежат общелитературные слова, известные боль-
шинству современных носителей русского языка, ср., например: село 
Новое в Ковровском, Кольчугинском, Суздальском и Юрьев-Польском 
районах, деревня Дворишнево в Судогодском районе, деревня Бережки 
в Киржачском районе и мн. др. Однако, прежде чем идентифицировать 
данные названия как образовавшиеся от конкретного нарицательного 
слова, необходимо соотнести название с фактами объективной дей-

ствительности и особенностями топонимообразования. Так, напри-
мер, можно предположить, что название села Заястребье в Судогод-
ском районе связано с названием птицы ястреб. Данная гипотеза может 
строиться на предположении, что своё название село получило от заня-
тия древних поселенцев – охоты на ястребов. Однако любой охотник 
укажет, что ястреб не является промысловой птицей. Более того, неда-
леко от села Заястребье протекает речка Ястреб, а название село полу-
чило, по всей вероятности, от тех, кто приходил сюда со стороны со-
временного районного центра города Судогды, поскольку именно 
по направлению оттуда село будет располагаться за рекой Ястреб. Кро-
ме того, топонимическая модель «приставка за- + производящая база + 
суффикс -j(е)-» (Ястреб → За-ястреб’-j-е) обычно указывает на про-
странственный ориентир и расположение относительно него, ср., 
например, такие производные слова, как Зауралье, Заполярье и т.п., 
а также ойконимы Владимирской области Заборочье (деревня в Вязни-
ковском районе), Залесье (деревня в Гусь-Хрустальном районе), Запру-
дье (деревня в Собинском районе), Зауичье (деревня в Камешковском 
районе) – от названия реки Уичка и нек. др. 

Описанная методика предварительной работы с топонимическим 
материалом в первую очередь относится к ойконимам – названиям 
населённых пунктов. Однако и при работе с другими видами топонимов 
можно учитывать эти основные моменты. При этом важно помнить, что 
при анализе микротопонимов и неофициальных топонимов на первый 
план выходит выяснение мотивировки названия у местных жителей – 
представителей того языкового коллектива, в речи которого эти назва-
ния используются. Так, например, без свидетельств жителей поселений 
Заястребье, Алфёрово, Дворишнево и Овсянниково Судогодского райо-
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на достаточно сложно определить мотивировку микротопонима Трёх-
гонное поле: на это поле сгоняли пастись скот с трёх сторон (со стороны 
Заястребья и Алфёрова, со стороны Дворишнева и со стороны Овсянни-
кова). Так же сложно исследователю, особенно представителю молодо-
го поколения, определить происхождение неофициального владимир-
ского топонима Новинка (например, в контексте Я живу в районе Но-

винки), если он не уточнит у представителя старшего поколения, что не-
когда здесь находилось кафе «Новинка». 

Предварительная работа с урбанонимами и эргонимами не всегда 
допускает возможность опроса местных жителей, однако относительно 
данных видов топонимов это необходимо лишь в редких случаях. 
В большинстве своём мотивировка урбанонимов или эргонимов носит 
либо очевидный, либо, наоборот, символический характер. Так, назва-
ние улицы Вокзальная или кафе «Пицца» мотивировано признаком, ко-
торый непосредственно связан с именуемым объектом (улица Вокзаль-
ная ведёт к вокзалу, в кафе «Пицца» подают пиццу), в то время как 
названия улицы Гагарина и гостиницы «Орион» имеют символический 
характер и никак не мотивированы признаками именуемого объекта 
(Гагарин не жил на указанной улице, гостиница не предназначена для 
космонавтов или астрономов). При этом даже такие символические мо-
тивировки достаточно интересны для изучения культурологических 
особенностей современного языкового коллектива в контексте опреде-
ления наиболее значимых для него концептов (фрагментов культуры). 

Таким образом, предварительная работа с топонимическим ма-
териалом является важнейшим этапом курсового проектирования. 
От того, насколько полно и достоверно будет отражена основная ин-
формация по конкретному топониму на данном этапе, будет зависеть 
качество анализа лингвистических аспектов исследуемых топонимов 
в основной части курсовой работы. 

 
 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Составьте список топонимов, которые будут проана-

лизированы в рамках курсового проекта. Расположите названия в ал-
фавитном порядке, при необходимости разделите их на группы. 
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Задание 2. В соответствии с рекомендациями, данными в насто-
ящем параграфе дополните каждое название фактической информа-
цией, которая может быть полезна для идентификации данного вида 
топонима и его дальнейшего изучения. 

 
Задание 3. Если тема вашего курсового проекта предполагает 

исследование особенностей функционирования конкретных топони-
мов, составьте перечень контекстов их употребления с использовани-
ем ресурса Национального корпуса русского языка (НКРЯ). Материал 
лучше оформлять в виде таблицы: 
№ Контекст Автор Источник Период 

... ... ... ... ... 

 

Задание 4. Определите, какие из топонимов, составляющих ис-
следуемый вами топонимический материал, образованы от крестиль-
ного личного имени человека. Для анализа используйте словари рус-
ских личных имён. 

 
Задание 5. Установите, какие из анализируемых вами топони-

мов образованы от некрестильного личного имени человека. 
 
Задание 6. Уточните, могли ли какие-то из топонимов вашего 

перечня быть образованы от фамилии. 
 
Задание 7. Определите, какие из топонимов исследуемого вами 

языкового материала образованы от устаревшего слова. 
 
Задание 8. Установите, какие из исследуемых топонимов обра-

зованы от диалектного слова. 
 
Задание 9. Уточните, какие из анализируемых вами топонимов 

могут иметь субстратный характер. 
 
Задание 10. Определите, соотносятся ли топонимы, составляю-

щие исследуемый вами топонимический материал, с фактами объек-
тивной реальности: изучите карты, по возможности проведите опрос 
среди местного населения.  
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 1.3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ В РАМКАХ  

КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В этом параграфе вы узнаете: 
- что включает введение к курсовой работе; 
- как сформулировать цель курсовой работы по русскому языку; 
- как задачи соотносятся с планом работы; 
- как описать эмпирическую базу и источники исследования; 
- какие методы и приёмы можно использовать в курсовой работе; 
- в чём заключается научная новизна курсового проекта; 
- как определить теоретическую и практическую значимость 

курсового проекта; 
- для чего нужна апробация работы; 
- как описать структуру курсового проекта; 
- что должно быть в первой главе курсовой работы; 
- что должно быть во второй главе курсовой работы; 
- как написать хорошее заключение; 
- в чём сложность работы над списком используемой литературы; 
- что может быть приложением к курсовой работе. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

В параграфе 1.1 мы остановились на таких элементах введения 
к курсовой работе, как актуальность, объект и предмет. Другие 
важнейшие пункты введения соотносятся с основными этапами, ко-
торые необходимо учитывать при планировании работ в рамках 
курсового проектирования по русскому языку. Некоторые полага-
ют, что введение можно написать в конце работы над курсовым 
проектом, однако такое мнение глубоко ошибочно, поскольку 
именно на этапе написания введения, которое должно предшество-
вать непосредственному исследованию, можно понять, какие теоре-
тические труды необходимо изучить по теме, каким образом следу-
ет анализировать собранный языковой материал, какие аспекты 
анализируемых единиц нужно изучить, чтобы достичь поставлен-
ной цели. По завершении курсовой работы уже написанное введе-
ние может дополняться, например, информацией об апробации ос-
новных результатов исследования, корректировкой теоретической 
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и практической значимости исследования (в зависимости от кон-
кретных результатов, полученных в ходе его проведения). 

 

 Что включает введение к курсовой работе? 

Традиционно введение к курсовой работе по русскому языку 
включает в себя следующие обязательные пункты: 

- актуальность темы (об этом подробнее – в параграфе 1.1); 
- цель работы; 
- задачи; 
- объект и предмет исследования (об этом подробнее см. 

в параграфе 1.1); 
- эмпирическая база; 
- источники исследования; 
- методы и приёмы исследования; 
- научная новизна; 
- теоретическая значимость; 
- практическая значимость; 
- структура работы. 
 

 Как сформулировать цель курсовой работы по русскому 

языку? 

Цель курсовой работы по русскому языку должна указывать 
на то, чего хочет достичь автор посредством своего научного иссле-
дования. Цель работы неразрывно связана с её темой, поэтому в фор-
мулировке цели неизбежно повторение темы. При этом при постанов-
ке цели исследования важно, чтобы она соответствовала заявленной 
теме: цель не должна быть шире заявленной темы и не должна под-
менять собой тему. 

Сравним следующие возможные формулировки цели по теме 
«Диалектная лексика в топонимии Владимирской области»: 

1) изучить диалектную лексику русского языка; 
2) проанализировать топонимию Владимирской области; 
3) описать диалектную лексику в топонимии Владимирской 

области; 
4) проанализировать диалектную лексику, которая стала осно-

вой для образования топонимов Владимирской области. 
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Первая и вторая формулировки цели исследования по указанной 
теме значительно шире того, что предполагает тема: изучить всю диа-
лектную лексику русского языка или проанализировать всю топонимию 
Владимирской области в рамках курсовой работы едва ли возможно. 
Третья формулировка подменяет собой тему: недостаточно к теме доба-
вить глагол со значением ‘исследовательское действие’ (изучить, про-

анализировать, описать и пр.), чтобы получилась цель, адекватно соот-
ветствующая запланированной работе. Цель должна указывать, что 
конкретно планируется изучить, поэтому четвёртая формулировка цели 
представляется наиболее правильной, хотя и не единственно возможной 
(ср., вариант цели: изучить топонимы Владимирской области, произо-

шедшие от диалектных слов; проанализировать топонимы Владимир-

ской области, в основе которых лежит диалектная лексика и т.п.). 
Особенность выполнения курсовой работы в форме проекта за-

ключается в том, что конечной целью исследования является не толь-
ко новое знание относительно объекта исследования, но и конкрет-
ный продукт, который создаётся на основе этого знания и может быть 
использован в практической или научно-практической деятельности 
в соответствующей сфере. 

Конкретным результатом курсового проекта по топонимике 
может быть: 

- методическая разработка по изучению топонимии; 
- сценарий научно-популярной передачи по топонимике; 
- материалы для экскурсии; 
- проекты словарных статей для топонимического словаря. 
Поскольку одним из направлений научной работы кафедры рус-

ского языка ВлГУ является сбор материалов для топонимического сло-
варя Владимирской области, именно проекты словарных статей являют-
ся наиболее значимым, хотя, безусловно, и не единственным, результа-
том, который можно запланировать в рамках курсового проекта. Следо-
вательно, цель курсового проекта в рамках большой темы «Топоними-
ческое пространство Владимирской области» и подтемы «Диалектная 
лексика в топонимии Владимирской области» должна быть дополнена: 
проанализировать топонимы Владимирской области, в основе которых 
лежит диалектная лексика, и подготовить проекты соответствую-

щих словарных статей для областного топонимического словаря. 
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 Как задачи соотносятся с планом работы? 

Задачи курсовой работы – это конкретные действия, которые 
необходимо осуществить, чтобы достичь поставленной цели. Иными 
словами, задачи конкретизируют цель исследования, разбивая 
её на «микроцели». При формулировке конкретных задач исследова-
ния нужно помнить, что они должны соответствовать поставленной 
цели, в связи с чем следует отказаться от размытых формулировок 
вроде изучить научную литературу по теме (эта задача стоит перед 
любым исследователем), заменив их конкретными, ср., например: 
на основе анализа существующих научных публикаций изучить поня-

тие топонима и специфику топонимообразования. 
Задачи курсовой работы напрямую соотносятся с её планом 

(оглавлением), поэтому постановка задач исследования осуществля-
ется одновременно с разработкой плана будущей работы. Более того, 
конечные формулировки задач зачастую представляют собой соответ-
ствующим образом переформулированные названия параграфов кур-
совой работы. Рассмотрим пример соотношения темы, цели и задач 
исследования по возможной теме «Ойконимия Судогодского района 
Владимирской области» (см. таблица 1). 

 
Таблица 1. Возможные формулировки темы, цели  

и задач исследования 
Тема Цель Задачи 
Ойконимия 
Судогод-
ского рай-
она Влади-
мирской 
области 

Выявить основные 
особенности ойко-
нимов Судогодского 
района и на основе 
этого составить про-
екты словарных ста-
тей для топоними-
ческого словаря 
Владимирской обла-
сти 

1) изучить особенности топонимии, виды 
топонимов и их функции; 
2) проанализировать специфику региональ-
ной ойконимии; 
3) определить проблемы лексикографиче-
ского описания региональной ойконимии; 
4) рассмотреть общие особенности ойкони-
мии Судогодского района; 
5) проанализировать особенности образова-
ния и принципы номинации в ойконимии 
Судогодского района; 
6) подготовить материалы словарных статей 
для топонимического словаря Владимир-
ской области 
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Безусловно, бывают случаи, когда в самом начале работы над кур-
совым проектом учтены не все аспекты объекта исследования, поэтому 
некоторые задачи в процессе его изучения могут корректироваться, 
убираться или, наоборот, добавляться. Однако при грамотном планиро-
вании работы такое случается крайне редко, а изменение задач ограни-
чивается лишь корректировкой формулировок. 

 

 Как описать эмпирическую базу и источники исследо-

вания? 

Что такое эмпирическая база и как работать с источниками иссле-
дования, было подробно описано в параграфе 1.1. Эмпирическая база 
как структурный элемент введения представляет собой описание того 
языкового материала, который собран в ходе исследования и анализу 
которого будет посвящено дальнейшее изложение в курсовой работе. 
Здесь нужно указать, сколько языковых единиц, т. е. конкретных топо-
нимов, было проанализировано, можно уточнить, какие виды топони-
мов и в каком количестве исследовались. 

Характеризуя источники исследования, следует указать, откуда 
были извлечены конкретные языковые единицы. Источниками исследо-
вания в курсовом проекте могут быть: 

- списки населённых пунктов, опубликованные в региональных 
нормативных актах; 

- справочники административно-территориального устройства; 
- картографические материалы и др. 
Рассмотрим пример формулировки разделов «Эмпирическая ба-

за» и «Источники исследования» по теме «Ойконимия Судогодского 
района Владимирской области» (см. таблица 2). 

 
Таблица 2. Возможные формулировки разделов  

«Эмпирическая база» и «Источники исследования» 
Тема Эмпирическая база Источники исследования 
Ойкони-
мия Судо-
годского 
района 
Влади-
мирской 
области 

Эмпирическую базу 
исследования состави-
ли ойконимы Судо-
годского района (205 
единиц) – названия 
городов, посёлков, сёл 
и деревень 

Источниками исследования послужили спи-
сок населённых пунктов Судогодского райо-
на, опубликованный в Реестре администра-
тивно-территориальных образований и еди-
ниц Владимирской области, справочники ад-
министративно-территориального устройства 
и карты региона 
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 Какие методы и приёмы можно использовать в курсовой 

работе? 

Методы и приёмы исследования – это способы достижения цели, 
благодаря которым может быть получен адекватный и достоверный ре-
зультат. Исследование в любой научной отрасли проводится с исполь-
зованием как общенаучных, так и специальных методов и приёмов. 

К общенаучным методам исследования, которые могут быть ис-
пользованы в процессе работы над курсовым проектом по топонимике, 
можно отнести следующие: 

- анализ – выделение и изучение специфики отдельных частей, 
элементов или аспектов выбранного объекта исследования; 

- синтез – формулировка выводов на основе объединения данных 
об особенностях отдельных частей, элементов или аспектов выбранного 
объекта исследования; 

- аналогия – изучение специфики объекта исследования с учётом 
сведений о другом объекте, схожим с анализируемым по существенным 
признакам. 

Специальные методы лингвистического исследования в курсовом 
проектировании по топонимике включают в себя: 

- дескриптивный (описательный) метод – описание конкретных 
топонимов исследуемой территории;  

- статистический метод – учёт количественного соотношения 
различных видов топонимов или примеров различных топонимических 
явлений, фактов; 

- картографический метод – использование в процессе исследо-
вания различных карт для определения особенностей распространения 
тех или иных топонимов на изучаемой территории; 

- метод формантного анализа – изучение специфики топонимов 
на основе рассмотрения его словообразовательной структуры; 

- сопоставительный метод – изучение топонимов посредством 
их системного сравнения с топонимами или нарицательными словами 
других языков (актуально при исследовании субстратных топонимов); 

- метод компонентного анализа – определение семантических 
компонентов топонимических единиц и выявление на основе этого се-
мантических особенностей топонимического пространства исследуемой 
территории; 
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- социолингвистический метод – использование элементов поле-
вого исследования, включая интервьюирование и анкетирование членов 
языкового коллектива, в речи которых используются конкретные топо-
нимические единицы. 

Безусловно, перечень описанных методов не является исчерпы-
вающим. Кроме того, многообразие и многоаспектность топоними-
ческого материала предполагает использование различных методов 
смежных наук. 

 

 В чём заключается научная новизна курсового проекта? 

Формулировка научной новизны курсового проекта как структур-
ный элемент введения предполагает описание наиболее важных и зна-
чимых результатов проведённого исследования, которые не были до-
стигнуты другими исследователями, работавшими в этой же сфере 
и даже, может быть, изучавшими эту же научную проблему. Научная 
новизна курсового проекта по топонимике часто носит практический 
характер и предполагает, что автор получил в качестве результата такой 
материал, который ещё не был получен до него, например, подготовил 
проекты словарных статей для топонимического словаря Владимирской 
области, которые ещё не были разработаны ранее. 

Кроме того, научная новизна может определяться тем, что какой-
либо материал вообще впервые был подвергнут анализу. Так, например, 
некоторые виды топонимов Владимирской области до настоящего вре-
мени остаются неизученными, а некоторые территории вообще никогда 
не находились в центре исследовательского интереса учёных-
топонимистов. 

 

 Как определить теоретическую и практическую значи-

мость курсового проекта? 

Теоретическая значимость курсового проекта – это то, как его 
результаты могут способствовать развитию топонимической науки. 
Безусловно, мы понимаем, что вклад курсового проекта в развитие 
теоретических аспектов топонимики значительно отличается 
от вклада в науку докторской диссертации. Однако формулировка 
теоретической значимости показывает, владеет ли автор курсового 
проекта общими представлениями о том, какое место занимает его 
работа в ряду других работ по данной или схожей проблематике. 
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При формулировке теоретической значимости основное внимание 
следует уделить тем теоретическим аспектам, которые разрабатыва-
лись в первой главе исследования. 

Практическая значимость курсовой работы формулируется с учё-
том того, как она может помочь прикладным направлениям в опреде-
лённой науке и смежных областях. Иными словами, практическая зна-
чимость – это конкретная польза, которую могут принести результаты 
исследования. 

Практическая значимость курсового проекта по топонимике мо-
жет определяться следующим: 

- создание материала, который может быть использован при под-
готовке топонимического словаря региона; 

- использование результатов в школьном курсе русского языка 
(при изучении собственных и нарицательных имён существительных) 
и родного русского языка (в рамках раздела «Язык и культура»); 

- использование результатов в практике вузовского преподавания 
лексики и лексикологии; 

- использование результатов при реализации научно-популярных 
проектов, посвящённых топонимии региона и мн. др. (см. информацию 
о проекте «Язык региона» в списке интернет-источников в конце пара-
графа). 

Рассмотрим пример формулировки теоретической и практической 
значимости курсовой работы по теме «Ойконимия Судогодского района 
Владимирской области» (см. таблица 3). 

 
Таблица 3. Возможные формулировки  

теоретической и практической значимости  
Тема Теоретическая значимость Практическая значимость 
Ойконимия 
Судогодско-
го района 
Владимир-
ской области 

Теоретическая значимость ра-
боты заключается в углубле-
нии теоретических сведений 
по топонимике в области ис-
следования ойконимов от-
дельных территорий 

Практическая значимость исследо-
вания обусловливается тем, что его 
результаты могут быть использо-
ваны для создания топонимическо-
го словаря Владимирской области 
(в разделе, посвящённом Судогод-
скому району), а также в школьной 
и вузовской практике преподава-
ния русского языка 
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 Для чего нужна апробация работы? 

Апробация результатов работы – важнейшая часть исследова-
ния любого уровня (от студенческих курсовых проектов до доктор-
ских диссертаций), которая заключается в том, что отдельные поло-
жения (как теоретические, так и практические) представляются авто-
ром в рамках выступлений на научных мероприятиях (заседаниях 
научных кружков, конференциях, форумах, симпозиумах и т.д.) 
и в научных публикациях (тезисах доклада в сборниках по итогам 
конференций, статьях в научных журналах и т.п.). Чем больше у ав-
тора публикаций и выступлений, тем более достоверными и обосно-
ванными считаются полученные им результаты, поскольку в процес-
се выступлений он смог обсудить их с другими учёными, а при пуб-
ликации его материалы прошли рецензирование, а следовательно, 
были признаны научным сообществом. 

 

 Как описать структуру курсового проекта? 

Описание структуры курсовой работы как элемент введения 
обычно завершает его. Здесь автор описывает, из каких частей состо-
ит его работа. Традиционно этими частями выступают введение, гла-
вы, список использованной литературы и приложения. Иногда ин-
формация дополняется кратким содержанием каждой части. 

 

 Что должно быть в первой главе курсовой работы? 

В первой главе курсовой работы обычно излагаются основные 
теоретические положения по теме. Именно поэтому название первой 
главы курсового проекта по топонимике обычно начинается со слов 
«Теоретические основы изучения...».  

Для написания первой главы автору необходимо изучить пуб-
ликации учёных (учебники, монографии, научные статьи), которые 
работали или работают в той же научной сфере, а также научные 
справочники (научные энциклопедии, словари лингвистических 
терминов и т.п.). Далее необходимо изложить теоретический матери-
ал, непосредственно связанный с темой курсового проекта. Очевидно, 
что первая глава курсового проекта во многом носит реферативный 
характер. Однако здесь следует помнить об основах научной этики: 
любое научное положение, сформулированное не автором курсовой 
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работы, а другим учёным, должно излагаться со ссылкой на первоис-
точник. Никто не требует от студента, пишущего курсовую работу, 
разработать свою теорию, в его задачу входит описать существующие 
подходы к исследованию выбранной им проблемы, а также охаракте-
ризовать выдвинутые к настоящему моменту научные положения. 

В этой части курсовой работы можно и нужно использовать ци-
тирование (дословное изложение чужого текста в кавычках) с обяза-
тельной ссылкой на источник, в том числе с указанием страницы. 
Точные дословные цитаты обычно используются при трактовке како-
го-то термина или передаче важной мысли известного учёного. Если 
в курсовой работе излагается классификация, идея или концепция ка-
кого-то учёного, но при этом нецелесообразно давать большую до-
словную цитату, ссылка на автора классификации, идеи или концеп-
ции всё равно обязательна, причём с указанием конкретного научного 
труда (по возможности) и страниц, где они изложены. 

Если основные положения первой главы требуют иллюстрации 
в виде конкретных языковых примеров, их можно давать не по анали-
зируемому языковому материалу (примеры по выбранному объекту 
исследования обычно даются во второй главе). Например, при харак-
теристике топонимов в первой главе можно приводить в пример то-
понимы любого региона, а не только исследуемой территории. 

 

 Что должно быть во второй главе курсовой работы? 

Вторая глава курсового проекта обычно представляет собой 
практическую часть, содержащую анализ собранного языкового мате-
риала (конкретных топонимов). При этом первый параграф второй 
главы может представлять собой общее описание анализируемого ма-
териала, а также обзор работ, в которых этот материал подвергался 
анализу. Так, например, при анализе ойконимии конкретного района 
можно рассмотреть, в каких краеведческих и лингвистических рабо-
тах предпринимались попытки описания данных названий. 

Обязательным элементом второй главы курсового проекта являет-
ся самостоятельно разработанная классификация собранного языкового 
материала. При этом можно опираться на классификации, которые были 
изложены в первой главе, однако главным фактором выделения тех или 
иных групп в конкретной классификации должно стать наличие соот-
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ветствующих единиц в анализируемом материале. Иными словами, ве-
дущим здесь становится синтез как метод исследования. 

Важнейшим элементом второй главы для курсовых проектов 
по топонимике является описание конкретного результата проекта. Так, 
важно описать подход к созданию проектов словарных статей, а также 
представить конкретный материал этих статей. При этом весь подготов-
ленный материал лексикографического описания топонимов изучаемой 
территории может быть представлен в приложении, в то время как 
во второй главе необходимо дать пример такого описания. 

 

 Как написать хорошее заключение? 

Порой, когда обе части курсовой работы написаны, сформулиро-
вать основные положения заключения для некоторых студентов бывает 
весьма затруднительно. Однако следует помнить, что заключение – это 
важнейший структурный элемент любого исследования. В заключении 
даются основные выводы по проделанной работе, причём заключение 
должно содержать вывод по каждому параграфу, а также общий вывод 
по теме. 

Для того чтобы написать хорошее заключение, следует опреде-
лить, какое новое знание было получено в каждом параграфе. Так, если 
в первой главе есть параграф под названием «Топоним: определение и 
специфика», то в заключении необходимо дать комплексное определе-
ние топонима, которое можно сформулировать на основе проанализи-
рованных в работе точек зрения учёных, а также перечислить основные 
особенности топонимов, которые удалось выявить. Микровывод 
по каждому параграфу можно оформить в виде пунктов или перечис-
лять основные положения без оформления списком. В конце необходи-
мо дать общий вывод относительно перспектив дальнейшего изучения 
данной темы или целесообразности её расширения для получения более 
достоверных знаний об объекте исследования. 

 

 В чём сложность работы над списком используемой ли-

тературы? 

После заключения в курсовой работе должен следовать список 
использованной литературы. Согласно «Положению по оформлению 
выпускных квалификационных работ по основным профессиональ-
ным образовательным программам высшего образования Педагогиче-
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ского института Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Владимирский госу-
дарственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)» список использованной литера-
туры должен оформляться в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Целесообразно и в курсовой работе придержи-
ваться данных требований. Для того чтобы правильно оформить спи-
сок использованной литературы, необходимо внимательно изучить 
указанный ГОСТ (подробнее о том, как оформить библиографический 
список, а также ссылки на литературу, – см. в параграфе 4.3). 

 

 Что может быть приложением к курсовой работе? 

Курсовой проект по топонимике обычно содержит приложение 
(иногда не одно).  

В качестве приложения может выступать: 
- перечень проанализированных топонимов с дополнительной 

информацией, которую удалось собрать в процессе предварительной 
работы над топонимическим материалом; 

- проекты словарных статей для областного топонимического 
словаря; 

- самостоятельно созданные карты с указанием топонимических 
объектов и их названий (актуально для работ, посвящённых микрото-
понимам и неофициальной топонимии); 

- другие материалы, которые могут иметь практическую зна-
чимость. 

 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Сформулируйте цель вашего курсового проекта по то-

понимике. Согласуйте формулировку с научным руководителем. 
 
Задание 2. Определите задачи, которые необходимо решить 

для достижения поставленной цели (4-7 задач). 
 
Задание 3. На основе сформулированных задач составьте план 

будущей курсовой работы, учитывая, что в ней кроме введения должно 
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быть две главы, заключение, список использованной литературы и при-
ложение. Согласуйте составленный план с научным руководителем. 

 
Задание 4. Опишите эмпирическую базу и источники исследо-

вания вашего курсового проекта. 
 

Задание 5. Определите, какие общенаучные и специальные мето-
ды целесообразно использовать в процессе работы над вашим курсовым 
проектом. Перечислите эти методы и раскройте особенности их исполь-
зования при работе с собранным вами языковым материалом. 

 
Задание 6. Определите научную новизну курсового проекта. 
 
Задание 7. Опишите теоретическую и практическую значимость 

курсового проекта. 
 
Задание 8. Подумайте, где можно было бы представить резуль-

таты вашего исследования в качестве апробации. Обсудите с научным 
руководителем и составьте план мероприятий, в которых вы могли бы 
принять участие с докладом, а также определите, где вы могли бы вы-
ступить с научной публикацией. 

 
Задание 9. Составьте предварительное описание структуры ва-

шего курсового проекта. 
 
Задание 10. Внимательно изучите ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библио-

графическая ссылка. Общие требования и правила составления», про-
анализировав, как в соответствии с его требованиями оформляются 
различные виды научных работ. 
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Раздел 2 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ТОПОНИМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 2.1. ТОПОНИМ, ТОПОНИМИЯ, ТОПОНИМИКА: 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

 

В этом параграфе вы узнаете: 
- что такое топоним; 
- когда человек стал интересоваться топонимами; 
- когда началось изучение топонимов в нашей стране; 
- что положило начало научному изучению топонимов в России; 
- как развивалась наука о географических названиях в XX в.; 
- каков научный статус топонимики; 
- как изучаются топонимы Владимирской области; 
- в чём специфика топонимов как языковых единиц. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

 Что такое топоним? 

В рамках курсового проектирования по русскому языку по теме 
«Топонимическое пространство Владимирской области» исследова-
нию подвергаются топонимы. Топоним, будучи разрядом онимов 
(собственных имён), представляет собой «собственное имя любого 
географического объекта»10. 

Географические названия (топонимы) вместе с другими собствен-
ными именами (например, антропонимами – именами человека) счита-
ются наиболее древними словами, которые появились у человечества 
в процессе его становления. Они возникли ввиду необходимости обо-
значать важные для древнего человека объекты окружающей действи-
тельности, явления, процессы, факты. Именно поэтому самые древние 
географические названия во многих языках мира относятся к наиболее 

                                                           

10 Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М. : 
Наука, 1978. С. 135. 



49 

архаичным пластам словарного состава: древнейшие города Аргос, Да-

маск, Иерусалим, Луксор имеют такие же древние названия. 
 

 Когда человек стал интересоваться топонимами? 

Интерес к изучению географических названий появился уже 
на ранних этапах развития цивилизации. Так, в трудах античных мыс-
лителей встречаются попытки объяснить то или иное название в ой-
кумене – населённой части мира, которая была известна древним гре-
кам. Более того, древнегреческие философы, к числу которых отно-
сится, в частности, Хрисипп, включали географические названия 
в отдельный класс имён, используя для обозначения этого класса сло-
во «онома» (ὄνυμα) – ‘имя, название’.  

Впоследствии от этого греческого слова будет образован термин 
оним, используемый теперь многими учёными, а сам раздел науки, 
предметом изучения которого являются имена собственные, стал 
называться ономастикой – от древнегреческого слова ὀνομαστική со 
значением ‘искусство давать имена’. Кроме того, практически все 
классы собственных имён получили наименования, составленные 
из греческих корней. Так, слово топоним, обозначающее собствен-
ное имя географического объекта, образовалось от древнегреческих 
слов τόπος (‘место’) и ὄνυμα (‘имя, название’). 

 

 Когда началось изучение топонимов в нашей стране? 

Изучение топонимов в нашей стране также имеет достаточно 
древнюю историю. Попытки объяснения происхождения и значения от-
дельных географических названий можно встретить, например, в ста-
рых картографических книгах: «Книга Большому чертежу» (3-я редак-
ция 1627 г.), «Чертёжная книга Сибири 1701 года» С. У. Ремезова и др. 
Однако некоторые трактовки происхождения географических названий 
в этих трудах основывались на различных легендах, преданиях, а порой 
и вовсе домыслах, т. е. представляли собой не что иное, как народную 
этимологию, в связи с чем для современной науки подобные источники 
не могут считаться достоверными. Отечественный исследователь 
В. Д. Бондалетов так пишет об этом периоде изучения топонимов: 
«Не менее наивны и псевдоисторичны объяснения, встречающиеся 
в источниках XVI–XVII вв.; такой уровень «этимологизирования» был 
характерен и для авторов XVIII в. (В. Н. Татищева, А. П. Сумарокова, 
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В. К. Тредиаковского)»11. Объясняется это во многом тем, что до начала 
XIX в. по сути не существовало научных методов изучения топонимов, 
не были выявлены и закономерности возникновения географических 
названий: «Естественно, о зарождении специальной науки, изучающей 
топонимы, в то время не могло быть и речи. Таким образом, несмотря 
на то, что происхождение и смысл географических названий с древних 
времён интересовали человека, строго научного их изучения не было 
в течение многих столетий»12. 

 

 Что положило начало научному изучению топонимов 

в России? 

Начало формированию научного подхода к изучению топонимов 
было положено публикацией в 1812 г. статьи отечественного филолога 
А. Х. Востокова «Задача любителям этимологии», в которой автор 
впервые обратил внимание на то, что некоторые географические назва-
ния имеют похожие или даже одинаковые элементы, в связи с чем мож-
но говорить об общности их происхождения. Несмотря на то, что топо-
нимы Владимирской области не были объектом исследования А. Х. Во-
стокова, отмеченные в его статье особенности можно наблюдать и 
в географических названиях нашего региона, ср., например такие назва-
ния рек, как Ворша, Колокша, Пекша и др. Видный отечественный ис-
следователь топонимов и историк географической науки Э. М. Мурзаев 
в своих трудах отметил роль сделанных А. Х. Востоковым выводов 
в становлении специальной науки о географических названиях: «Эти 
не поддающиеся осмыслению частицы ныне известны как 
топонимические форманты. Таким образом, А. Х. Востокова можно 
считать родоначальником формантного метода»13. 

Дальнейшая работа по изучению географических названий 
в нашей стране сосредоточилась вокруг фиксации топонимов отдель-
ных территорий. В 1847 г. было опубликовано специальное обраще-
ние Русского географического общества, в котором предлагалось ак-
тивно собирать местные географические термины. На этот призыв от-
кликнулись многие историки, географы и диалектологи, которые 

                                                           

11 Бондалетов В. Д. Русская ономастика. М. : Просвещение, 1983. С. 164. 
12 Юдина Н. В., Кузнецова Е. А. Топонимический портрет Владимирского края. Влади-
мир : Транзит-ИКС, 2018. С. 11–12. 
13 Мурзаев Э. М. География в названиях. М. : Наука, 1979. С. 14. 
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направляли обширный материал в Академию наук, публиковали ста-
тьи, посвящённые отдельным географическим названиям. 

После выхода этих работ начался активный сбор и анализ 
географических названий. Так, российский филолог финского 
происхождения, исследователь финно-угорских и самодийских языков 
М. А. Кастрен (1813–1852), изучая народы Русского Севера и Сибири, 
собрал огромный топонимический материал: труды, обработанные 
после его смерти академиком А. А. Шифнером, составляют 12 томов. 

Большой вклад в развитие научного изучения географических 
названий внёс российский историк, один из основоположников рус-
ской исторической географии Н. П. Барсов, который собрал 
«Материалы для историко-географического словаря Древней Руси», 
а также подготовил первый специализированный словарь-справочник, 
куда были включены географические названия Древней Руси IX–
XIV вв., упомянутые в летописных источниках и некоторых древних 
юридических актах. 

К числу знаковых работ в сфере систематизации знаний о геогра-
фических названиях второй половины XIX в. следует отнести опубли-
кованную в 1876 г. в журнале «Древняя и новая Россия» статью 
А. Н. Сергеева «Опыт объяснения русских городов и селений», в кото-
рой учёный отмечал: «Рассматривая названия русских городов, мы мо-
жем заметить, что одни из них получили название от лесов, другие – 
от рек, третьи – от различных естественных произведений, четвертые – 
от престольных храмов и т.д.»14. В соответствии с этими выводами ис-
следователь разделил названия городов на несколько групп: города, по-
лучившие название от рек, от церквей, названные в честь лиц, и мн. др. 
Несмотря на то, что в описании названий российских городов 
А. Н. Сергеева существуют некоторые недостатки, главным из которых 
является отсутствие единообразия в организации материала, эта работа 
стала значительным этапом в истории отечественной науки о географи-
ческих названиях. В XVIII–XIX вв. эта наука во многом имела приклад-
ное значение и была вспомогательным разделом истории и географии. 
В этот период топонимический материал в основном собирается и опи-
сывается, хотя предпринимаются попытки и более глубокого лингви-
стического осмысления и научной систематизации. 

                                                           

14 Сергеев А. Н. Опыт объяснения русских городов и селений // Древняя и новая Рос-
сия. 1876. Т. 2 : Май, июнь, июль и август. С. 343–361. 
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 Как развивалась наука о географических названиях 

в XX в.? 

В первой половине XX в. вопросами топонимии занимались 
такие отечественные учёные, как П. Л. Маштаков и В. П. Семёнов-
Тян-Шанский. Русский филолог и педагог П. Л. Маштаков, например, 
изучал географические названия водных объектов (рек, озёр, болот), 
входящих в бассейны рек Днепр, Днестр, Буг, Дон15. Считается, что 
названия водных объектов являются одними из самых древних. Дойдя 
до нас через века и столетия в исконном или даже искажённом виде, 
гидронимы представляют высочайшую историко-культурную цен-
ность, поскольку несут в себе уникальную информацию о народах, 
селившихся когда-то давно на берегах тех или иных водных объектов. 

Другой отечественный учёный В. П. Семёнов-Тян-Шанский, 
сын выдающегося путешественника и географа П. П. Семёнова, ис-
следовал процесс формирования названий из обычных слов геогра-
фического характера. Исследователь обратил внимание на то, что су-
ществует определённая связь между географическим ландшафтом 
и местными названиями16. 

Во многом систематическая работа по изучению топонимов 
началась в нашей стране только во второй половине XX в. На этот пе-
риод приходится время активной работы таких известных отече-
ственных учёных, как Г. П. Бондарук, В. А. Никонов, Э. М. Мурзаев, 
Н. В. Подольская, Е. М. Поспелов, А. В. Суперанская, В. Н. Топоров, 
О. Н. Трубачёв, в сферу научных интересов которых входило и иссле-
дование географических названий. 

Большим событием в отечественной топонимической науке стала 
публикация в 1964 г. сборника материалов «Принципы топонимики»17, 
в котором были рассмотрены главнейшие направления и аспекты 
изучения топонимии, основные принципы, методы и приёмы 
топонимических исследований. Значение этого издания не ослабевает 
и по сей день. 

                                                           

15 Маштаков П. Л. Список рек Донского бассейна. Л., 1934. 93 с. 
16 Семёнов-Тян-Шанский В. П. Как отражается географический пейзаж в народных 
названиях населённых мест. Антропогеографический этюд // Землеведение. М., 1924. 
Т. 26. Вып. I–II. С. 133–156. 
17 Принципы топонимики : материалы совещания / под ред. В. А. Никонова, О. Н. Тру-
бачёва. М. : Наука, 1964. 
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Одним из редакторов указанного сборника выступил крупней-
ший отечественный топонимист В. А. Никонов, который внёс значи-
тельный вклад в развитие топонимической науки. Именно 
В. А. Никонов предложил ставшее впоследствии общепринятым раз-
граничение таких терминов, как топонимика и топонимия. Топо-

нимика представляет собой раздел науки об именах собственных, 
изучающий топонимы, в то время как под топонимией следует по-
нимать совокупность топонимов той или иной территории, в связи 
с чем, например, можно говорить о владимирской топонимии или то-
понимии Центральной России.  

 

 Каков научный статус топонимики? 

Сформировавшись как особое научное направление в 60-70 гг. 
ХХ в., топонимика долгое время вызывала острые дискуссии относи-
тельно своего статуса. Высказывались самые различные точки зрения: 

- А. А. Реформатский, О. С. Ахманова, Н. В. Подольская, 
А. Н. Суперанская: топонимика является разделом языкознания, ко-
торый изучает географические названия, т.е. топонимы; 

- С. Б. Веселовский: топонимика – это вспомогательная научная 
дисциплина истории; 

- А. В. Маракуев, В. А. Жукевич: топонимика – это вспомога-
тельная научная дисциплина географии; 

- Е. М. Поспелов, Э. М. Мурзаев: топонимика является 
самостоятельной научной дисциплиной о географических названиях; 

- В. А. Никонов, В. Д. Беленькая, А. И. Попов и др.: топоними-
ка – это пограничная комплексная наука на стыке языкознания, 
географии и истории; 

- А. К. Матвеев, А. А. Белецкий, И. А. Воробьёва и др.: 
топонимическая наука является сугубо лингвистической.  

Данная дискуссия относительно научного статуса топонимики 
лишь подтверждает высокую значимость исследования географиче-
ских названий, причём для разных областей: лингвистики, географии, 
истории, культурологии и пр. 

 

 Как изучаются топонимы Владимирской области? 

Изучение географических названий Владимирской области дол-
гое время было областью научных интересов преподавателей кафед-
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ры русского языка Владимирского государственного педагогического 
университета (ныне – Владимирского государственного университета 
имени А. Г. и Н. Г. Столетовых) Р. С. Кануновой, В. В. Носковой и др. 
В рамках работы спецсеминара «Проблемы владимирской ономасти-
ки» доценту В. В. Носковой вместе со студентами удалось собрать 
достаточно большой фактический материал по топонимии региона. 

В ряде сборников трудов по владимирскому краеведению имеют-
ся материалы и о владимирской топонимии. Элементы топонимическо-
го исследования, а точнее сказать, этимологизирования местных назва-
ний, можно найти в большинстве краеведческих работ, посвящённых 
тому или иному району Владимирской области: Суздальскому району – 
в исследованиях А. Д. Варганова и С. В. Ямщикова, Судогодскому рай-
ону – в работах В. М. Никонова, Муромского района – в публикациях 
Д. П. Пудкова, Вязниковского района – в очерках А. Д. Тельчарова, 
Киржачского района – в трудах С. А. Кротова и в ряде других. Большую 
работу, связанную с описанием географических названий и определени-
ем их роли в топонимической системе города Владимира, проводит кра-
евед В. И. Титова. 

В настоящее время на кафедре русского языка ВлГУ возобнов-
лена работа по лингвистическому изучению топонимического про-
странства Владимирской области. 

 

 В чём специфика топонимов как языковых единиц? 

Уже на ранних этапах изучения географических названий нача-
лись дискуссии о том, можно ли считать их полноценными словами, 
ведь они называют не группу объектов, а единичный объект, выпол-
няя по сути функцию некоего ярлыка, указателя. Так, например, слово 
море обозначает любые водные объекты, обладающие характерными 
географическими, гидрологическими, климатическими и биологиче-
скими признаками, в то время как топоним Средиземное море отно-
сится к конкретному морю, омывающему Европу с юга, Африку с се-
вера, Азию с запада и входящему в бассейн Атлантического океана. 

Персидский учёный-энциклопедист и мыслитель Абу Рейхан 
аль-Бируни, живший в конце X – первой половине XI вв., рассуждая 
об особенностях географических названий, писал: «Названия изме-
няются быстро, когда какой-либо местностью овладевают инопле-
менники с чужим языком. Их органы речи часто коверкают названия, 
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и в таком виде они переносят их в свой язык, как это в обычае греков. 
Они берут и первоначальное значение, но названия претерпевают из-
менения»18. Безусловно, многие географические названия дошли 
до нас не в том виде, в котором они существовали в языке наших да-
лёких предков, однако этот тезис можно отнести к любым словам, ис-
пользуемым в человеческом языке, поскольку сам язык претерпевает 
неизбежные изменения с течением времени. 

Специфика топонимов во многом связана с тем, что они являют-
ся именами собственными, природа и сущностные особенности кото-
рых по сравнению с нарицательными именами волновала учёных 
давно. Наиболее сложной проблемой оказался вопрос о лексическом 
значении собственных имён, который включает целый перечень дис-
куссионных моментов:  

- Существует ли у этого класса слов собственное лексическое 
значение? 

- Если имена собственные имеют своё лексическое значение, 
то является ли оно содержательным или чисто формальным? 

- Какой объём лексического значения может быть у имён соб-
ственных? 

- Насколько далеки имена собственные от нарицательных 
(по значению и другим показателям)? 

Относительно специфики имени собственного в ономастике 
сформировалось две противоположные концепции. Рассмотрим каж-
дую из них. 

1. Концепция антисемантичности, представителем которой был 
английский философ Дж. Ст. Милль (1806–1873). Согласно данной тео-
рии, собственные имена лишены собственного значения, они являются 
своеобразными ярлыками, функция которых заключается лишь в том, 
чтобы помочь идентифицировать предметы и отличать их от других. 
Иными словами, имена собственные только называют предмет, т.е. об-
ладают лишь денотативным компонентом значения, но не характеризу-
ют этот предмет, т. е. лишены коннотативного компонента значения. 

2. Концепция максимальной значимости, которой придержива-
лись датский лингвист О. Есперсен (1860–1943) и французский линг-
вист и учёный М. Бреаль (1832–1915). В своём труде «Философия 

                                                           

18 Бируни А. Р. Избранные произведения. Том 2 : Индия / пер. А. Б. Халидова, 
Ю. Н. Завадовского, комм. А. Б. Халидова, В. Г. Эрмана. Ташкент, 1963. С. 93. 
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грамматики» О. Есперсен указывал: «… большим количеством при-
знаков обладают имена собственные, а не имена нарицательные. 
Пользуясь терминологией Милля, но, полностью расходясь с его точ-
кой зрения, я осмеливаюсь утверждать, что имена собственные (в том 
виде, как они реально употребляются) «коннотатируют» наибольшее 
количество признаков»19. 

Такие противоположные концепции относительно языкового ста-
туса имён собственных во многом возникли из-за того, что эти языко-
вые единицы рассматривались представителями указанных концепций 
в известной степени однобоко. Так, в теории антисемантичности имена 
собственные выступают некими опознавательными символами (своего 
рода этикетками), что обусловлено невниманием к специфике их функ-
ционирования в речи. С другой стороны, в теории максимальной значи-
мости имена собственные рассматриваются как слова с перегруженной 
семантикой, поскольку в их значение включается вся информация, 
вплоть до энциклопедических сведений. Связано это может быть с иг-
норированием статуса имен собственных как единиц языка, их места 
и значения в языке как коммуникативно-знаковой системе. 

Таким образом, концепция антисемантичности игнорирует тот 
факт, что называемый именем собственным объект соотнесён (хотя и 
с разной степенью отчётливости) с другими объектами этого же клас-
са, а также с другими классами сходных и несходных объектов, в то 
время как в концепции максимальной значимости лексическое значе-
ние имени собственного подменяется энциклопедическим, т.е. ин-
формацией о называемом объекте. 

В решении вопроса специфики имени собственного в отечествен-
ной лингвистической науке также нет одной точки зрения. Так, 
В. А. Никонов, рассматривая языковой статус имён собственных, обра-
щал внимание на особое место в лингвистической системе: «Имя – сло-
во и, как все слова, подчиняется законам языка, т.е. подлежит ведению 
языка, т.е. подлежит ведению языкознания. <…> Но собственные имена 
образуют в языке особую подсистему, в которой и общеязыковые зако-
ны преломляются специфически, и возникают свои закономерности, ко-
торых нет в языке вне её»20. Рассуждая об особенностях онимов (имён 
собственных), В. А. Никонов указывает на их социальную и историче-

                                                           

19 Есперсен О. Философия грамматики. М. : Изд-во иностр. лит., 1958. С. 71–72. 
20 Никонов В. А. Имя и общество. М. : Наука, 1974. С. 6. 
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скую обусловленность: «Красноречивые свидетели прошлого, геогра-
фические названья занимают почётное место среди самых драгоценных 
исторических памятников, как живое эхо отдалённых времён»21. 

А.В. Суперанская в своём фундаментальном труде «Общая теория 
имени собственного» указывает на три признака, которые отличают 
имена собственные от имён нарицательных: «Основные отличительные 
признаки собственного имени заключаются в том, что: 1) оно даётся 
индивидуальному объекту, а не классу объектов, имеющих черту, ха-
рактерную для всех индивидов, входящих в этот класс; 2) именуемый 
с помощью имени собственного объект всегда чётко определён, отгра-
ничен, очерчен; 3) имя не связано непосредственно с понятием и 
не имеет на уровне языка чёткой и однозначной коннотации»22. Полага-
ем, что, будучи разновидностью онима (классом имён собственных) то-
понимы обладают всеми перечисленными признаками. 

 
 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. С опорой на изложенный в параграфе, а также само-

стоятельно изученный теоретический материал составьте таблицу 
«История становления топонимической науки»: 
Представители Период Основной вклад Публикации  

(если есть) 

... ... ... ... 

 
Задание 2. Проанализируйте ойконимы и гидронимы Влади-

мирской области. Найдите группы названий, которые имеют похожие 
или одинаковые элементы. Сделайте соответствующие выводы. 

 

Задание 3. С опорой на изложенный в параграфе, а также само-
стоятельно изученный теоретический материал составьте таблицу 
«Взгляды учёных на научный статус топонимики»: 
Представители Период Основная идея Собственные  

замечания 

... ... ... ... 

 

                                                           

21 Никонов В. А. Введение в топонимику. Изд. 2-е. М. : Издательство ЛКИ, 2011. С. 13. 
22 Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М. : Наука, 1973. С. 324. 
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Задание 4. С опорой на изложенный в параграфе теоретический 
материал, а также самостоятельно изученные источники сопоставьте 
концепцию антисемантичности и максимальной значимости. Резуль-
таты сравнения оформите в виде таблицы: 

Название  
концепции 

Представители Основные идеи Собственные  
замечания 

Концепция  
антисемантичности 

... ... ... 

Концепция  
максимальной  
значимости 

... ... ... 

 
Задание 5. С опорой на изложенный в параграфе и самостоятель-

но изученный теоретический материал составьте перечень признаков 
имён собственных. Обязательно укажите учёного, который отмечал этот 
признак в своих работах, а также приведите примеры из топонимии. 

 

Задание 6. Определите, какие теоретические сведения о топо-
нимах необходимо отразить в первой главе вашего курсового проекта. 
Составьте план параграфа, где будут изложены эти сведения. Укажи-
те, концепции каких учёных следует изложить в этом параграфе. 

 

Задание 7. Составьте перечень научных работ, авторы которых 
занимались изучением топонимов, являющихся объектом вашего ис-
следования. 

 
Задание 8. Изучите работы из перечня, составленного по итогам 

задания 7. Определите, какие идеи и концепции следует обязательно 
изложить в вашей курсовой работе. 

 
Задание 9. Найдите краеведов, которые занимались или зани-

маются исследованием той же территории, что и вы. Составьте пере-
чень их работ. 

 
Задание 10. Изучите работы из перечня, составленного по ито-

гам задания 9. Определите, какие идеи и концепции следует обяза-
тельно изложить в вашей курсовой работе.  



59 

 2.2. ВИДЫ ТОПОНИМОВ 

 

В этом параграфе вы узнаете, какие выделяют топонимы: 
- какие топонимы выделяют по размеру именуемого объекта; 
- как топонимы классифицируют по характеру именуемого 

объекта; 
- какие виды топонимов бывают в зависимости от происхождения; 
- какие функции выполняют топонимы и какие виды выделяют-

ся в связи с этим; 
- какова типология топонимов по строению. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

В научных трудах отечественных учёных можно встретить раз-
личные типологии топонимов, в основу которых положены разные 
признаки: размер и характер именуемого объекта, происхождение са-
мого географического названия, его функция и строение. Остановим-
ся на некоторых типологиях более подробно. 

 

 Какие выделяют топонимы по размеру именуемого 

объекта? 

Наряду с родовым понятием топоним, в случае когда нужно 
обозначить соответствующий характер именуемого объекта (его раз-
мер и известность языковому коллективу), используют такие терми-
ны, как макротопоним, микротопоним и мезотопоним. 

Макротопоним (от древнегреческих слов μακρό – ‘большое’, 
τόπος – ‘место’ и ὄνυμα – ‘имя, название’) – это «собственное имя круп-
ного физико-географического объекта, имеющее широкую извест-
ность»23, ср., например: Сибирь, Тихий океан, Гималаи и пр. Макрото-
понимами зачастую также называют имена собственные искусственно 
выделяемых территорий, которые не имеют специальных географиче-
ских признаков (государства, отдельные территории, провинции), ср., 
например: Россия, Кашмир, Западная Сахара, Тоскана и пр. 

                                                           

23 Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М. : 
Наука, 1978. С. 82. 
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Микротопоним (от древнегреческих слов μικρό – ‘малый’, 
τόπος – ‘место’ и ὄνυμα – ‘имя, название’) – это «собственное имя 
(чаще) природного физико-географического объекта, (реже) создан-
ного человеком, имеющее узкую сферу употребления: функциониру-
ющее в пределах лишь микротерритории, известное узкому кругу лю-
дей, живущих вблизи именуемого микрообъекта»24, ср., например: 
Троицкий мост во Владимире. 

Особенность микротопонимов заключается в том, что, будучи 
результатом естественного процесса номинации, они оказываются 
очень близки нарицательным словам. Так, например, для большин-
ства носителей русского языка слово «брод» имеет значение ‘неглу-
бокое место на реке, по которому можно её пересечь пешком, верхом 
или на автомобиле’, однако для жителей деревни Алфёрово Судогод-
ского района слово Брод обозначает не все броды, а конкретное место 
на реке Ястреб, которая протекает неподалёку. Именно поэтому 
о микротопонимах говорят, что они находятся «на пути к превраще-
нию в имя собственное»25. 

Мезотопоним (от древнегреческих слов μέση – ‘средний’, 
τόπος – ‘место’ и ὄνυμα – ‘имя, название’) – редко используемый тер-
мин, указывающий на промежуточное положение между макро- и 
микротопонимами и, по сути, являющийся синонимом топонима.  

Граница между микротопонимами и мезотопонимами (т. е. соб-
ственно топонимами) не является абсолютной, как не является абсо-
лютной разница между микротопонимическими и собственно топо-
нимическими объектами. Так, во Владимире есть название Соловьи-

ный пруд, которое может быть квалифицировано как микротопоним, 
поскольку является собственным именем небольшого географическо-
го объекта, известного ограниченному кругу лиц. Однако, с другой 
стороны, этот пруд обозначен на картах города, а после широкого 
общественного обсуждения ситуации с его благоустройством стал из-
вестен большему числу людей, в связи с чем можно говорить о его 
статусе как собственно топонима (а именно гидронима – названия 
водного объекта). Граница между макротопонимами и мезотопони-

                                                           

24 Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М. : 
Наука, 1978. С. 86. 
25 Микротопонимия : материалы совещания / отв. ред. проф. О. С. Ахманова. М. : Изд-
во Моск. ун-та, 1967. С. 5. 
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мами также иногда весьма условна, поскольку они выполняют одну 
и ту же функцию, являясь индивидуальными названиями реально су-
ществующих объектов и различаясь лишь размером и ролью обозна-
чаемых объектов в жизни языкового коллектива (или коллективов). 

 

 Как топонимы классифицируют по характеру именуемо-

го объекта? 

Географические объекты, которые могут получить собственное 
имя, очевидно, весьма многообразны. Какие-то из них являются при-
родными (моря, реки, озёра, горы и т.п.), какие-то возникли в резуль-
тате деятельности человека (населённые пункты, транспортные пути, 
организации, промышленные объекты и пр.) В топонимике объекты, 
которые получают собственное имя, принято называть объектами но-
минации. В зависимости от характера объекта номинации все топо-
нимы подразделяют на топонимические классы. Топонимический 
класс представляет собой группу названий однотипных объектов но-
минации. Ввиду того, что даже однотипные объекты могут характе-
ризоваться известной степенью разнородности, внутри топонимиче-
ских классов могут выделяться подклассы (группы). 

Соответственно, все топонимы можно разделить на классы (или 
группы) в зависимости от специфики объекта номинации. Таким обра-
зом, топонимический класс (класс топонимов, топонимическая груп-
па) – это сумма названий однотипных географических объектов. 

Остановимся на рассмотрении основных топонимических классов. 
1. Хоро́ним (от древнегреческих слов χώρα – ‘область, край’ 

и ὄνομα – ‘имя, название’) – класс топонимов, который включает 
собственные имена какой-либо территории, имеющей определён-
ные границы. Обозначаемые подобными названиями территории 
могут быть разными, в связи с чем выделяют следующие разновид-
ности хоронимов: 

а) хоронимы природные – названия природно-ландшафтных об-
ластей, ср., например, природные хоронимы Владимирской области: 
Мещёра, Ополье и пр.; 

б) хоронимы административные – разновидность хоронима, 
которая представляет собой названия административно-
территориальных единиц (для обозначения таких административ-
ных хоронимов, как государства, используется термин кратоним – 
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от древнегреческих слов κράτος – ‘сила, власть’ и ὄνομα – ‘имя, 
название’), ср., например, административные хоронимы Владимир-
ской области: Гусь-Хрустальный район, Петушинский район, Сели-

вановский район и т.д.;  
в) хороним городской (внутригородской) – разновидность хоро-

нима, которая является названием части городской территории, име-
ющей собственные границы (см. более подробно далее – в группе ур-
банонимов). 

2. Ойко́нимы (от древнегреческих слов οἶκος – ‘жилище, дом’ 
и ὄνομα – ‘имя, название’) – класс топонимов, который включает 
названия населённых мест, ср., например: Москва, Владимир, Судо-

гда, Боголюбово, Вяткино и т.п. 
В зависимости от типа населённого пункта в классе ойконимов 

выделяют следующие подклассы: 
а) астио́нимы (от древнегреческих слов ἄστῠ – ‘город’ и ὄνομα – 

‘имя, название’) – подкласс топонимов, который включает названия 
городов, ср., например, астионимы Владимирской области: Алексан-

дров, Ковров, Меленки, Муром, Суздаль и пр.; 
б) комо́нимы (от древнегреческих слов κώμη – ‘деревня, селе-

ние’ и ὄνομα – ‘имя, название’) – подкласс топонимов, состоящий 
из названий сельских поселений (деревень, сёл, посёлков, хуторов, 
станиц, аулов, кишлаков, починков и нек. др.), ср., например, комо-
нимы Судогодского района Владимирской области: Коняево, Гриди-

но, Верхняя Занинка, Нижняя Занинка и т.п. 
3. Урбано́нимы (от латинского слова urbanus – ‘городской’ и 

греческого слова ὄνομα – ‘имя, название’) – класс топонимов, кото-
рый включает названия внутри топографического пространства горо-
да, ср., например, урбанонимы города Владимира: улица Большая 

Московская, площадь Ленина, парк Липки и т.д.  
Ввиду того, что городское топографическое пространство весь-

ма неоднородно и включает самые разнообразные объекты, в классе 
урбанонимов принято выделять следующие группы: 

а) агоро́нимы (от древнегреческих слов ἀγορά – ‘площадь’ 
и ὄνομα – ‘имя, название’) – группа топонимов, которые являются 
названиями площадей, ср., например, агоронимы города Владимира: 
площадь Победы, площадь Лазарева, Садовая площадь, площадь 

Фрунзе и т.д.; 
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б) годо́нимы (от древнегреческих слов ὁδὸς – ‘улица, дорога’ 
и ὄνομα – ‘имя, название’) – группа топонимов, которая включает 
названия улиц (в т. ч. проспектов, переулков, проездов, тупиков, шос-
се и т.п.), ср., например, годонимы города Владимира: улица Гагари-

на, Октябрьский проспект, проезд Лакина и т.п.; 
в) хоро́нимы городские – названия какой-либо части территории 

города, которая имеет определённые границы (квартал, район, микро-
район, парк и т.д.), ср., например, городские хоронимы Владимира: Ле-
нинский район, Октябрьский район, Фрунзенский район, микрорайон 

Энергетик, микрорайон Коммунар, микрорайон Оргтруд и т.д. 
4. Гидронимы (от древнегреческих слов ὕδωρ – ‘вода’ и ὄνομα – 

‘имя, название’) – класс топонимов, который включает названия водных 
объектов. Как известно, водные объекты представляют собой достаточ-
но разные физико-географические образования, поэтому внутри топо-
нимического класса гидронимов выделяется много подклассов: 

а) гелонимы (от древнегреческих слов τέλμα – ‘стоячая вода, бо-
лото’ и ὄνομα – ‘имя, название’) – группа гидронимов, которая включает 
названия болот, ср., например, гелонимы Владимирской области: Горо-

ховецкие болота, Чёрное болото, Журавлиха, Чиркино болото и пр.; 
б) лимнонимы (от древнегреческих слов λίμνή – ‘озеро’ и 

ὄνομα – ‘имя, название’) – группа гидронимов, которая включает 
названия озёр, ср., например, лимнонимы Владимирской области: Ве-

ликое (Вязниковский район), Исихра (Собинский район), Кщара (Вяз-
никовский район), Санхар (Вязниковский район) и пр.; 

в) пелагонимы (от древнегреческих слов πέλαγος – ‘море’ 
и ὄνομα – ‘имя, название’) – группа гидронимов, которая включает 
названия морей, ср., например, пелагонимы России: Азовское море, 

Баренцево море, Белое море, Море Лаптевых, Берингово море, Охот-

ское море и др.; 
г) потамонимы (от древнегреческих слов ποτᾰμός – ‘река’ и 

ὄνομα – ‘имя, название’) – группа гидронимов, которая включает назва-
ния рек, ср., например, потамонимы Владимирской области: Ока, 

Клязьма, Гусь, Киржач, Колокша, Нерль, Пекша, Судогда и мн. др.; 
д) океаноним (от древнегреческих слов Ὠκεανός (имя древне-

греческого божества) и ὄνομα – ‘имя, название’) – наиболее малочис-
ленная (ввиду малочисленности именуемых объектов) группа гидро-
нимов, которая включает названия океанов, ср., например, океанони-
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мы планеты Земля: Атлантический океан, Индийский океан, Север-

ный Ледовитый океан, Тихий океан, Южный океан. 
5. Оронимы (от древнегреческих слов ὄρος – ‘гора’ и ὄνομα – 

‘имя, название’) – класс топонимов, который включает названия под-
нятых форм рельефа (гор, холмов, хребтов и т.д.), ср., например, оро-
нимы во Владимирской области: Заячья гора (Суздальский район), 
Красная Горка (Ковровский район), Пужалова гора (Гороховецкий 
район) и нек.др. 

6. Агроонимы (от древнегреческих слов άγρος – ‘поле, пашня’ 
и ὄνομα – ‘имя, название’) – класс топонимов, который включает назва-
ния возделываемых земельных участков (полей, пашен и т.д.). Обычно 
агроонимы представляют собой микротопонимы, поскольку обозначают 
небольшой объект, известный достаточно небольшому кругу людей. 

7. Дримонимы (от древнегреческих слов δρυμός – ‘дубовая ро-
ща, лес, роща’ и ὄνομα – ‘имя, название’) – класс топонимов, который 
включает названия лесов. Так же как и агроонимы, дримонимы чаще 
всего являются микротопонимами. 

8. Дромоним (от древнегреческих слов Δρόμος – ‘дубовая роща, 
лес, роща’ и ὄνομα – ‘имя, название’) – класс топонимов, который 
включает названия путей сообщения (сухопутные, железнодорожные, 
водные), ср., например, дромонимы России: Чуйский тракт, Обь-

Иртышский путь, Транссибирская магистраль и пр. 
9. Инсулонимы (от латинского слова insula – ‘остров’ и грече-

ского слова ὄνομα – ‘имя, название’) – класс топонимов, который 
включает названия островов, ср., инсулонимы России: Сахалин, Иту-

руп, Вайгач и т.п. 
10. Экклезионимы (от древнегреческих слов ἐκκλησία – ‘церковь’ 

и ὄνομα – ‘имя, название’) – класс топонимов, который включает назва-
ние места религиозного культа, совершения религиозного обряда, по-
клонения любой религии, ср. экклезионимы Владимира: Успенский со-

бор, Дмитриевский собор, Никольская церковь, Георгиевская церковь, 

Троицкая церковь, Храм во имя Архистратига Михаила и пр. 
Особо следует сказать об эргониме, поскольку его статус как раз-

новидности топонима остаётся дискуссионным. Эргоним (от древне-
греческих слов ἔργον – ‘работа, дело, творение’ и ὄνομα – ‘имя, назва-
ние’) представляет собой «собственное имя делового объединения лю-
дей, в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, пред-
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приятия, общества, заведения, кружка». С одной стороны, некоторые 
называемые эргонимами объекты не имеют географической привязки 
(например, музыкальный кружок «Могучая кучка», Вольное экономи-
ческое общество и т.д.), с другой стороны, некоторые разновидности эр-
гонимов (например, названия кафе, ресторанов, гостиниц и т.п.) имеют 
определённое географическое расположение, поэтому вписываются 
в топонимическое пространство населённого пункта, образуя его топо-
нимическую систему. Именно поэтому эргонимы в некоторых случаях 
могут рассматриваться как разновидности топонимов. 

 

 Какие виды топонимов бывают в зависимости от проис-
хождения? 

Кроме типологии, в основу которой положена специфика именуе-
мого объекта, в научной литературе иногда используют специальные 
термины для обозначения некоторых видов топонимов в зависимости 
от их происхождения. Так, в «Словаре русской ономастической терми-
нологии» Н. В. Подольской можно найти следующие термины26: 

- аборигенный топоним (от слова «абориген» – ‘коренной жи-
тель’, которое произошло от латинского выражения ab origine – 
‘от начала’) – название географического объекта, которое появилось 
в языке аборигенного населения определённой территории, ср., 
например, аборигенный топоним Улуру – так называется гора в Ав-
стралии, которая долгое время носила данное европейскими исследо-
вателями название Айерс-Рок (с середины 1990-х гг. официально ис-
пользуются оба топонима); 

- агиотопоним (от древнегреческих слов ἅγιος – ‘святой’, 
τόπος – ‘место’ и ὄνομα – ‘имя, название’) – географическое название, 
которое образовано от имени святого (агионима), ср., например, агио-
топонимы России: Санкт-Петербург, Сергиев Посад, Благовещенск 
и пр. (при этом для российской топонимии характерно, что зачастую 
агиотопоним образуется не напрямую от агионима, а через экклезио-
ним, то есть топоним образуется не по имени святого, а по наимено-
ванию церкви или храма, которое в свою очередь было получено 
от имени святого или названия религиозного праздника); 

                                                           

26 Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М. : 
Наука, 1978. 199 с. 
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- антропотопоним, или отантропонимический топоним 
(от древнегреческих слов ἄνθρωπος – ‘человек’, τόπος – ‘место’ и 
ὄνομα – ‘имя, название’) – географическое название, которое образо-
вано от любого собственного имени человека (антропонима), ср., 
например, антропотопонимы во Владимирской области: Владимир, 

Кольчугино, посёлок имени Воровского и т.п.; 
- двуязычный топоним – географическое название, которое 

образовалось на основе лексических или грамматических элементов 
двух и более языков, ср., например: Сямозеро (от карельского 
Seämärvi и финского Säämäjärvi, где seäm (säämä) означает ‘саамы’, 
а ärvi (järvi) – ‘озеро’ (дословный перевод – «озеро саамов, саамское 
озеро») – гидроним, в котором первая часть – карельского (финского) 
происхождения, а вторая часть – русское слово (иначе говоря, назва-
ние представляет собой полукальку); 

- искусственный топоним – географическое название, которое 
было образовано в результате имятворчества в отрыве от естествен-
ного процесса номинации, ср., например, искусственные топонимы 
во Владимирской области: Приволье (деревня в Камешковском рай-
оне), Эдемское (село в Камешковском районе), Достижение (посёлок 
в Ковровском районе) и мн. др.; 

- субстратный топоним (субстратный – от латинского слова 
substratum – ‘основа, подкладка’) – географическое название (или 
его элемент), заимствованное в топонимическую систему прожива-
ющего на определённой территории этноса из языка другого этноса, 
который проживал на данной территории до него, ср., например, 
субстратные топонимы (в основном это гидронимы) на территории 
Владимирской области, которые появились в языке проживавших 
на её территории финно-угорских племён и были переняты при-
шедшими на эти земли славянскими племенами: Войнинга, Нерль, 

Нерехта, Пекша, Сойма, Судогда и т.п.; 
- этнотопоним, или этнонимический топоним (от древнегрече-

ских слов έθνος – ‘племя, народ’, τόπος – ‘место’ и ὄνομα – ‘имя, назва-
ние’) – географическое название, которое образовано от названия ка-
кой-либо этнической общности (этнонима), ср., например, этнотопо-
нимы во Владимирской области: Муром (от названия финно-угорского 
племени мурома), Татарово (село в Муромском районе), Мордвиново 
(деревни в Гусь-Хрустальном и в Муромском районе) и др. 
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При этом необходимо подчеркнуть, что указанный перечень 
не представляет собой классификации, поскольку не содержит всех или 
даже большей части групп топонимов по признаку их происхождения. 

Кроме того, по происхождению топонимы принято делить 
на первичные и вторичные. Первичный топоним – это географиче-
ское название, которое образовалось непосредственно из апеллятива 
(нарицательного слова), при этом первичный топоним, как правило, 
имеет форму, совпадающую с апеллятивом, ср., например, первичные 
топонимы во Владимирской области: Брод (деревня в Собинском 
районе), Вал (деревня в Собинском районе), Перебор (деревня в Со-
бинском районе), Пруды (деревня в Суздальском районе) и др. Вто-

ричный топоним представляет собой географическое название, ко-
торое возникло на основе другого онима, подвергшегося трансоними-
зации (более подробно об источниках номинации – см. в параграфе 
3.1), ср., вторичные топонимы во Владимирской области: Колокша 
(деревня и посёлок в Собинском районе) – от названия реки Колокши, 
Пекша (деревня в Петушинском районе) – от названия реки Пекши, 
Судогда (город – административный центр Судогодского района 
во Владимирской области) – от названия реки Судогды и пр. 

 

 Какие функции выполняют топонимы и какие виды вы-

деляются в связи с этим? 

В «Словаре русской ономастической терминологии» 
Н. В. Подольской27 также даются термины для обозначения некото-
рых видов топонимов в зависимости от выполняемой ими функции. 
Остановимся на данных видах более подробно: 

- квалификативный топоним (квалификатив), или определи-

тельный топоним – географическое название, содержащее термин, ко-
торый называет сам объект, а также определение, указывающее на при-
знак этого объекта, ср., например: Новая Деревня (Суздальский район); 

- контрастирующий топоним – географическое название, кото-
рое содержит характеристику именуемого объекта по признаку, резко 
противоположному окружающей среде, ср., например: Горка (посёлок в 
Киржачском районе), Безводное (деревня в Собинском районе) и др.; 

                                                           

27 Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М. : 
Наука, 1978. 199 с. 
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- патронимический топоним – географическое название, кото-
рое по происхождению связано с патронимом (от древнегреческих 
слов πᾰτήρ – ‘отец’ и ὄνομα – ‘имя, название’), т.е. с именами предков, 
живших на данной территории, и по своей форме соотносится с отче-
ствами, ср., например, патронимические топонимы во Владимирской 
области: Княжичи (деревня в Гороховецком районе), Поповичи (де-
ревня в Гусь-Хрустальном районе) и нек. др.; 

- посессивный топоним, или посессив (от латинского слова 
possessivus – ‘притяжательный’) – географическое название, которое 
указывает на принадлежность называемого объекта определённому 
владельцу, ср., например, посессивные топонимы во Владимирской об-
ласти: Господиново (деревня в Петушинском районе), Романово (дерев-
ня в Александровском районе и село в Суздальском районе) и мн. др.; 

- топоним-ориентир – географическое название, которое изна-
чально помогало людям ориентироваться на местности, опознавать 
именуемый объект относительно другого объекта, а также определять 
расположение объекта на конкретной территории, ср., например, топо-
нимы-ориентиры в ойконимии Владимирской области: Верхоунжа (де-
ревня в Меленковском районе) – от месторасположения относительно 
реки Унжа, Заозерье (деревня в Гороховецком районе) – от месторас-
положения относительно местного озера, Запрудье (деревня в Собин-
ском районе) – от месторасположения относительно прудов, образуе-
мых местной речкой, Заречье (село в Киржачском районе и деревня 
в Селивановском районе) – от месторасположения относительно мест-
ной реки, Заястребье (село в Судогодском районе) – от месторасполо-
жения относительно реки Ястреб, Подберезье (село в Суздальском рай-
оне) – указывает на расположение относительно берёзового леса. 

Безусловно, функций, которые может выполнять топоним, зна-
чительно больше, чем существует в ономастической науке терминов, 
используемых для их обозначения, поэтому данный перечень также 
не претендует на статус классификации. 

 

 Какова типология топонимов по строению? 

«Словарь русской ономастической терминологии» 
Н. В. Подольской содержит также термины, которые используются 
для различения топонимов в зависимости от их строения (структуры). 
Рассмотрим некоторые из них более подробно: 
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- двойной топоним – географическое название, состоящее 
из двух полных имён, которые являются структурно самостоятельны-
ми и не подчинёнными одно другому, при этом по отношению к обо-
значаемому объекту они считаются неразделимыми, ср., например, 
двойные топонимы в России: Орехово-Зуево – город в Московской 
области), Па́влово-Блины́ – деревня в Печорском районе Псковской 
области) (Н. В. Подольская подчёркивает, что «часто такие топонимы 
возникают из двух имён при слиянии двух соседних селений; иногда 
причиной служит сосуществование старого и нового названий данно-
го поселения, напр., так образован двойной топоним Пошехонье-
Володарск; двойной топоним следует отличать от внешне сходных 
топонимов, где по происхождению один из компонентов служит 
определением для другого, напр., Брест-Литовск (из Брест Литов-
ский); соответственно в эту рубрику не попадают такие топонимы, 
как Гусь-Хрустальный, Новгород-Северский»28); 

- локативный топоним (от латинского слова locativus – ‘мест-
ный’) – географическое название (чаще всего микротопоним), которое 
имеет форму местного падежа, ср., например: В губе, В ситке, Под 

горой, Под елиной в углу (такие примеры приводит Н.В. Подольская); 
- «деминутивный» топоним (от латинского слова dēminutus – 

‘уменьшенный’) – географическое название, которое по своему строе-
нию сходно с деминутивом (словом с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом), при этом в синхронно-функциональном аспекте не сохра-
няет семантику деминутива, ср., например, «деминутивные» топонимы 
в ойконимии Владимирской области: Вишенки (село в Суздальском 
районе), Городец (деревня в Кольчугинском районе), Кучки (село в 
Юрьев-Польском районе), Озерки (деревня в Вязниковском районе), 
Петушки (город – административный центр Петушинского района во 
Владимирской области), Пустынка (деревня в Ковровском районе), Ру-
чейки (село в Юрьев-Польском районе), Сосенки (деревня в Вязников-
ском районе), Теремец (деревня в Суздальском районе) и др. 

Приведённые в настоящем параграфе типологии, безусловно, 
не отражают всего многообразия топонимов, поэтому в научных ра-
ботах авторы могут предлагать свои классификации, отражающие 
специфику исследуемого языкового материала. 

                                                           

28 Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М. : 
Наука, 1978. С. 137. 
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 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. С опорой на изложенный в параграфе, а также само-

стоятельно изученный теоретический материал составьте таблицу 
«Виды топонимов по размеру именуемого объекта»: 
№ Вид топонима Особенности Примеры 

... ... ... ... 

 
Задание 2. Определите разновидность топонимов, которые со-

ставляют ваш языковой материал в рамках курсового проекта, в зави-
симости от размера именуемого объекта. Проиллюстрируйте особен-
ности, характерные для этого вида топонима, найденными вами 
названиями. 

 
Задание 3. С учётом изложенного в параграфе, а также самосто-

ятельно изученного теоретического материала составьте таблицу 
«Виды топонимов по характеру именуемого объекта»: 
№ Именуемый 

объект 

Вид топонима 

(термин) 

Подвиды (если 

есть) 

Примеры 

... ... ...  ... 

 
Задание 4. Определите разновидность топонимов, которые со-

ставляют ваш языковой материал в рамках курсового проекта, в зави-
симости от характера именуемого объекта. При необходимости выде-
лите группы в рамках топонимического класса. Проиллюстрируйте 
каждый класс (группу) найденными вами названиями. 

 

Задание 5. Основываясь на изложенном в параграфе и самосто-
ятельно изученном теоретическом материале, составьте таблицу «Ви-
ды топонимов по происхождению»: 
№ Вид топонима Особенности Примеры 

... ... ... ... 

 
Задание 6. Определите разновидность топонимов, которые со-

ставляют ваш языковой материал в рамках курсового проекта, в за-
висимости от их происхождения. При необходимости самостоя-
тельно выделите группы, которые не были указаны в изученной ва-
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ми научной литературе. Проиллюстрируйте особенности, характер-
ные для установленного вами вида топонима, найденными вами 
названиями. 

 

Задание 7. С опорой на изложенный в параграфе, а также само-
стоятельно изученный теоретический материал составьте таблицу 
«Виды топонимов по выполняемой ими функции»: 
№ Вид топонима Выполняемая 

функция 

Языковые осо-

бенности 

Примеры 

... ... ...  ... 

 
Задание 8. Определите разновидность топонимов, которые со-

ставляют ваш языковой материал в рамках курсового проекта, в зави-
симости от выполняемой ими функции. При необходимости самосто-
ятельно выделите группы, которые не были указаны в изученной ва-
ми научной литературе. Проиллюстрируйте установленные функции 
найденными вами названиями. 

 

Задание 9. С учётом изложенного в параграфе, а также самосто-
ятельно изученного теоретического материала составьте таблицу 
«Виды топонимов по строению»: 
№ Вид топонима Особенности Примеры 

... ... ... ... 

 
Задание 10. Определите разновидность топонимов, которые со-

ставляют ваш языковой материал в рамках курсового проекта, в зави-
симости от их строения. При необходимости самостоятельно выдели-
те группы, которые не были указаны в изученной вами научной лите-
ратуре. Проиллюстрируйте выявленные особенности строения 
найденными вами названиями.  
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 2.3. ПОНЯТИЕ ТОПОНИМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

В этом параграфе вы узнаете: 
- что такое топонимическое пространство; 
- что такое топонимическая система; 
- как в топонимической системе проявляются синтагматические 

отношения; 
- как в топонимической системе проявляются парадигматиче-

ские отношения; 
- как в топонимии проявляется тезоимённость и омонимия; 
- как в топонимии проявляется синонимия; 
- что такое топонимическая картина мира. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

 Что такое топонимическое пространство? 

Топонимы никогда не существуют обособленно, они всегда впи-
саны в топонимическое пространство той территории, на которой эти 
топонимы функционируют. Именно поэтому невозможно делать вы-
воды о тех или иных историко-политических или социокультурных 
особенностях региона и населяющего его общества, исходя из анализа 
отдельных географических названий. Более того, невозможно сделать 
вывод даже об особенностях отдельного географического названия, 
если анализировать его обособленно. Топонимы всегда должны рас-
сматриваться в системе. Именно это подразумевал В. А. Никонов, 
формулируя постулат о рядности географических названий. Суть его 
заключается в том, что топонимы «никогда не существуют в одиноч-
ку, они всегда соотнесены друг с другом. Чтобы выяснить происхож-
дение названия, необходимо прежде всего понять, что оно возникло 
не изолированно, а лишь в ряду других названий»29. 

Термин топонимическое пространство является частным слу-
чаем ономастического пространства. Последний термин был пред-
ложен В. Н. Топоровым. Под ономастическим пространством учёный 
понимал всю совокупность ономастических названий определённой 

                                                           

29 Цит. по: Мурзаев Э. М. Никонов Владимир Андреевич // Русская ономастика и оно-
мастика России / под ред. О. Н. Трубачёва. М. : Школа-пресс, 1994. С. 145. 
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территории. Анализируя древнеиндийскую (палийскую) ономастиче-
скую лексику, В. Н. Топоров пришёл к выводу, что собственные име-
на не являются чем-то абстрактным и внеисторичным. Исследователь 
указывал, что ономастическое пространство характеризуется извест-
ной степенью конкретности: несмотря на длительный период суще-
ствования определённых названий, ономастические пространства раз-
личаются как в историческом, так и в национально-культурном плане. 
Так, разные исторические эпохи характеризуются своим набором 
онимов, а разные этносы имеют свой ономастикон. 

Сформировавшееся по аналогии с термином ономастическое 
пространство понятие топонимическое пространство кажется осо-
бенно удачным, поскольку в самом топониме заложена географическая 
функция, т. е. локализация именуемого объекта в пространстве. Анализ 
топонимического пространства может дать много интереснейших све-
дений как о самой изучаемой территории, так и о языковом коллективе, 
который это топонимическое пространство формировал. Исследуя то-
понимическое пространство конкретного региона (отдельной террито-
рии), мы можем говорить о его объёме, структуре, о составляющих его 
топонимических классах, специфике отдельных групп топонимов. 

 

 Что такое топонимическая система? 

Зачастую термин «топонимическое пространство» рассматрива-
ется как синонимичный термину «топонимическая система». Так, 
в некоторых научных работах наблюдается известная степень отож-
дествления данных понятий. Однако думается, что их целесообразно 
разделять. Топонимическая система часто трактуется как «извест-
ное единство построения топонимов той или иной территории, обу-
словленное общностью психологии населяющего её коллектива, 
своеобразным направлением его мышления, общностью восприятия 
окружающей действительности»30. Иными словами, если топоними-
ческое пространство – это совокупность географических названий 
ограниченной территории, то топонимическая система – это возника-
ющие между названиями отношения, связи, которые обнаруживают 
специфику как отдельного топонима, так и их совокупности в целом. 

                                                           

30 Теория и методика ономастических исследований / А. В. Суперанская, В. Э. Сталт-
мане, Н. В. Подольская, А. Х. Султанов. М. : Наука, 1986. С. 51. 
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Рассуждая об особенностях топонимической системы, 
Л. А. Климкова писала: «Своеобразно проявляются в области собствен-
ных имён различные межсловные отношения – парадигматические (свя-
зи, объединения слов на основе «общей семантической темы» – 
Д. Н. Шмелёв – и дифференциальных признаков одного и того же по-
рядка), синтагматические (отношения сочетаемости слов), ассоциатив-
но-деривационные (отношения слов на основе «смысловых ассоциа-
ций», а также на основе словообразовательных связей)»31. Реализация 
указанных типов отношений наиболее последовательно просматривает-
ся в классе нарицательной лексики. Топонимы, будучи разрядом онома-
стической лексики, безусловно, характеризуются основными особенно-
стями лексических единиц языка, однако имеют и свою специфику, что 
проявляется и в системных связях, формирующихся внутри топоними-
ческого пространства. Остановимся на рассмотрении специфики прояв-
ления синтагматических и парадигматических отношений в топонимии. 

 

 Как в топонимической системе проявляются синтагма-

тические отношения? 

Синтагматические отношения в топонимии реализуются в спе-
цифической сочетаемости слов внутри двусловного топонима, ср., 
например, двусловные ойконимы Владимирской области: Новая Де-

ревня (деревня в Суздальском районе), Старый Двор (село в Суздаль-
ском районе) и др. 

Специфика синтагматических отношений в топонимии во мно-
гом зависит от характера двусловных названий. Так, топонимы могли 
появиться: 1) на базе сочетаний двух нарицательных слов, 2) путём 
прибавления к топониму нарицательного слова, 3) в результате искус-
ственной номинации. Остановимся на особенностях каждой группы 
двусловных названий отдельно. 

1. Топонимы, которые появились на базе сочетания двух нари-
цательных слов, имеют достаточно прозрачную внутреннюю форму 
и в целом отражают определённые признаки самого именуемого объ-
екта либо пространства, в которое этот объект вписан, ср., например, 
подобные топонимы во Владимирской области: Заднее Поле (деревня 
в Петушинском районе), Зелёные Пруды (деревня в Вязниковском 
                                                           

31 Климкова Л. А. Региональная ономастика : учебное пособие к спецкурсу. Горький : 
ГГПИ им. М. Горького, 1985. С. 16. 
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районе), Зелёный Дол (деревня в Гороховецком районе и посёлок 
в Гусь-Хрустальном районе), Красная Гора (деревня в Кольчугинском 
районе), Красная Грива (деревня в Ковровском районе) (грива – хре-
бет, гряда), Лихая Пожня (деревня в Вязниковском районе) (пожня – 
покос, травное место) и нек. др. 

2. Особо синтаксические отношения реализуются в двусловных 
названиях, которые появились путём прибавления к топониму нари-
цательного слова, поскольку один из элементов названия организует 
наличие соотносительных пар, что является уже проявлением пара-
дигматических отношений в топонимии, ср., например: Большая Коз-
ловка и Малая Козловка (деревни в Судогодском районе), Нижняя 

Занинка и Верхняя Занинка (деревни в Судогодском районе), Новое 

Полхово и Старое Полхово (деревни в Судогодском районе) и т.д. 
3. В том случае если название образовалось в результате искус-

ственной номинации (особенно в результате активного имятворчества 
советской эпохи, которое носило идеологический характер), сочетае-
мостные возможности внутри двусловного топонима обусловливают-
ся не спецификой именуемого объекта, а волей номинатора (номина-
торов), итогом чего становятся порой не вполне вписывающиеся в то-
понимическую систему названия, ср., например, подобные топонимы 
во Владимирской области: Красное Эхо (посёлок в Гусь-Хрустальном 
районе), Красный Богатырь (посёлок в Судогодском районе), Крас-

ный Куст (посёлок в Судогодском районе) и мн. др. Более того, ис-
кусственная номинация, которая порой сопровождалась переимено-
ванием, могла приводить к появлению таких удивительных названий, 
как Ленинская Слобода (деревня в Александровском районе). 

 

 Как в топонимической системе проявляются парадигма-

тические отношения? 

Действие парадигматических отношений в топонимии проявля-
ется специфично. Так, например, для топонимии совершенно не свой-
ственны полисемия и антонимия: топонимы Старое Аннино и Новое 

Аннино (деревни в Петушинском районе), образующие соотноситель-
ную пару, не могут считаться языковыми антонимами. В этой связи 
Л. А. Климкова указывала: «Поэтому данное явление и названо оно-
матологами сравнительностью, которая представляет собой одну 
из разновидностей парадигматических отношений внутри собствен-
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ных имен»32. Особенность сравнительности в топонимии заключает-
ся в том, что один элемент пары определяет существование другого 
элемента. Так, название Старое Аннино не могло возникнуть, пока 
не появилось Новое Аннино, в то же время Новое Аннино не может 
быть так названо, если до этого не существовало Аннино или Старое 

Аннино. При этом подобная сравнительность может быть реализована 
в трёхчастной цепочке, ср., например: Старое Аннино – Аннино – Но-

вое Аннино (деревни в Петушинском районе). Однако чаще встреча-
ются названия, которые образуют пару Старое и Новое Стенино, 

Старое и Новое Чубарово и др. 
Кроме сравнительности парадигматические отношения прояв-

ляются в таких явлениях, как тезоимённость, омонимия, синонимия 
и гнёздовость. 

 

 Как в топонимии проявляется тезоимённость и омонимия? 

Тезоимённость – это «наличие внешне одного и того же названия 
у нескольких объектов»33. Тезоимённость следует отличать от омони-

мии: тезоимённость проявляется в том, что одно имя получают объекты 
разного рода, которые при этом являются соположенными в простран-
стве, в то время как омонимия в топонимии проявляется в наличии оди-
наковых названий для объектов (они могут быть однородными) разных 
топонимических полей. Примером тезоимённости является перенос 
названий с реки на образовавшийся по её берегам населённый пункт, 
ср., например: Нерехта (посёлок в Ковровском районе) – от названия 
реки Нерехты, Сойма (деревня в Судогодском районе) – от названия ре-
ки Соймы. Наиболее последовательно тезоимённость проявляется 
в микротопонимии, ср., например: Никола (наименование церкви неда-
леко от деревни Травинино Судогодского района) – Никола (гора, 
на которой находится церковь) – Никола (кладбище при этой церкви). 
Примеров омонимии в топонимии Владимирской области достаточно 
много. Связано это в основном с использованием типичных моделей 
топонимообразования: Леоново (деревни в Гороховецком и Петушин-
ском районах), Горки (деревни в Александровском районе, деревня 

                                                           

32 Климкова Л. А. Нижегородская микротопонимия в языковой картине мира : дис. 
... д-ра филол. наук. М., 2008. С. 84. 
33 Климкова Л. А. Системные отношения в микротопонимии // Вестник Вятского госу-
дарственного университета. 2008. № 2-2. C. 25–26. 
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и село в Камешковском районе, деревня в Судогодском районе, село 
в Юрьев-Польском районе) и мн. др. 

 

 Как в топонимии проявляется синонимия? 

Характерно для топонимии и такое проявление парадигматиче-
ских отношений, как синонимия. Специфика синонимических отно-
шений в топонимической системе обусловливается внутренней струк-
турой самих топонимов: синонимия в топонимии базируется не 
на связи с понятием, а на тождестве называемого разными топонима-
ми объекта. Синонимия может проявляться двумя способами: 

1) один и тот же объект имеет два и более названия, которые не 
связаны между собой (в таком случае говорят о дуплетных названиях 
и полионимии (т.е. полиимённости) как особой разновидности топо-
нимической синонимии); 

2) один и тот же объект имеет два и более названия, которые об-
наруживают между собой родство, т.е. являются вариантами. 

Синонимия также наибольшее распространение получает в мик-
ротопонимии, ср., например, проявление полионимии в микротопо-
нимической системе деревни Алфёрово Судогодского района: река 
Баклуша – река Бакалкина; проявление вариативности в той же мик-
ротопонимической системе: Зивякинская речка – Зякинская речка. 

 

 Что такое гнёздовость? 

Наиболее ярко характер парадигматических отношений в мик-
ротопонимии проявляется в таком явлении, как гнёздовость: «Суще-
ствование, функционирование микротопонимов группами, семьями, 
или гнёздами, – своеобразная «гнездованность», «гнёздовость», отра-
жающая связи микротопонимов, в целом основанная на отражении 
связей микрообъектов, - относится к числу специфических признаков 
микротопонимии»34. 

Как и гнездо нарицательной лексики, микротопонимическое 
гнездо представляет собой совокупность имён, объединённых общно-
стью корня или основы (того и другого одновременно) или общностью 
компонентов. В микротопонимическом гнезде единицы связаны опре-

                                                           

34 Климкова Л. А. Диалектолого-ономастическая работа в вузе и школе : методические 
рекомендации. Арзамас : АГПИ, 1988. С. 25. 
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делёнными словообразовательными отношениями, которые могут быть 
непосредственными и опосредованными, параллельными и последова-
тельными, могут и комбинироваться в пределах гнезда, то есть в гнезде 
представлены и «горизонтальные ряды» - словообразовательные цепоч-
ки и «вертикальные» – словообразовательные парадигмы. 

Следовательно, микротопонимическое гнездо является и лексиче-
ским, и словообразовательным, т. е. лексико-словообразовательным. 
Это наблюдается тогда, когда направление словообразовательных от-
ношений выражено структурно и потому не вызывает сомнений. В этом 
случае микротопонимическое гнездо, как и словообразовательное 
в нарицательной лексике, представляет собой «упорядоченную отноше-
ниями производности совокупность слов, характеризующихся общно-
стью корня»35 или основы в целом, а также одного из компонентов. 

При этом гнёзда внутри топонимической системы могут быть 
различные (анализ будет произведён на примере микротопонимов де-
ревни Алфёрово Судогодского района): 

1. Гнёзда, характеризующиеся общностью корня онимов: 
а) с последовательными словообразовательными связями внутри 

микротопонимического гнезда, ср., например: Алфёрово – Алфёров-

ский пруд; 
б) с параллельными словообразовательными связями внутри 

микротопонимического гнезда, ср., например: Кондряево, Кондряв-

ская дорога, Кондрявское болото; 
в) не связанных отношениями словообразовательной мотивации 

внутри микротопонимического гнезда, ср., например: Попов колодец – 

Попов луг – Поповка; Сидориха – Сидоров луг. 
2. Гнёзда, характеризующиеся общностью основ онимов, ср., 

например: Дальние осёлки – Дальний пруд, Долгие паи – Долгий луг, 
Сырой завор – Сырой луг. 

3. Гнёзда, характеризующиеся общностью компонентов, ср., 
например: Кондрявское болото, Первенько болото, Светлое болото, 

Трясучее болото, Хашово болото; Мелков колодец, Перов колодец, 

Попов колодец, Татарский колодец, Филимонов колодец; Королёв 
омут, Пташкин омут; Беляева сеча, Новая сеча и пр. 

                                                           

35 Тихонов А. Н. Формально-семантические отношения слов в словообразовательном 
гнезде : дис. ... д-ра филол. наук. М., 1974. С. 8 
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Кроме того, гнёзда можно выделять по количеству входящих 
в них членов (по объёму): 

1) двучленные гнёзда – пары, ср., например: Ёлочка – Ельник, 

Зимёнки – Зимёнская речка, Дальние осёлки – Дальний пруд; 
2) трёхчленные гнёзда, ср., например: Попов колодец – Попов 

луг – Поповка; 
3) многочленные гнёзда, ср., например: Травинино – Травинин-

ская дорога – Травининская купалка – Травининский мост – Трави-

нинский пруд. 

 

 Что такое топонимическая картина мира? 

Топонимическое пространство и топонимическая система нераз-
рывно связаны с таким понятием, как топонимическая картина мира. 
Топонимическая картина мира – это совокупность представлений 
об окружающей действительности, которые отражены в географических 
названиях конкретной территории. Л. М. Дмитриева, анализируя поня-
тие топонимической картины мира, указывает, что она «манифестирует 
существование на определенной территории определенной совокупно-
сти географических названий, сформировавшихся в региональной язы-
ковой среде и, следовательно, отражающей особенности языка, языко-
вой региональной системы; с другой стороны – зафиксировавшей все 
объективные и субъективные элементы системы, спроецированные 
языковым сознанием (коллективным и индивидуальным)»36. Н. Д. Голев 
и Л. М. Дмитриева, сопоставляя понятия топонимическая система 
и топонимическая картина мира, подчёркивали: «Топонимическая 
картина мира и топонимическая система представляют собой разные 
формы бытия: топонимическая картина мира – ментальное, топоними-
ческая система – онтологическое, топонимическая картина мира – это 
топонимическая система в её ментальном бытии»37. 

В региональной картине мира отражаются региональные осо-
бенности, совокупность которых формирует региональный мента-
литет – систему географически, исторически и социально обуслов-

                                                           

36 Дмитриева Л. М. Онтологическое и ментальное бытие топонимической системы (на ма-
териале русской топонимии Алтая) : дис. … д-ра филол. наук. Барнаул, 2002. С. 81. 
37 Голев Н. Д., Дмитриева Л. М. Единство онтологического и ментального бытия топо-
нимической системы (к проблематике когнитивной топонимики) // Вопросы ономасти-
ки. 2008. № 5. С. 5–18. 
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ленных стереотипов, функционирующих в конкретном регионе. 
Кроме того, региональная картина мира позволяет получить опре-
делённые сведения об истории, социальном устройстве и культуре 
языкового коллектива, который формировал соответствующее то-
понимическое пространство, а также специфику обживания данным 
коллективом территории региона. 

 
 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Охарактеризуйте топонимическое пространство 

исследуемой вами территории по следующим признакам: объём, 
структура, топонимические классы, специфика отдельных групп 
топонимов. 

 
Задание 2. Найдите в исследуемом вами языковом материале 

примеры, демонстрирующие синтагматические отношения в топони-
мии. Сделайте вывод о том, какую специфику имеет проявление син-
тагматических отношений в изучаемом вами разряде топонимов. 

 
Задание 3. С учётом изложенного в параграфе, а также самосто-

ятельно изученного теоретического материала составьте таблицу 
«Проявления парадигматических отношений в топонимии»: 
№ Явление Особенности Примеры 

1 Сравнительность ... ... 
2 Тезоимённость ... ... 
3 Омонимия ... ... 
4 Синонимия ... ... 
5 Гнёздовость ... ... 

 
Задание 4. Найдите в исследуемом вами языковом материале 

примеры, демонстрирующие явление сравнительности в топонимии. 
Сделайте вывод о специфике этого явления в изучаемом вами разряде 
топонимов. 

 
Задание 5. Найдите в исследуемом вами языковом материале 

примеры, демонстрирующие явление тезоимённости в топонимии. 
Сделайте вывод о специфике данного явления в изучаемом вами раз-
ряде топонимов. 
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Задание 6. Найдите в исследуемом вами языковом материале 
примеры, демонстрирующие явление омонимии в топонимии. Сде-
лайте вывод о специфике данного явления в изучаемом вами разряде 
топонимов. 

 
Задание 7. Найдите в исследуемом вами языковом материале 

примеры, демонстрирующие явление синонимии в топонимии. Сде-
лайте вывод о специфике данного явления в изучаемом вами разряде 
топонимов. 

 
Задание 8. Найдите в исследуемом вами языковом материале 

примеры, демонстрирующие явление гнёздовости в топонимии. Сде-
лайте вывод о специфике данного явления в изучаемом вами разряде 
топонимов. 

 
Задание 9. На основе изложенного в параграфе, а также само-

стоятельно изученного теоретического материала составьте таблицу 
«Топонимическая система и топонимическая картина мира»: 

Явление Определение  
(по разным  

источникам) 

Особенности Примеры 

Топонимическая 
система 

   

Топонимическая 
картина мира 

   

 
Задание 10. Составьте перечень сведений, которые может дать 

реконструкция топонимической картины мира исследуемой вами тер-
ритории. 
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Раздел 3 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

С ТОПОНИМИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

 

 3.1. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ НОМИНАЦИИ  

В ТОПОНИМИИ 

 

В этом параграфе вы узнаете: 
- что может быть источником номинации в топонимии; 
- когда источником номинации выступает апеллятивная лексика; 
- в чём специфика семантической онимизации; 
- в чём особенность грамматической онимизации; 
- когда источником номинации выступает ономастическая 

лексика; 
- в чём специфика семантической трансонимизации; 
- в чём особенность грамматической трансонимизации; 
- в каком случае происходит онимизация с одновременной тран-

сонимизацией. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

 Что может быть источником номинации в топонимии? 

В основе любого топонима, как известно, лежит другое слово, 
которое может быть как нарицательным (апеллятив), так и собствен-
ным (любой вид онима). В зависимости от того, что стало базой для 
формирования топонимов, их принято изучать с точки зрения источ-
ников номинации.  

Кроме того, в контексте источников номинации принято гово-
рить также об ономастических процессах. В топонимии выделяют 
следующие ономастические процессы:  

1) онимизация апеллятива;  
2) трансонимизация имени собственного;  
3) онимизация апеллятива с одновременной трансонимизацией 

(при образовании топонима на базе словосочетания). 
При этом следует подчеркнуть, что указанные категории (ис-

точник номинации и ономастический процесс) неразрывно связаны, 
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поскольку именно источник номинации определяет специфику 
ономастического процесса, сопровождающего образование нового 
топонима. 

 

 Если источник номинации – апеллятивная лексика? 

Если источником номинации является апеллятивная лексика, 
т. е. нарицательные слова, то образование нового топонима сопро-
вождается процессом онимизации. Онимизация – это «переход 
имени нарицательного в имя собственное и его дальнейшее станов-
ление и развитие в любом разряде онимов»38. В процессе онимиза-
ции происходит переход от бесчисленного количества обозначаемых 
денотатов к одному конкретному, при этом слово, которое подверга-
ется онимизации, меняет свою основную функцию. Так, например, 
слово «остров» имеет значение ‘окружённая со всех сторон водой 
часть суши’ и относится ко всем денотатам, удовлетворяющим этому 
значению. Подвергаясь онимизации и становясь топонимом (ср., 
например: Остров – название деревни в Камешковском районе Вла-
димирской области), это слово начинает обозначать единственный 
денотат – конкретный географический объект, который при этом 
может не иметь ничего общего с денотатом нарицательного слова 
или быть связанным с ним весьма опосредованно: деревня Остров 
не представляет собой часть суши, окружённую со всех сторон во-
дой, однако территория поселения находится в болотистой местно-
сти, что могло определить мотивацию образования топонима. При 
этом очевидно, что топоним Остров может относиться к разным 
географическим объектам (в России более 60 населённых пунктов 
называются Остров), однако внутри топонимического пространства 
региона или конкретного района (территории) указанный топоним 
обозначает конкретное поселение, выполняя тем самым не столько 
номинативную функцию (основная для нарицательных слов), сколь-
ко идентифицирующую (выделяет указанную деревню в группе дру-
гих населённых пунктов). 

Онимизация апеллятива может быть семантической и граммати-
ческой. Подобное деление следует признать весьма условным, по-
скольку любая и семантическая, и грамматическая онимизация пред-
                                                           

38 Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М. : 
Наука, 1978. С. 95–96. 
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полагает изменение семантики нарицательного слова, что связано с 
изменением его статуса (переход из класса имён нарицательных в 
класс имён собственных). Разделение онимизации на семантическую 
и грамматическую определяется тем, что при семантической оними-
зации не происходит материального изменения грамматической 
структуры апеллятива, в то время как при грамматической онимиза-
ции такое изменение наблюдается. Н. В. Подольская определяет 
грамматическую онимизацию как «такой процесс, когда на базе апел-
лятива или апеллятивной основы образуется ИС [имя собственное] с 
помощью служебных морфем, сложения корневых морфем или син-
таксических средств», а под семантической онимизацией понимает 
«процесс, происходящий без формальных (материальных) изменений 
структуры апеллятива. Имя нарицательное в обоих случаях остаётся в 
своей лексической системе, а на его базе возникает новое имя соб-
ственное, которое встаёт в свой ономастический ряд и подвергается 
изменениям по собственно ономастическим правилам»39. 

 

 В чём специфика семантической онимизации? 

Семантическая онимизация, как указывает Н. В. Подольская, 
может быть простой, метафорической и метонимической. Остановим-
ся на данных разновидностях более подробно и проиллюстрируем их 
материалом на базе ойконимии Владимирской области. 

К простой семантической онимизации апеллятива 
Н. В. Подольская относит «те случаи, когда имя собственное, воз-
никшее из имени нарицательного без деривации, отражает природные 
свойства именуемого объекта в момент номинации и сохраняет се-
мантику апеллятива лишь до известной степени»40, ср., например: 
Большой Холм и Малый Холм (деревни в Вязниковском районе), Брод 
(деревня в Собинском районе), Гора (деревня в Петушинском рай-
оне), Новая (деревни в Кольчугинском, Судогодском и Юрьев-
Польском районах), Новое (сёла в Ковровском, Кольчугинском, Суз-
дальском и Юрьев-Польском районах), Новый (посёлки в Ковровском 
и Суздальском районах), Устье (село в Собинском районе), Цен-

                                                           

39 Подольская Н. В. Проблемы ономастического образования // Вопросы языкозна-
ния. 1990. № 3. С. 43. 
40 Подольская Н. В. Проблемы ономастического образования // Вопросы языкозна-
ния. 1990. № 3. С. 43. 
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тральный (посёлок в Вязниковском районе), Южный (посёлок в Ме-
ленковском районе) и др. 

Простая семантическая онимизация в ойконимии может предпо-
лагать перенос наименования административного статуса населённо-
го пункта на его название, ср., например: Сельцо (деревни в Горохо-
вецком, Ковровском, Муромском, Суздальском районах, село в Суз-
дальском районе) – от наименования типа населённого пункта сельцо 
(с XVI в. в России так называли сельский населённый пункт без церк-
ви, но хотя бы с одним двором землевладельца и комплексом хозяй-
ственных построек, иногда с часовней); Ям (деревни в Александров-
ском и Вязниковском районах) – от наименования типа населённого 
пункта ям, в котором была почтовая станция и жители которого за-
нимались её обслуживанием. 

Метафорическая онимизация, как пишет Н. В. Подольская, 
«происходит на основе действительного или кажущегося сходства 
именуемого объекта или субъекта с другим объектом»41, Лихая Пож-

ня (деревня в Вязниковском районе) (пожня – покос, травное место), 
Ясная Поляна (деревня в Киржачском районе) и пр. 

Под метонимической онимизацией Н. В. Подольская понима-
ет «процесс перенесения имени с одного объекта на другой на осно-
вании смысловой ассоциации по смежности, например, озера и реки, 
названные по растительности на их берегах», ср., например: Дубки 
(деревни в Александровском, Киржачском, Кольчугинском районах), 
Зелёные Пруды (деревня в Вязниковском районе), Лесная (деревня в 
Гусь-Хрустальном районе), Лиственный (село в Юрьев-Польском 
районе), Луговой (посёлок в Петушинском районе), Нагорное (дерев-
ня в Судогодском районе), Нагорный (посёлки в Гусь-Хрустальном и 
Петушинском районах), Озёрный (село в Юрьев-Польском районе), 
Прибережная (деревня в Селивановском районе), Пригородный (се-
ло в Юрьев-Польском районе), Приозёрный (посёлок в Вязниковском 
районе) и пр. 

 

 В чём особенность грамматической онимизации? 

Перейдём к рассмотрению примеров грамматической оними-

зации в топонимии, при которой географическое название образуется 
                                                           

41 Подольская Н. В. Проблемы ономастического образования // Вопросы языкозна-
ния. 1990. № 3. С. 44. 
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на базе нарицательного слова (апеллятива) с помощью прибавления к 
его основе словообразовательных аффиксов, ср., например: Заборье 
(село в Юрьев-Польском районе), Завражье (деревня в Вязниковском 
районе), Крапивье (село в Суздальском районе), Нежиловка (деревня 
Муромского района), Подвязье (деревня в Александровском районе), 
Рябиновка (деревня в Камешковском районе), Соколье (посёлок в Ме-
ленковском районе), Сосновка (деревни в Вязниковском и Камешков-
ском районах), Терновка (деревня в Юрьев-Польском), Тополёвка (де-
ревня в Вязниковском районе) и др. 

Грамматическая онимизация наблюдается и в том случае, когда 
в результате перехода имени нарицательного в класс имён собствен-
ных образовавшееся название застыло в форме множественного числа 
(pluralia tantum), поскольку плюрализация считается особым спосо-
бом словообразования в топонимии (подробнее о способах топонимо-
образования – см. параграф 3.2), ср., например: Бережки (деревни в 
Киржачском и Судогодском районах), Болгары (деревня в Собинском 
районе), Кузнецы (деревня в Собинском районе), Большие Горки и 
Малые Горки (деревни в Петушинском районе), Большие Липки и Ма-

лые Липки (деревни в Вязниковском районе), Большие Лужки и Ма-

лые Лужки (деревни в Гороховецком районе), Большие Острова и 
Малые Острова (деревни в Собинском районе) и пр. 

 

 Если источник номинации – ономастическая лексика? 

Если источником номинации является ономастическая лекси-
ка, т. е. имена собственные, то образование нового топонима сопро-
вождается процессом трансонимизации – перехода онима одного 
разряда в другой. Данный переход может иметь как естественный 
(ср., например: река Судогда – город Судогда и мн.др.), так и искус-
ственный характер (ср., например: город Владимир и гостиница 
«Владимир» и т.п.).  

Особым случаем переноса названия можно считать ситуации, 
когда имя одного объекта получает иной объект на другой террито-
рии. Зачастую это происходит в тех случаях, когда при переселении 
на другие земли люди используют знакомые для себя географиче-
ские названия в новом пространстве. Достаточно распространено 
это, например, в США, где существуют города с названиями Афи-

ны, Москва, Одесса, Санкт-Петербург и мн.др.: переселенцы из 
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Европы, осваиваясь на новом месте, называли свои поселения теми 
же именами, которые имели их родные города. Однако в данном 
случае следует говорить не о трансонимизации, а о существовании 
перенесённой топонимии, ср., например: «название деревни в Судо-
годском районе Ладога, которое, вероятно, можно считать перене-
сённым на здешнюю почву с северо-запада современной России, 
где, как известно, существует озеро Ладога, название которого име-
ет древнее происхождение»42. 

 

 В чём специфика семантической трансонимизации? 

Как и онимизация, трансонимизация может быть семантиче-
ской и грамматической. Семантическая трансонимизация пред-
полагает, что переход имени собственного из одного разряда в дру-
гой не сопровождается формальными изменениями его грамматиче-
ской структуры. Наиболее распространённым примером семантиче-
ской онимизации в ойконимии является переход топонима одного 
класса в другой (данный процесс рассматривается как частный слу-
чай трансонимизации и называется транстопонимизация), в частно-
сти перенос названия с водного объекта (обычно реки) на появив-
шееся по его берегам поселение, ср., например: река Колокша – по-
сёлок Колокша (Собинский район), река Колпь – деревня Колпь 
(Гусь-Хрустальный район), река Нерехта – посёлок Нерехта (Ков-
ровский район), река Пекша – деревня Пекша (Петушинский рай-
он), река Сойма – деревня Сойма (Судогодский район), река Судо-

гда – город Судогда и под. 
К этой же группе названий следует отнести искусственные то-

понимы, возникшие в советское время, ср., например: имени Артёма 
(посёлок в Камешковском районе), имени Войкова (посёлки в Горохо-
вецком и Муромском районах), имени Воровского (посёлок в Судо-
годском районе), имени Горького (посёлок в Камешковском районе), 
имени Карла Маркса (посёлок в Камешковском районе). С одной сто-
роны, изменение структуры исходного антропонима в официальном 
названии, безусловно, присутствует, но, с другой стороны, «в речи 
местных жителей эти названия функционируют без формального 
                                                           

42 Лукьянова Е. А. Топонимическая лексика Владимирской области : структурно-
грамматический и семантический аспекты : дис. ... канд. филол. наук. Влади-
мир, 2012. С. 74. 
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префикса «имени» (Воровский, Артём и т.д.) и структурно отвечают 
признакам, положенным в основу выделения данной группы»43. 

 

 В чём особенность грамматической трансонимизации? 

В отличие от семантической, грамматическая трансонимиза-

ция предполагает, что переход имени собственного из одного разряда 
в другой сопровождается формальными изменениями его граммати-
ческой структуры, а новый оним образуется посредством присоеди-
нения к основе исходного имени словообразовательных средств. 

Грамматическая трансонимизация – наиболее активный оно-
мастический процесс в ойконимии Владимирской области. При 
этом если семантическая трансонимизация чаще всего предполагает 
переход имени внутри одного класса, т. е. транстопонимизацию 
(переход из класса гидронимов в класс ойконимов), то грамматиче-
ская трансонимизация в большинстве своём базируется на переходе 
из класса антропонимов в класс топонимов (с соответствующим из-
менением грамматической структуры), ср., например: Алёшки (де-
ревня в Кольчугинском районе) – от разговорной формы мужского 
личного имени Алексей посредством плюрализации, Варварино 

(деревня в Судогодском и село в Юрьев-Польском районе) – от 
женского личного имени Варвара, Глебовка (деревня в Муромском 
районе), Иванищи (посёлок в Гусь-Хрустальном районе), Макариха 
(деревня в Камешковском районе), Яковлево (деревни в Кольчугин-
ском и Собинском районах) и мн. др. 

 

 В каком случае происходит онимизация с одновременной 

трансонимизацией? 

Иногда источником номинации являются два слова, одно из ко-
торых является нарицательным (апеллятивом), а другое – собствен-
ным. В данном случае говорят о смешанном ономастическом про-
цессе, который предполагает онимизацию апеллятива с одновремен-
ной трансонимизацией имени собственного. В результате данного 
процесса образуется топоним, который оказывается мотивирован-
ным одновременно двумя лексическими единицами – апеллятивом и 
                                                           

43 Лукьянова Е. А. Топонимическая лексика Владимирской области : структурно-
грамматический и семантический аспекты : дис. ... канд. филол. наук. Влади-
мир, 2012. С. 78. 
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онимом, и по своей структуре представляет собой словосочетание. В 
ойконимии наиболее распространённой моделью при данном онома-
стическом процессе является модель «прилагательное + существи-
тельное», которая выделяется формально, поскольку имя собствен-
ное – всегда субстантив. Функцию прилагательного при этом могут 
выполнять как онимизированные, так и трансонимизированные ос-
новы, ср., например: Большая Артёмовка (деревня в Гусь-
Хрустальном районе), Вольная Артемовка (деревня в Судогодском 
районе), Малая Артёмовка (деревня в Гусь-Хрустальном районе), 
Пустой Ярославль (деревня в Суздальском районе), Дмитриевский 

Погост (деревня в Кольчугинском районе), Дмитриевы Горы (село 
в Меленковском районе) и пр. 

 
 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. На основе изложенного в параграфе, а также само-

стоятельно изученного теоретического материала составьте таблицу 
«Ономастические процессы в топонимии»: 

Явление Определение Разновидности Примеры 

Онимизация ... ... ... 
Трансонимизация ... ... ... 
Онимизация  
с одновременной 
трансоинимизацией 

... ... ... 

 
Задание 2. Найдите в исследуемом вами языковом материале 

примеры простой семантической онимизации. Сделайте вывод о спе-
цифике данного ономастического процесса в изучаемом вами разряде 
топонимов. 

 
Задание 3. Проанализируйте собранный вами языковой матери-

ал и найдите в нём примеры метафорической онимизации. Сделайте 
вывод о специфике данного ономастического процесса в изучаемом 
вами разряде топонимов. 

 
Задание 4. Изучите собранный вами языковой материал и 

найдите в нём примеры метонимической онимизации. Сделайте вы-
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вод о специфике данного ономастического процесса в изучаемом ва-
ми разряде топонимов. 

 
Задание 5. Рассмотрите собранный вами языковой материал и 

найдите в нём примеры грамматической онимизации. Сделайте вывод 
о специфике данного ономастического процесса в изучаемом вами 
разряде топонимов. 

 
Задание 6. Найдите в исследуемом вами языковом материале 

примеры семантической трансонимизации. Сделайте вывод о специ-
фике данного ономастического процесса в изучаемом вами разряде 
топонимов. 

 
Задание 7. Изучите собранный вами языковой материал и 

найдите в нём примеры грамматической трансонимизации. Сделайте 
вывод о специфике данного ономастического процесса в изучаемом 
вами разряде топонимов. 

 
Задание 8. Рассмотрите собранный вами языковой материал и 

найдите в нём примеры онимизации с одновременной трансонимиза-
цией. Сделайте вывод о специфике данного ономастического процес-
са в изучаемом вами разряде топонимов. 

 
Задание 9. Проанализируйте собранный вами языковой матери-

ал и выявите примеры перенесённой топонимии. Сделайте вывод о 
специфике данного явления в изучаемом вами районе. 

 
Задание 10. Проанализируйте количественное соотношение 

примеров по каждому ономастическому процессу (задания 2–9) и 
сделайте вывод, какой из процессов на исследуемой вами территории 
преобладает и почему. 
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 3.2. СПЕЦИФИКА ТОПОНИМООБРАЗОВАНИЯ  

И ЕЁ ИЗУЧЕНИЕ 

 

В этом параграфе вы узнаете: 
- в чём специфика топонимического словообразования; 
- как действует в топонимии лексико-семантический способ 

словообразования; 
- как действует в топонимии лексико-синтаксический способ 

словообразования; 
- как действует в топонимии морфолого-синтаксический способ 

словообразования; 
- как действует в топонимии морфологический способ словооб-

разования; 
- какие типы топонимов выделяются по структуре. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

 В чём специфика топонимического словообразования? 

Одним из интереснейших аспектов изучения топонимов являет-
ся специфика топонимообразования. Топонимическое словообразова-
ние является частной системой ономастической грамматики. 
При этому, будучи частью общеязыковой грамматической системы, 
ономастическая грамматика имеет свои особенности. На них указы-
вал ещё в 1962 г. В. Н. Топоров: «Косвенным свидетельством того, 
что совокупности местных и личных названий имеют тенденцию 
к осуществлению некоторой программы, определяемой системой, 
может служить хорошо известное обстоятельство выработки самосто-
ятельной грамматики топономастических элементов, хотя бы отчасти 
независимой от грамматики данного языка, или по крайней мере от-
бора вполне определённых категорий и форм из нетопономастической 
грамматики»44. Главная задача при изучении ономастической грамма-
тики, как указывала Н. В. Подольская, «заключается именно в том, 
чтобы выявить грамматические элементы, категории, процессы, неза-

                                                           

44 Топоров В. Н. Из истории теоретической топономастики // Вопросы языкозна-
ния. 1962. № 6. С. 11. 
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висимые от грамматики данного языка, присущие только онимиче-
ской лексике»45. 

Центральным понятием словообразования как раздела грамма-
тики является способ словообразования. В сфере нарицательной 
лексики принято выделять диахронные и синхронные способы сло-
вообразования. Как известно, в диахронном аспекте язык и его еди-
ницы рассматриваются в историческом плане, то есть с позиций 
развития и изменения, в то время как в синхронном аспекте язык 
и языковые единицы анализируются на данный момент времени, 
в настоящий период их функционирования. Отличие диахронных 
способов словообразования от синхронных заключается в том, что 
при диахронном словообразовании средством выражения словооб-
разовательного значения являются не морфемы, а всё слово цели-
ком, в то время как синхронное словообразование предполагает пе-
редачу словообразовательного значения с помощью словообразова-
тельных аффиксов. 

К диахронным способам словообразования принято относить 
лексико-семантический, лексико-синтаксический и морфолого-
синтаксический способы, а к синхронным – морфологические: суф-
фиксальный, префиксальный, конфиксальный способы, а также сло-
восложение и аббревиация. 

Специфика топонимического словообразования заключается 
в том, что границы диахронного и синхронного словообразования 
в топонимии являются весьма размытыми. Так, например, морфолого-
синтаксический способ, предполагающий конверсию, т. е. переход 
слова одной части речи в другую, весьма активен в современном то-
понимообразовании названий городов, ср., например, название города 
Радужный во Владимирской области. 

Следует подчеркнуть, что в связи с тем, что теория русской 
ономастической грамматики так до сих пор и не разработана, некото-
рые вопросы топонимообразования являются весьма дискуссионны-
ми, а отнесение некоторых явлений к определённому способу топо-
нимообразования носит условный характер и во многом происходит 
по аналогии со словообразованием нарицательных слов. При этом 
следует помнить, что для топонимического словообразования харак-

                                                           

45 Подольская Н. В. Проблемы ономастического образования // Вопросы языкозна-
ния. 1990. № 3. С. 40. 
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терна «множественность словообразовательных мотиваций»46, а уста-
новление одной словообразовательной мотивации порой практически 
невозможно. Так, например, название Турово, которое носят деревни 
в Собинском и Судогодском районе Владимирской области, могло 
образоваться как от слова тур в значении ‘дикий бык’, так и от лич-
ного некрестильного имени Тур, которое фиксируется в «Словаре 
древнерусских личных собственных имён» Н. М. Тупикова47. 

 

 Как действует в топонимии лексико-семантический спо-

соб словообразования? 

Одним из способов словообразования, который используется 
как в сфере нарицательных слов, так и в топонимии, является лекси-

ко-семантический способ, который предполагает, что новое слово 
образуется на базе уже существующей в языке лексической единицы 
в результате изменения её значения. В топонимическом словообразо-
вании данный процесс сопровождается описанными ранее ономасти-
ческими процессами – семантической онимизацией и семантической 
трансонимизацией. Так, например, название посёлка Бег в Судогод-
ском районе Владимирской области было образовано в результате то-
го, что нарицательное слово бег потеряло своё прямое лексическое 
значение ‘процесс движения’ и стало обозначать конкретный насе-
лённый пункт. Рассмотрим другие примеры образования топонимов 
на основе лексико-семантического способа в процессе семантической 
онимизации в ойконимии Владимирской области: берёзка (‘дере-
во’) → Берёзка (посёлок в Петушинском районе); гора (‘форма рель-
ефа’) → Гора (деревня в Петушинском районе); дубрава (‘лес’) → 

Дубрава (село в Юрьев-Польском районе); елох (‘лиственный лес сре-
ди луга’48) → Елох (деревня в Юрьев-Польском районе); погост (‘ад-
министративно-территориальная единица на Руси’) → Погост (де-
ревни в Гороховецком, Ковровском и Собинском районах); слобода 
(‘вид поселения на Руси’) → Слобода (деревня в Кольчугинском рай-
оне); устье (‘участок реки при её впадении в другой водный объ-

                                                           

46 Подольская Н. В. Проблемы ономастического образования // Вопросы языкозна-
ния. 1990. № 3. С. 44. 
47 Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имён. СПб., 1903. С. 405. 
48 Словарь русских народных говоров : вып. 8 / гл. ред. Ф.П. Филин. Л. : 
Наука, 1972. С. 347. 
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ект’) → Устье (село в Собинском районе); яр (‘высокий, обрывистый 
берег реки’) → Яр (деревня в Вязниковском районе). 

Изменение значения исходной единицы, в результате которого 
образуется новое слово, в т. ч. топоним, наблюдается и при семанти-
ческой трансонимизации. Этот процесс предполагает, что имя соб-
ственное, которое обозначало один объект, становится топонимом, 
обозначающим другой объект. В параграфе 3.1 уже приводились 
примеры семантической трансонимизации в ойконимии Владимир-
ской области (река Колокша – посёлок Колокша (Собинский район), 
река Судогда – город Судогда и пр.). Приведём примеры из сферы го-
родской эргонимии: Ной (‘имя ветхозаветного патриарха’) → «Ной» 
(название кафе во Владимире); Мономах (‘прозвище великого князя 
Владимира Всеволодовича’) → «Мономах» (название гостиницы 
во Владимире); Елена (женское личное имя) → «Елена» (название па-
рикмахерской во Владимире). 

 

 Как действует в топонимии лексико-синтаксический 

способ словообразования? 

Ещё одним способом словообразования, который используется 
в топонимии, является лексико-синтаксический способ, который 
предполагает «возникновение слова из словосочетания»49, в связи 
с чем его ещё называют сращением. Рассмотрим примеры сращения 
в ойконимии Владимирской области: Большевысоково (деревня 
в Вязниковском районе), Большелучинское и Малолучинское (сёла 
в Юрьев-Польском районе), Большепетровское (село в Юрьев-
Польском районе), Нововоскресенское (деревня в Александровском 
районе), Новокосцы (деревня в Гороховецком районе), Новониколаев-

ское (деревня в Меленковском районе), Новоопокино (деревня в Гусь-
Хрустальном районе) и Староопокино (село в Гусь-Хрустальном 
районе), Новофетинино (деревня в Кольчугинском районе), Ново-

фроловское (деревня в Кольчугинском районе) и нек. др. 
В эту же группу следует отнести названия, которые образова-

лись в результате сращения на базе словосочетания, но закрепились 
в дефисном написании, ср., например, подобные ойконимы Влади-
мирской области: Мало-Борисково (село в Суздальском районе), Но-
                                                           

49 Лопатин В. В. Сращение // Русский язык : Энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. 
М. : Большая рос. энцикл. : Изд. дом «Дрофа», 1997. С. 536. 
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во-Дурово (деревня в Гусь-Хрустальном районе), Ново-Мальцево (де-
ревня в Гусь-Хрустальном районе), Ново-Новляново (деревня в Гусь-
Хрустальном районе), Ново-Павликово (деревня в Гусь-Хрустальном 
районе), Ново-Петрово (деревня в Судогодском районе), Ново-

Покровское (деревня в Гусь-Хрустальном районе) и пр. 
Относительно таких топонимов возникает неизбежный вопрос 

об их орфографическом оформлении: чем принципиально различают-
ся названия Новофроловское и Ново-Покровское, Новофетинино 
и Ново-Павликово и в каком случае данные топонимы следует писать 
слитно, а в каком – через дефис. В полном академическом справочни-
ке «Правила русской орфографии и пунктуации» под ред. В. В. Лопа-
тина50 относительно географических названий указывается следую-
щее: «Первая часть Ново- может писаться в таких названиях как 
слитно, так и через дефис, напр.: Новомосковск, Нововязники, но: Но-

во-Переделкино, Ново-Косино, Ново-Огарёво».  
Традиция написания топонимов с частью Ново- демонстрирует 

преобладание слитного написания. Так, в ответе на вопрос об орфо-
графическом оформлении подобных названий справочной службы 
русского языка сайта «Грамота.ру» отмечается, что «в словаре 
Ф. Л. Агеенко «Собственные имена в русском языке» на более чем 
100 случаев слитного написания _Ново-_ приходится только один 
случай дефисного написания»51. Однако, поскольку устоявшегося 
написания, которое было бы закреплено нормативными справочника-
ми, не существует, следует проверять написание по топонимическим 
словарям или (если конкретное название в таких словарях не зафик-
сировано) в справочниках административно-территориального 
устройства тех регионов, где соответствующие населённые пункты 
расположены. 

 

 Как действует в топонимии морфолого-синтаксический 

способ словообразования? 

Особым образом реализуется в топонимообразовании морфоло-

го-синтаксический способ словообразования, который включает 

                                                           

50 Правила русской орфографии и пунктуации / под ред. В.В. Лопатина. М. : Экс-
мо, 2006. 480 с. URL: http://orthographia.ru/orfografia.php?sid=69#pp69.  
51 Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 
URL: http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=218488.  
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«все факты перехода слов из одной части речи в другую, а также тес-
но связанные с ними случаи отрыва формы от системы форм слова 
и превращения в самостоятельное слово»52. В русском словообразо-
вании такой способ иногда называют конверсией. В сфере образова-
ния новых нарицательных слов выделяют следующие виды конвер-
сии: субстантивация (переход слова другой части речи в класс суще-
ствительных), вербализация (переход слова другой части речи в класс 
глаголов), адъективация (переход слова другой части речи в класс 
прилагательных), нумерализация (переход слова другой части речи в 
класс числительных), адвербиализация (переход слова другой части 
речи в класс наречий), прономинализация (переход слова другой ча-
сти речи в класс местоимений). В сфере топонимообразования мы 
можем говорить только о субстантивации, т. е. переходе слов другой 
части речи в разряд существительных. Это обусловлено тем фактом, 
что топоним, как и всякое собственное имя, является субстантивом.  

Морфолого-синтаксический способ топонимообразования явля-
ется ведущим в русской ойконимии, которая во многом носит посес-
сивный характер. Так, большинство названий сельских поселений 
на на -ов(о), -ев(о), -ин(о) изначально были притяжательными прила-
гательными в составе оборотов типа Иванова деревня или Иваново се-

ло. Затем в процессе активного использования в речи функцию назва-
ния сохраняло за собой только прилагательное, а вторая часть отпада-
ла, в результате чего прилагательное переходило в разряд существи-
тельных – Иваново: «Так, можно предположить, что название деревни 
Глебово (Судог.) образовано морфолого-синтаксическим способом. 
Вероятно, ранее эта деревня называлась Глебово селение, т.е. название 
представляло собой словосочетание типа «притяжательное прилага-
тельное + существительное», о чём свидетельствует употребление ти-
па деревни Глебовой в данных «Историко-статистического описания 
церквей и приходов Владимирской епархии». Впоследствии под вли-
янием унификации названий сельских поселений в результате семан-
тического сжатия образовался ойконим Глебово»53. Подобных назва-
ний во Владимирской области и по всей России очень много. 
                                                           

52 Виноградов В. В. Вопросы современного русского словообразования // Исследования 
по русской грамматике. М., 1975. С. 207. 
53 Лукьянова Е. А. Топонимическая лексика Владимирской области : структурно-
грамматический и семантический аспекты : дис. ... канд. филол. наук. Влади-
мир, 2012. С. 88. 
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При этом высокая частотность топонимов с формантом -ов(о), 

-ев(о), -ин(о) стала причиной того, что у некоторых топонимистов 
сформировалось мнение, согласно которому большая часть русских 
топонимов образованы посредством присоединения к мотивирую-
щей основе словообразовательных морфем (в большинстве своём 
суффиксов), т. е. при помощи морфологического (суффиксального) 
способа словообразования. На это обратила внимание В. В. Носко-
ва, и, опровергая данную точку зрения, она подчёркивала, что 
в эпоху феодализма топонимы не только указывали на объект, но 
и закрепляли право владения им за конкретным человеком, в связи 
с чем названия образовывались по модели «притяжательное прила-
гательное + существительное», где притяжательное прилагательное 
указывало на имя владельца: Епифанова сторожка, Андреева сто-

рожка. При этом принадлежность выражалась посредством топо-
нимических формантов -ов(о), -ев(о), -ин(о). Впоследствии проис-
ходил процесс эллиптирования (или, как называла его В. В. Носко-
ва, семантического сжатия), при котором существительное, указы-
вающее на тип объекта, опускалось, а притяжательное прилагатель-
ное переходило в класс существительных, становясь самостоятель-
ным словом. В. И. Фурашов пишет об этом: «Эта аберрация в ис-
следованиях по топонимике, по мнению Валентины Владимировны, 
получилась в результате элементарного смешения понятий «способ 
образования» и «морфемная структура» топонима»54. При этом 
нужно помнить, что часть названий с формантами -ов(о), -ев(о), -

ин(о) никак не связаны с именами владельцев или первых поселен-
цев, т. е. не являются посессивами, в связи с чем, скорее всего, о 
них следует говорить в контексте морфологического словообразо-
вания (см. далее). 

Приведём ещё примеры морфолого-синтаксического топонимо-
образования во владимирской ойконими: Авдотьино (деревни в Ков-
ровском, Кольчугинском, Судогодском районах, село в Юрьев-
Польском районе), Василёво (деревня в Киржачском и Собинском 
районах, урочище в Юрьев-Польском районе), Григорово (деревни 
в Александровском и Гороховецком районах, сёла в Меленковском 
и Юрьев-Польском районах), Демидово (деревни в Гусь-Хрустальном, 

                                                           

54 Фурашов В. И. Из истории отечественного языкознания : классики и современники. 
Владимир : Транзит-ИКС, 2020. С. 188. 
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Собинском и Судогодском районах), Захарово (деревни в Гусь-
Хрустальном, Киржачском, Муромском и Судогодском районах, село 
в Селивановском районе), Игнатьево (деревни в Муромском и Судо-
годском районах), Климово (деревни в Киржачском и Ковровском 
районах, село в Муромском районе), Макарово (деревни в Ковров-
ском и Кольчугинском районах), Никиткино (деревни в Гороховец-
ком и Киржачском районах), Филатово (деревни в Гусь-Хрустальном 
и Петушинском районах) и мн. др. Частотность одинаковых названий 
в разных районах одного региона показывает, что данная модель об-
разования топонимов была весьма продуктивной. 

 

 Как действует в топонимии морфологический способ 

словообразования? 

Центральным способом словообразования в русском языке счи-
тается морфологический способ, который предполагает образование 
новых слов путём прибавления к основе мотивирующего слова сло-
вообразовательных аффиксов. В зависимости от того, какой аффикс 
является средством словообразования, принято выделять конкретные 
морфологические способы словообразования. Остановимся на них 
более подробно. 

Суффиксальный способ 

Когда мы говорим о суффиксальном способе в топонимообразо-
вании, следует помнить о том, что суффиксы в географических назва-
ниях подвергаются некоторому «окостенению», при котором суффикс 
сливается с окончанием: -ов(о), -ев(о), -ин(о), -к(а), -их(а), -щин(а), -

ят(а), -ник(и), -ищ(е), -ищ(и), -ич(и) и пр. В связи с этим примени-
тельно к данным словообразовательным суффиксам принято исполь-
зовать термин топонимический формант, который применим 
и к другим видам морфологического топонимообразования. Остано-
вимся на основных суффиксах (топонимических формантах) в топо-
нимообразовании. 

1. Суффикс -ов(о), -ев(о), -ин(о) 

Продуктивным суффиксом в славянской ойконимии является 
топонимический формант -ов(о), -ев(о), -ин(о). При этом он может 
служить как показателем морфологического топонимообразования, 
так и признаком конверсии – перехода притяжательного прилагатель-
ного в разряд существительного с приобретением функции топонима. 
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Конверсия отмечается в тех случаях, когда название было образовано 
по имени владельца или первого поселенца (об этом см. выше). Одна-
ко если название не носит посессивный характер, то правомерно го-
ворить о суффиксальном способе топонимообразования. При этом 
важно внимательное изучение этимологии названия и установление 
возможности или невозможности мотивации названия личным име-
нем человека. Так, например, название деревни Травинино в Судогод-
ском районе вполне могло быть мотивировано древним некрестиль-
ным именем Трава, которое отражало тотемные верования наших 
предков, однако тот факт, что в «Историко-статистическом описании 
церквей и приходов Владимирской епархии» деревня упоминается 
под названием Травинки, указывает на суффиксальную деривацию 
в результате унификации названий населённых пунктов. 

2. Суффикс -к(а) 

Распространён в образовании географических названий топо-
нимический формант -к(а). В словообразовании нарицательных 
слов данный суффикс является уменьшительным (ср., например: 
нить – нитка, река – речка и пр.), причём в некоторых случаях он 
может иметь уменьшительно-ласкательную коннотацию (ср., 
например: рука – ручка, нога – ножка и пр.), а при образовании 
производных форм от личных имён и вовсе оттенок пренебрежи-
тельности, хотя в некоторых ситуациях и весьма условный (ср., 
например: Лена – Ленка, Катя – Катька, Саша – Сашка, но Мак-

сим – Максимка, Вадим – Вадимка и пр.). 
В топонимообразовании формант -к(а) не обнаруживает значе-

ния уменьшительности и уж тем более уменьшительно-ласкательного 
или уничижительного значения, а является исключительно средством 
образования нового названия. При этом мотивирующим словом могут 
быть совершенно разные единицы: 

а) имена собственные: 
- личные имена, ср., например, ойконимы Владимирской обла-

сти: Абрамовка (деревня в Кольчугинском районе), Натальинка (де-
ревня в Судогодском районе), Трофимовка (деревня в Судогодском 
районе), Филипповка (деревня в Вязниковском районе) и мн. др.; 

- названия рек, ср., например: Нерлинка (деревня в Камешков-
ском районе) – от названия реки Нерль; 

б) нарицательные слова: 
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- наименования животных, ср., например: Воробьёвка (деревня 
в Вязниковском районе), Орловка (деревня в Меленковском районе); 

- наименования растений, ср., например: Вязовка (деревня в Вяз-
никовском районе), Рябиновка (деревня в Камешковском районе) и др.; 

- прилагательные, ср., например: Нежиловка (деревня в Муром-
ском районе), Новлянка (деревня в Селивановском районе), Погорелка 
(деревня в Ковровском районе), Суховка (деревня в Судогодском рай-
оне) и пр. 

3. Суффикс -ищ(и) 

Характерным для русской топонимии можно считать топони-
мический формант -ищ(и), который имеет словообразовательное 
значение ‘место, где находилось или происходило что-либо’, ср., 
например, ойконимы Владимирской области: Дворищи (деревня 
в Киржачском районе), Избищи (деревня в Гусь-Хрустальном рай-
оне), Межищи (деревня в Муромском районе), Мостищи (деревня 
в Судогодском районе), Островищи (деревня в Петушинском рай-
оне), Становищи (деревня в Александровском районе), Столбищи 
(деревня в Собинском районе) и др. 

Следует подчеркнуть, что суффиксальное топонимообразование 
в данном случае сопровождается плюрализацией (об этом см. далее). 

4. Суффикс -их(а) 

Как известно, в словообразовании нарицательных слов суффикс 
-их(а) содержит указание на женщину по роду занятий, особенностям 
или по её мужу и его роду занятий (ср., например: слова врачиха, по-

вариха и пр. – от наименований профессий; прозвище Сычиха – от ха-
рактеристики женщины, Кузнечиха – от наименования рода занятий 
мужа и пр.). 

В топонимии топонимический формант -их(а) носит посессив-
ный характер и указывает на связь с владельцем или первым поселен-
цем, ср., например, ойконимы Владимирской области: Алфериха (де-
ревня в Суздальском районе), Княжиха (деревня в Юрьев-Польском 
районе), Лаврениха (деревня в Кольчугинском районе), Максимиха 
(деревня в Собинском районе), Мальчиха (деревня в Ковровском рай-
оне), Митрофаниха (деревня в Собинском районе), Прокошиха (де-
ревня в Собинском районе), Сергеиха (деревня в Камешковском рай-
оне), Федосеиха (деревня в Вязниковском районе), Фомиха (село 
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в Камешковском районе), Фролиха (деревня в Собинском районе), 
Чувашиха (деревня в Юрьев-Польском районе) и пр. 

Следует отметить, что в некоторых случаях при образовании 
географических названий топонимический формант -их(а) не несёт 
информацию о владельце или первом поселенце, а во многом имеет 
обычное характеризующее значение, ср., например, ойконимы Вла-
димирской области: Вощиха (деревня в Селивановском районе), Же-

лобиха (деревня в Вязниковском районе), Журавлиха (деревня в Коль-
чугинском районе), Курганиха (деревня в Александровском районе), 
Маслиха (деревня в Гусь-Хрустальном районе) и др. 

Префиксально-суффиксальный способ 

Если префиксальный способ в топонимии считается непродук-
тивным, то префиксально-суффиксальное топонимообразование, 
предполагающее одновременное присоединение к основе мотивиру-
ющего слова префикса и суффикса, встречается достаточно часто, ср., 
например, ойконимы Владимирской области: Заболотье (деревни 
в Гусь-Хрустальном и Петушинском районах), Загорье (деревни 
в Судогодском и Суздальском районах), Заполье (деревня в Ковров-
ском районе), Заречье (село в Киржачском районе и деревня в Сели-
вановском районе), Погорелка (деревня в Ковровском районе), Под-

сосенье (деревня в Александровском районе), Поречье (деревня 
в Александровском районе) и пр. 

Сложносуффиксальный способ 

Сложносуффиксальный способ словообразования представляет 
собой сложение производящих основ с одновременным присоедине-
нием суффикса. В топонимии (в частности в ойконимии) этот способ 
реализуется в том случае, если топоним образовался от словосочета-
ния, ср., например, ойконимы Владимирской области: Великодворье 
(село в Гусь-Хрустальном районе), Долгополье (село в Александров-
ском районе), Нововладимировка (деревня в Гороховецком районе), 
Новокарповка (деревня в Судогодском районе), Новосемёновка (де-
ревня в Гороховецком районе) и пр. 

Вопрос о разграничении сложносуффиксального и лексико-
синтаксического способа (образование топонима на базе словосочета-
ния без изменения его словообразовательной структуры) названий ти-
па Нововладимировка и Нововязники в данном случае решается уста-
новлением наличия или отсутствия на исследуемой территории топо-



103 

нима Владимировка и Вязники. Если в первом случае такого топонима 
не существует и речь идёт о сложении основ с одновременной суффик-
сацией, то во втором – топоним Вязники есть, а название Нововязники 
является производным от соответствующего словосочетания. 

4. Плюрализация 

Особым способом дерицвации, характерным для топонимии, яв-
ляется плюрализация, которая представляет собой образование нового 
названия в форме множественного числа (pluralia tantum). Флексия 
формы множественного числа при этом выполняет функцию словообра-
зовательного аффикса, ср., например, ойконимы Владимирской обла-
сти: Бельцы (деревня в Киржачском районе), Боровицы (село в Муром-
ском районе), Бутылицы (село в Меленковском районе), Клины (посё-
лок и село в Кольчугинском районе, деревня в Судогодском районе), 
Ковардицы (село в Муромском районе), Комары (деревня в Судогод-
ском районе), Лопатницы (село в Суздальском районе), Молотицы (се-
ло Муромского района), Мостцы (село в Камешковском районе), По-

жарницы (деревня в Камешковском районе), Просеницы (деревня в Ме-
ленковском районе), Тереховицы (деревня в Камешковском районе), 
Усады (деревни в Вязниковском и Гусь-Хрустальном районах) и пр. 

Безусловно, описанные способы топонимообразования не исчер-
пываются возможностями, изложенными в настоящем параграфе. Уни-
кальность топонимического материала заключается в том, что названия 
отдельных территорий могут иметь свою специфику и характеризовать 
особенности топонимической деривационной системы по-своему. 

 

 Какие типы топонимов выделяются по структуре? 

В контексте изучения специфики топонимообразования принято 
говорить также о структурной характеристике географических назва-
ний. Традиционно по структуре топонимы принято делить на про-
стые, т.е. однословные, и составные, которые могут включать два 
и более компонента. 

Простые топонимы представляют собой одну лексическую 
единицу, которая при этом может иметь разные формы: 

1) существительные:  
а) в именительном падеже, ср., например: ойконим Берёзка (по-

сёлок в Петушинском районе), Энтузиаст (село в Юрьев-Польском 
районе), годоним Варварка (улица во Владимире) и пр.; 
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б) в родительном падеже, ср., например: ойконим имени Воров-

ского (посёлок в Судогодском районе), годоним Гагарина, Белокон-

ской (улицы во Владимире) и др.; 
2) прилагательные: 
а) качественные, ср., например: ойконимы Красное (сёла в Суз-

дальском и в Юрьев-Польском районах), Новая (деревни в Кольчу-
гинском и Юрьев-Польском районах), годонимы Зелёная, Светлая, 
Тенистая (улицы во Владимире); 

б) относительные, ср., например: ойконимы Клязьменский (по-
сёлок в Петушинском районе), Майский (посёлок в Александровском 
районе), Октябрьская (деревня в Вязниковском районе), Октябрь-

ский (посёлок в Вязниковском районе), Первомайский (посёлки 
в Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Селивановском 
районах), Пролетарский (посёлки в Вязниковском и Гороховецком 
районах), Ундольский (посёлок в Собинском районе), Уршельский 
(посёлок в Гусь-Хрустальном районе), годонимы Вокзальная, Инсти-

тутская, Суздальская, Юбилейная (улицы во Владимире) и пр. 
Составные топонимы представляют собой сочетание слов, 

при этом они должны рассматриваться не как синтаксические, а как 
лексические единицы, которые, впрочем, генетически воспринимают-
ся именно как словосочетания и могут быть рассмотрены в контексте 
составляющих единиц. Модели составных топонимов при этом могут 
быть разные.  

Наиболее распространённой среди составных топонимов явля-
ется модель «прилагательное + существительное», которая может 
быть представлена следующими вариантами: 

а) качественное прилагательное + существительное, ср., напри-
мер, ойконимы Владимирской области: Белая Рамень (деревня в Вяз-
никовском районе), Большой Приклон и Малый Приклон (деревни 
в Меленковском районе), Красная Горка (деревни в Селивановском 
и Судогодском районах и село в Юрьев-Польском районе), Красное 

Заречье (село в Юрьев-Польском районе), Малый Алепинец (деревня 
в Собинском районе), Новая Рамень (деревня в Вязниковском рай-
оне), Старое Сельцо (деревня в Петушинском районе) и др.; 

б) относительное прилагательное + существительное, ср., 
например, ойконимы Владимирской области: Воскресенская Слобод-

ка (село в Суздальском районе), Масляные Горочки (деревня в Пету-
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шинском районе), Сенинские Дворики (деревня в Ковровском районе), 
Соповские Землянки (деревня в Киржачском районе) и пр.; 

в) притяжательное прилагательное + существительное, ср., 
например, ойконимы Владимирской области: Дмитриевы Горы (село 
Меленковского района), Дюков Бор (посёлок в Суздальском районе), 
Митины Деревеньки (деревня в Вязниковском районе), Сельцовы Де-

ревеньки (деревня в Вязниковском районе) и пр. 
Модель «прилагательное + существительное» наиболее активна 

в ойконимии, в то время как другие модели наибольшее распростра-
нение получают в урбанонимии, в частности в годонимии (названия 
улиц). Рассмотрим их более подробно: 

1) «существительное + существительное», ср., например, годо-
нимы Владимира: улица Диктора Левитана, улица Хирурга Орлова 
и нек. др.; 

2) «прилагательное + прилагательное», ср., например, годонимы 
Владимира: улица Большая Московская, улица Большая Нижегород-

ская и пр.; 
3) «числительное + существительное»: 
а) «количественное числительное + существительное», ср., 

например, годоним Владимира: улица 40 лет Октября; 
б) «порядковое числительное + существительное», ср., напри-

мер, годонимы Владимира: улица 1-я Линия, улица 8-го Марта, улица 

9-го Января и пр.; 
4) «числительное + прилагательное», ср., например, годонимы 

Владимира: улица 1-я Кольцевая, улица 2-я Кольцевая, улица 3-я Коль-

цевая, проезд 1-й Тупиковый, проезд 2-й Тупиковый, проезд 3-й Тупико-

вый и пр.; 
5) аббревиатуры, ср., например, годонимы Владимира: улица 

МОПРа, улица МЮДа, улица посёлок РТС и пр. 
Как и описанные выше способы топонимообразования, струк-

турные модели топонимов не исчерпываются рассмотренными вари-
антами. Различные разряды топонимов могут характеризоваться сво-
ими структурными моделями, демонстрировать уникальные вариан-
ты, что и определяет структурно-грамматическую специфику данных 
единиц. 
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 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. На основе изложенного в параграфе, а также само-

стоятельно изученного теоретического материала составьте таблицу 
«Способы словообразования в топонимии»: 

Способ словообразования Особенности Примеры 

Лексико-семантический способ ... ... 
Лексико-синтаксический способ ... ... 
Морфолого-синтаксический способ ... ... 
Морфоло-
гические 
способы 

Суффиксальный  
способ 

... ... 

Префиксально-
суффиксальный способ 

... ... 

Сложносуффиксальный 
способ 

... ... 

Плюрализация ... ... 

 
Задание 2. Найдите в исследуемом вами языковом материале 

топонимы, образованные лексико-семантическим способом. Сделайте 
вывод о специфике данного способа топонимообразования в изучае-
мом вами разряде топонимов. 

 
Задание 3. Проанализируйте исследуемый вами языковой мате-

риал и найдите в нём топонимы, образованные лексико-
синтаксическим способом. Сделайте вывод о специфике данного спо-
соба топонимообразования в изучаемом вами разряде топонимов. 

 
Задание 4. Рассмотрите исследуемый вами языковой материал 

и найдите в нём топонимы, образованные морфолого-синтаксическим 
способом. Сделайте вывод о специфике данного способа топонимо-
образования в изучаемом вами разряде топонимов. 

 
Задание 5. Изучите исследуемый вами языковой материал 

и найдите в нём топонимы, образованные суффиксальным способом. 
Сделайте вывод о специфике данного способа топонимообразования 
в изучаемом вами разряде топонимов. 
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Задание 6. Найдите в исследуемом вами языковом материале 
топонимы, образованные префиксально-суффиксальным способом. 
Сделайте вывод о специфике данного способа топонимообразования 
в изучаемом вами разряде топонимов. 

 
Задание 7. Проанализируйте исследуемый вами языковой мате-

риал и найдите в нём топонимы, образованные сложносуффиксаль-
ным способом. Сделайте вывод о специфике данного способа топо-
нимообразования в изучаемом вами разряде топонимов. 

 
Задание 8. Рассмотрите исследуемый вами языковой материал 

и найдите в нём топонимы, образованные путём плюрализации. Сде-
лайте вывод о специфике данного способа топонимообразования 
в изучаемом вами разряде топонимов. 

 
Задание 9. Найдите в исследуемом вами языковом материале 

простые топонимы. Выделите группы простых топонимов. Сделайте 
вывод о специфике данных единиц. 

 
Задание 10. Найдите в исследуемом вами языковом материале 

составные топонимы. Выделите структурные модели составных топо-
нимов. Сделайте вывод об их специфике. 
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 3.3. ПРИНЦИПЫ НОМИНАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТОПОНИМОВ 

 

В этом параграфе вы узнаете: 
- что такое принцип номинации; 
- как в топонимии проявляется принцип номинации по отноше-

нию к человеку; 
- какие топонимы названы по отношению к другому объекту; 
- какие признаки именуемого объекта могли быть положены 

в основу топонимов. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

 Что такое принцип номинации? 

Изучение семантических особенностей топонимов конкретной 
территории должно базироваться на анализе основных принципов 
номинации, которые характерны для исследуемых топонимических 
единиц. Под принципом номинации Н. В. Подольская понимает «ос-
нование для связи имени с называемым объектом»55. Принцип номи-
нации устанавливает связь между географическим объектом, его 
названием и экстралингвистической действительностью: предполага-
ется, что из многочисленных признаков объекта или окружающей его 
реальности будет выбран такой, который будет мотивирующим 
для топонима. При этом принцип номинации, предполагающий опре-
делённый механизм выбора имени для конкретного объекта, оказыва-
ется социально и исторически обусловленным. В. А. Никонов так пи-
сал об этом: «В топонимике нет заблужденья опасней, чем распро-
странённое представленье, будто названье «вытекает» из свойств са-
мого объекта. Самой реке безразлично, что она быстрая, белая и т.д. 
Даже если названье указывает на признак объекта, то отбор этого 
признака продиктован только интересами общества. Названье не при-
суще объекту, но существует только в обществе и, как каждое соци-
альное явленье, всегда подчиняется исторической закономерности»56. 

                                                           

55 Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М. : 
Наука, 1978. С. 114. 
56 Никонов В. А. Введение в топонимику. Изд. 2-е. М. : Издательство ЛКИ, 2011. С. 26. 
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Именно поэтому в каждую эпоху наиболее актуальным оказывается 
какой-то один принцип номинации.  

Наиболее распространённым является деление мотивировочных 
факторов для образования топонима на три принципа: 1) номинация, 
основанная на отношении объекта к человеку; 2) номинация, осно-
ванная на отношении называемого объекта к другому объекту; 3) но-
минация, указывающая на признак самого объекта. Остановимся 
на данных принципах более подробно. 

 

 Как в топонимии проявляется принцип номинации 

по отношению к человеку? 

Принцип номинации по отношению к человеку предполагает, что 
в названии географического объекта будет отражена его соотнесённость 
с конкретным человеком или группой лиц. При этом данный принцип 
весьма специфично проявляется в разных разрядах топонимов.  

Так, в ойконимии принцип номинации по отношению к челове-
ку проявляется в том, что населённые пункты получают своё название 
по имени или какой-то важной характеристике человека. Рассмотрим 
основные группы ойконимов Владимирской области, которые появи-
лись в результате действия данного принципа. 

Большая группа ойконимов образовалась от имени человека 
(топонимы, которые образованы от имени человека, ещё называют 
антропотопонимы). При этом в основе названия может лежать как 
мужское, так и женское личное имя. Кроме того, названия могли об-
разовываться от фамилии. 

1. Мужское личное имя становилось основой для ойконима в 
те времена, когда важным было указать на принадлежность поселения 
какому-либо владельцу или отнесённость его к первому поселенцу. 
Причём названия могли быть образованы: 

а) от полного крестильного мужского личного имени, ср. 
например: Александрино (деревня в Меленковском районе), Алек-

сандровка (деревни в Гусь-Хрустальном районе, село в Муромском 
районе) – от полного крестильного мужского личного имени Алек-
сандр; Макаровка (деревня в Муромском районе), Макарово (де-
ревни в Ковровском и Кольчугинском районах) – от полного кре-
стильного мужского личного имени Макар; Николаевка (деревни 
в Александровском и Кольчугинском районах) – от полного кре-
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стильного мужского личного имени Николай; Никитино (сёла 
в Ковровском и Судогодском районах) – от полного крестильного 
мужского личного имени Никита; Павловка (деревни в Кольчугин-
ском и Судогодском районах), Павлово (деревня в Петушинском 
районе) – от полного крестильного мужского личного имени Павел; 
Фёдоровка (деревни в Гусь-Хрустальном и Собинском районах) – 
от полного крестильного мужского личного имени Фёдор; Фомино 
(деревни в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах) – от пол-
ного крестильного мужского личного имени Фома и пр.; 

б) от разговорной формы крестильного мужского личного 
имени, ср., например: Митенино (деревни в Гусь-Хрустальном 
и Киржачском районах), Митино (деревни в Гороховецком, Кир-
жачском, Меленковском и Судогодском районах), Митькино (де-
ревня в Судогодском районе), Митяково (деревня в Селивановском 
районе) – от разговорных форм крестильного мужского личного 
имени Дмитрий и мн. др.; 

в) от некрестильного мужского личного имени (подробнее о не-
крестильных русских именах – см. параграф 1.2), ср., например: Ба-

раново (деревни в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах) – от не-
крестильного мужского личного имени Баран; Вашутино (деревня 
в Гусь-Хрустальном районе) – от некрестильного мужского личного 
имени Вашута; Воютино (село в Меленковском районе) – от некре-
стильного мужского личного имени Воюта; Злобино (деревни в Ме-
ленковском и Суздальском районах) – от некрестильного мужского 
личного имени Злоба; Лобаново (деревни в Гусь-Хрустальном, Сели-
вановском и Судогодском районах) – от некрестильного мужского 
личного имени Лобан и пр. 

То, какая именно форма личного имени была положена в ос-
нову ойконима, даёт определённую информацию о специфике но-
минации: «Особенности формы личного имени, положенного в ос-
нову номинации, могут свидетельствовать о социальном статусе 
первого поселенца или владельца селения. Топонимы от полных 
форм мужских имён указывают на достаточно высокий статус чело-
века. Топонимы, в основу которых положены разговорные и диа-
лектные формы личного имени, а также так называемые мирские 
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имена и прозвища, свидетельствуют о том, что первый поселенец 
мог быть выходцем из крестьянской среды»57. 

2. Женское личное имя становилось основой для ойконима до-
статочно редко, что обусловлено патриархальным характером рус-
ской культуры. Обычно факт номинации от женского личного имени 
либо был связан с женщиной, которая в силу разных причин получила 
особый социальный статус главы семьи, либо носил ситуативный ха-
рактер. В основу ойконима могли быть положены: 

а) полные крестильные женские личные имена, ср., например: Ан-

нино (деревни в Судогодском и Суздальском районах) – от полного кре-
стильного женского имени Анна; Варварино (деревни в Судогодском 
и Юрьев-Польском районах) – от полного крестильного женского име-
ни Варвара; Екатериновка (деревня в Селивановском районе) – от пол-
ного крестильного женского имени Екатерина; Надеждино (деревня 
в Селивановском районе) – от полного крестильного женского имени 
Надежда; Натальинка (деревня в Судогодском районе) – от полного 
крестильного женского имени Наталья; Ольгино (деревня в Муромском 
районе) – от полного крестильного женского имени Ольга и пр.; 

б) разговорные формы крестильных женских личных имён, ср. 
например: Авдотьино (деревни в Ковровском, Кольчугинском и Су-
догодском районах, село в Юрьев-Польском районе) – от разговорной 
формы Авдотья крестильного женского личного имени Евдокия; Ма-

хонино (деревня в Гусь-Хрустальном районе) – от разговорной формы 
Махоня крестильного женского личного имени Марфа; Марюхино 
(деревня в Судогодском районе) – от разговорной формы Марюха 
крестильного женского личного имени Мария и т.п. 

3. Топонимы, образованные от фамилии, достаточно редки 
в русской ойконимии, особенно если это касается сельских поселе-
ний. Обычно факт номинации по фамилии был связан с владельцами 
земель, на которых располагался населённый пункт. Таких названий 
сравнительно немного, потому что формирование основной части 
сельских поселений в нашем регионе происходило раньше, чем сфор-
мировалась система русских фамилий. При этом человек, давший 
своей фамилией название населённому пункту, скорее всего, был 

                                                           

57 Лукьянова Е. А. Топонимическая лексика Владимирской области : структурно-
грамматический и семантический аспекты : дис. ... канд. филол. наук. Влади-
мир, 2012. С. 109. 
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не из крестьянского сословия. В данном случае нет оснований утвер-
ждать, что название появилось от фамилии первого поселенца, по-
скольку первым поселенцем мог быть крестьянин, а крестьяне, как 
известно, долгое время не имели фамилий. Более того, нередкой была 
ситуация, когда фамилии образовывались от названия населённого 
пункта, где жил человек (или вся его семья). 

Определить доподлинно происхождение топонима от фамилии 
иногда представляется весьма затруднительным. Обычно такой вывод 
делается, если название является уникальным и не повторяется в дру-
гих районах. В таком случае можно сделать вывод, что имеет место 
отфамильная номинация, а не образование названия по традиционной 
модели от мужского личного имени. Кроме того, необходимо устано-
вить факт существования рода с подобной фамилией, который мог 
быть владельцем территории, где расположен интересующий насе-
лённый пункт. Зачастую подобных сведений либо очень мало, либо 
не существует вовсе. Если такие сведения имеются, то можно выдви-
гать гипотезу, исходя из того, были ли в этих местах землевладельцы 
с определённой фамилией.  

Так, например, название деревни Буторлино в Вязниковском 
районе достаточно редкое не только для Владимирской области, но 
и для России в целом. В «Алфавитном списке дворянских родов Вла-
димирской губернии» М. И. Трегубова указано, что в XIX в. в этих 
местах были владения Михаила Ивановича Бутурлина58. Чередование 
У и О в названии вполне могло быть: такое явление характерно 
для русского языка.  

Существуют также ойконимы, происхождение которых от фа-
милии не гипотетично, а доподлинно известно, поскольку данные 
названия были образованы от фамилий известных землевладельцев 
и заводчиков, что зафиксировано многими документами, ср., напри-
мер, названия городов Владимирской области: Кольчугино – по фами-
лии купца А. Г. Кольчугина, основавшего завод, вокруг которого вы-
рос впоследствии город; Карабаново – по фамилии владевших посе-
лением дворян Карабановых; Костерёво – по фамилии И. И. Костерё-
ва, который построил на месте современного города станцию, почту, 
двухэтажный особняк для себя и жилой дом для управляющего име-

                                                           

58 Алфавитный список дворянских родов Владимирской губернии / сост. секр. дворян-
ства М. И. Трегубов. Владимир, 1905. С. 29–30. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/45010. 
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нием. То же самое относится и к названиям, которые появились в со-
ветское время, ср., например: посёлок имени Воровского (Судогод-
ский район), посёлок имени Горького (Камешковский район), посёлок 
имени Карла Маркса (Камешковский район).  

Небольшая группа ойконимов Владимирской области образова-
на от названия национальностей или этнических общностей. По-
добные названия отражают историю взаимодействия народов, насе-
лявших территорию современной Владимирской области, в разные 
периоды. В основном речь идёт о взаимодействии славянских наро-
дов, которые примерно с IX в. начали переселяться c северо-запада на 
владимирские земли, и других этнических групп: 

1) финно-угорские племена, которые со временем были ассими-
лированы славянами, однако названия, указывающие на эти этносы, 
остались, ср., например: Муром, Мещёра и пр.; 

2) кочевые народы в период татаро-монгольского завоевания 
Руси, ср., например: Барское-Татарово (село в Вязниковском районе), 
Татарово (село в Муромском районе), Троицкое-Татарово (село 
в Вязниковском районе) и пр.; 

3) другие этносы в более позднее время, ср., например: Ляхи 
(село в Меленковском районе) – от этнонима, обозначающего поляков 
(также литовцев); Мордвиново (деревни в Гусь-Хрустальном и Му-
ромском районах) – от этнонима мордва и пр. 

Зачастую важным для номинаторов было указание не на имя, 
фамилию или прозвище владельца или первого поселенца, а на соци-
альный статус жителей деревни или села. Именно поэтому появля-
лись названия, которые содержали информацию о роде занятий или 

общественном положении поселенцев, ср., например: Гончары (де-
ревня в Гороховецком районе), Дьяконово (деревни в Вязниковском, 
Кольчугинском и Муромском районах), Комиссаровка (посёлок 
в Гусь-Хрустальном районе), Кузнецы (деревня в Собинском районе), 
Кулаки (деревня в Меленковском районе) и т.п. 

Так принцип номинации по отношению к человеку отражается 
в ойконимии – названиях населённых пунктов. Однако в некоторых 
других разрядах топонимов этот принцип работает по-другому. Так, 
например, урбанонимы, образованные от имени или фамилии человека, 
не связаны зачастую с ним непосредственно, как это наблюдается в ой-
конимии. Улица Гагарина получила своё название не потому, что пер-
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вый космонавт планеты основал её или жил здесь. Иными словами, если 
мы имеем дело с названиями улиц (годонимами), то связь с человеком в 
этом разряде топонимов будет проявляться опосредованно, а иногда и 
вовсе символически, ср., например, название проспекта Ленина (связано 
с традицией называть центральные улицы в городах СССР в честь Ле-
нина) или проспекта Строителей (название символизирует уважение 
к труду представителей данной профессии) и т.п. 

 

 Какие топонимы названы по отношению к другому 

объекту? 

Одной из функций географических названий является локализа-
ция именуемого объекта в пространстве. Именно поэтому один 
из важнейших принципов номинации предполагает соотнесение объ-

екта с другим объектом. Обычно объект, относительно которого 
и происходит топонимическая идентификация называемого объекта, 
хорошо известен языковому коллективу, что и служит дополнитель-
ным ориентиром. 

Объекты, по соотнесению с которыми осуществляется номина-
ция, могут быть разные: 

1. Водные объекты 

Зачастую ориентиром, относительно которого даётся название, 
выступает водный объект (в основном река), что наиболее последова-
тельно проявляется в ойконимии.  

При этом основой для топонима нередко становилось название 
реки или другого водного объекта, т.е. гидроним, ср., например, 
названия населённых пунктов во Владимирской области: Братонеж 
(деревня в Собинском районе) – от названия озера Братонеж; Вековка 
(посёлок при железнодорожной станции в Гусь-Хрустальном рай-
оне) – от названия реки Вековки; Верхоунжа (деревня в Меленков-
ском районе) – от названия реки Унжа; Заколпье (деревня в Гусь-
Хрустальном районе) – от названия реки Колпь; Золотково (посёлок 
в Гусь-Хрустальном районе) – от названия речки Золотковки и пр. 

Кроме того, топоним мог образовываться от слова «река», «озе-
ро», «пруд», «болото», что являлось ориентиром для местных жите-
лей тех территорий, на которых существовал только один подобный 
объект (ср., например, названия населённых пунктов во Владимир-
ской области: Болотский (посёлки в Ковровском и Судогодском рай-
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онах), Заболотье (деревни в Гусь-Хрустальном и Петушинском райо-
нах), Заозерье (деревня в Гороховецком районе), Запрудье (деревня 
в Собинском районе), Заречное (село в Собинском районе), Заречный 
(посёлок в Вязниковском районе), Заречье (село в Киржачском рай-
оне и деревня в Селивановском районе), Поречье (деревня в Алексан-
дровском районе) и пр.). 

Проявляется принцип номинации по отношению к водному объ-
екту и в годонимии, ср., например, названия улиц Клязьменская 
во Владимире, Заречная в Судогде, Озёрная в Коврове и пр. 

2. Наименования рельефа 

Порой наиболее значимым при образовании названия оказыва-
ется локализация именуемого объекта относительного того или иного 
рельефного образования (оврага, горы, холма и т.п.), ср., например, 
ойконимы Владимирской области: Большой Холм и Малый Холм (де-
ревни в Вязниковском районе), Гора (деревня в Петушинском рай-
оне), Горицы (деревни в Селивановском и Суздальском районах), 
Горка (посёлок в Киржачском районе), Горки (деревни в Алексан-
дровском, Камешковском и Судогодском районах, сёла в Камешков-
ском и Юрьев-Польском районах), Завражье (деревня в Вязников-
ском районе), Загорье (деревни в Судогодском и Суздальском райо-
нах), Крутой Овраг (деревня в Собинском районе), Крутые Горки 
(деревня в Вязниковском районе) и пр. 

3. Лес 
Территория Владимирской области характеризуется смешанным 

природно-зональным составом: здесь имеются как большие лесные 
массивы, так и масштабные луговые зоны. В этой связи лес становит-
ся важным ориентиром для локализации географического объекта 
в пространстве, особенно, если речь идёт о населённом пункте, ср., 
ойконимы Владимирской области: Заборочье (деревня в Вязников-
ском районе), Заборье (село в Юрьев-Польском районе), Залесье (де-
ревня в Гусь-Хрустальном районе), Подлесная Андреевка (деревня 
в Ковровском районе), Подлесный (село в Юрьев-Польском районе), 
Полесково (деревня в Муромском районе) и пр. 

4. Населённые пункты 

Образование топонимов по названию населённых пунктов полу-
чило широкое распространение в годонимии, ср., например, названия 
улиц во Владимире: 1-й Муромский переулок, 2-й Муромский пере-
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улок, Большая Московская улица, Московское шоссе, Муромская ули-

ца, Собинская улица, Ставровская улица, Судогодское шоссе, Суз-
дальская улица, Суздальский проспект и пр. 

5. Церкви и храмы 

Важной частью русской традиционной культуры является пра-
вославие, что нашло отражение в обычае называть некоторые насе-
лённые пункты (в основном сёла) по наименованию церкви или хра-
ма, которые здесь построены. Сами же названия церквей и храмов 
(экклезионимы) обычно образованы либо от названия религиозного 
праздника, либо от имени святого, ср., например, ойконимы Влади-
мирской области: Александрово (село в Судогодском районе) – 
от названия церкви в честь благоверного князя Александра Невского; 
Архангел (село в Меленковском районе) – от названия церкви Архан-
гела Михаила; Борисоглеб (село в Судогодском районе) – от названия 
церкви в честь страстотерпцев Христовых Бориса и Глеба; Георгиево 
(село в Гусь-Хрустальном районе) – от названия церкви во имя свято-
го великомученика Георгия и пр. Довольно часто такой принцип но-
минации реализуется и в годонимии, ср., названия улиц во Владими-
ре: Георгиевская улица – от названия церкви в честь Георгия Победо-
носца; Константино-Еленинский проезд – от названия церкви в честь 
Константина и Елены; Никитская улица – от названия церкви Усек-
новения главы Иоанна Предтечи, более известной как Никитская; Ни-

коло-Галейская улица – от названия храма Святого Николая Чудо-
творца, известного также как Николо-Галейская церковь; Спасская 

улица – от названия Спасо-Преображенского храма, известного также 
как Спасская церковь и пр. 

 

 Какие признаки именуемого объекта могли быть поло-

жены в основу топонимов? 

Как уже было сказано выше, специфика принципа номинации по 
признаку именуемого объекта заключается в том, что именуемый объ-
ект не обусловливает название напрямую: топоним связывается 
с конкретным признаком под влиянием множества факторов. Поскольку 
одна из функций географического названия заключается в выделении 
именуемого объекта из ряда других, выбор признака, который стано-
вился мотивирующим при образовании топонимов обычно обусловли-
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вался тем, что данный признак был наиболее важным для языкового 
коллектива или достаточно редким на данной территории. 

Как и другие два рассмотренных принципа номинации, данный 
имеет специфическую реализацию в разных разрядах топонимов. Рас-
смотрим его действие в ойконимии Владимирской области. 

Принцип номинации по признаку именуемого объекта может 
включать в себя характеристику пространства, в которое вписан 
именуемый объект, а также указание на признак самого именуемого 
объекта. 

Характеристика пространства, в которое вписан именуемый 
объект, отражается в названиях, для которых мотивировочными при-
знаками оказываются следующие: 

1. Характеристика почвы, что обусловлено необходимостью ве-
сти сельское хозяйство, ср., например, ойконимы: Глинищи (деревня 
в Вязниковском районе), Песочная (деревня в Александровском рай-
оне), Песочное (деревня в Суздальском районе) и пр. 

2. Характеристика флоры, что чаще всего связано с характери-
стикой лесной растительности. При этом ойконимы могут нести ин-
формацию: 

а) о конкретных деревьях, которые произрастали здесь в период 
появления названия, ср., например, ойконимы: Березницы (деревни 
в Гороховецком и Суздальском районах), Берёзовая Роща (деревня 
в Кольчугинском районе), Берёзовка (деревня в Муромском районе), 
Ельниково (деревня в Ковровском районе), Ельцы (деревня в Киржач-
ском и село в Юрьев-Польском районах), Осинки (деревни в Вязни-
ковском, Гороховецком и Меленковском районах) и пр.; 

б) о наличии или отсутствии растительности, ср., например, ой-
конимы: Безлесная (посёлок при станции в Муромском районе), За-

рослово (деревня в Муромском районе) и др. 
3. Характеристика фауны, что проявляется в существовании ой-

конимов, образованных от наименований конкретных животных, 
и что указывает на возможность или невозможность промысла этих 
животных на конкретной территории, ср., например, ойконимы: Боб-

ры (деревня в Гусь-Хрустальном районе), Коростелёво (деревня Су-
догодского района) и нек. др. Сложность идентификации этой группы 
ойконимов обусловлена тем, что наименования некоторых животных 
могли стать основой для личного некрестильного имени (более по-
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дробно о некрестильных русских именах – см. параграф 1.2), а в этом 
случае мы имеем дело с принципом номинации по отношению к че-
ловеку. В связи с этим важно привлекать данные лингвистических 
и краеведческих исследований, а также анализировать факты реаль-
ной действительности. Так, деревня Бобры расположена в местности, 
изобилующей небольшими речками, при этом известный топонимист 
Г. П. Смолицкая писала: «Когда-то в небольших речках водилось 
много бобров – полуводных млекопитающих грызунов с ценным ме-
хом коричневого цвета. Но они водились не в каждой речке, а только 
в некоторых, видимо, наиболее пригодных для их обитания. Такие 
речки считались очень ценными водными угодьями, и владение ими 
оговаривалось в грамотах. Назывались они бобровыми гонами. 
В Древней Руси были целые деревни, которые занимались отловом 
бобров»59. На основании этих данных мы можем предположить, что 
в данной деревне занимались промысловой охотой на бобров. 

Непосредственная характеристика объекта номинации может 
проводиться по самым разным параметрам, но каждый из них избира-
ется в качестве мотивирующего потому, что имеет наибольшее значе-
ние для жителей конкретной территории. Рассмотрим некоторые 
из этих параметров, которые характерны для ойконимии: 

1. Размер объекта, что нередко проявляется в наличии соотноси-
тельных пар, ср., например, ойконимы: Большая Карповка – Малая 

Карповка (деревни в Гороховецком районе), Большие Вески – Малые 

Вески (деревни в Александровском районе), Большие Всегодичи – Ма-

лые Всегодичи (сёла в Ковровском районе), Большое Каринское (село 
в Александровском районе) – Малое Каринское (деревня в Алексан-
дровском районе), Большой Санчур – Малый Санчур (деревни в Ме-
ленковском районе) и пр.  

При этом на изучаемой территории могут отмечаться подоб-
ные ойконимы, которые не образуют соотносительных пар, ср., 
например: Большая Сала (деревня в Меленковском районе), Боль-

шое Кольцово (деревня в Селивановском районе), Большое Угрюмо-

во (деревня в Селивановском районе), Малый Алепинец (деревня 
в Собинском районе) и нек. др. 

Следует отметить, что в некоторых случаях в соотносительных 
парах ойконимов с элементами Большой и Малый эти слова несут до-
                                                           

59 Смолицкая Г. П. Занимательная топонимика. М. : Просвещение, 1990. С. 24. 



119 

полнительное значение: большой – это главный, важный, в то время 
как малый – это неглавный, второстепенный. При этом дополнитель-
ный смысл чаще всего органически сочетался с основным – указани-
ем на размер поселения. 

Необходимо также упомянуть, что некоторые из населённых 
пунктов, своими названиями образующие соотносительную пару 
с элементами Большой и Малый, в настоящее время размерами осо-
бенно не различаются, ср., например: Большое Братцево и Малое 

Братцево (деревни в Кольчугинском районе), Большое Маринкино 
и Малое Маринкино (деревни в Александровском районе). Подоб-
ных населённых пунктов, по сравнению с основной группой, не-
много. Можно предположить, что подобная ситуация могла сло-
житься по прошествии многих лет, когда одно из поселений посте-
пенно опустевало. 

2. Форма объекта, ср., например: Клины (посёлок и село в Коль-
чугинском районе, деревня в Судогодском районе), Крюково (село 
в Гусь-Хрустальном районе) и т.п. Мотивировочным в данном случае 
оказывается признак, который выделяет населённый пункт на фоне 
остальных. 

3. Особенности обжитости пространства, ср., например: Бараки 
(деревня в Судогодском районе) – от названия лёгкой постройки для 
временного жилья; Вёшки (село в Гусь-Хрустальном районе) – 
от слова «вехи (вёшки)» – ‘шест в поле для указания дороги или гра-
ницы’; Городищи (деревни в Гороховецком и Меленковском районах, 
посёлок городского типа в Петушинском районе); Зимёнки (деревня 
в Гороховецком и Муромском районах), Зимницы (деревня в Мелен-
ковском районе) – от названия построек для пребывания путников 
во время зимнего путешествия; Избищи (деревня в Гусь-Хрустальном 
районе) и пр. 

4. Время появления именуемого объекта, что в ойконимии 
обычно проявляется в названиях населенных пунктов с топоосновой 
нов- и стар-, ср., например: Новая (деревни в Кольчугинском и Юрь-
ев-Польском районах), Новая Деревня (деревня в Суздальском рай-
оне), Новое (сёла в Ковровском, Кольчугинском, Суздальском и Юрь-
ев-Польском районах), Новый (посёлки в Ковровском и Суздальском 
районах), Старая (деревня в Александровском, Ковровском, Кольчу-
гинском районах), Старое Сельцо (деревня в Петушинском районе), 
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Старый Двор (село в Суздальском районе). При этом ойконимов 
с топоосновой нов- в пределах целого региона обычно больше, чем 
названий с основой стар-.  

Время появления именуемого объекта реализуется в ойконимии 
также в соотносительных парах названий, ср., например: Старые 

Котлицы – Новые Котлицы (деревни в Муромском районе), Старое 

Перепечино – Новое Перепечино (деревни в Петушинском районе), 
Старое Полхово – Новое Полхово (деревни в Судогодском районе) 
и мн. др. При этом подобные ойконимы связаны между собой: назва-
ние Старое Аннино не могло возникнуть, пока не появилось Новое 

Аннино, в то же время Новое Аннино не может быть так названо, если 
до этого не существовало Аннино или Старое Аннино. При этом трёх-
членная цепочка подобных названий – достаточно редкое явление для 
ойконимии, чаще всего возникают соотносительные пары, которые 
могут иметь разные модификации, ср., например: 

а) Старые Петушки (деревня в Петушинском районе) – Петуш-

ки (город – административный центр Петушинского района); 
б) Бусино (деревня в Кольчугинском районе) – Новобусино (село 

в Кольчугинском районе), Семёновка – Новосемёновка (деревни в Го-
роховецком районе); 

в) Старое Ратово – Новое Ратово (деревни в Муромском рай-
оне); Старые Омутищи – Новые Омутищи (деревни в Петушинском 
районе). 

Подчеркнём, что рассмотренные мотивировочные признаки 
находят своё отражение в ойконимии, в других разрядах топонимов 
анализируемый принцип номинации может реализовываться по-
другому. Более того, по-разному он может реализовываться даже 
в ойконимии в разных районах области. Данное многообразие 
и представляет особый исследовательский интерес для курсового 
проектирования. 

 
 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Рассмотрите определение термина принцип номи-

нации, данное в параграфе, а также изучите его трактовку по другим 
источникам и попробуйте сформулировать собственное определение. 
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Задание 2. На основе изложенного в параграфе, а также само-
стоятельно изученного теоретического материала составьте таблицу 
«Принципы номинации в топонимии»: 
Принцип номинации Основные группы  

(номинативные модели) 

Примеры 

По отношению к человеку ... ... 
По отношению к другому 
объекту 

... ... 

По признаку именуемого 
объекта 

... ... 

 
Задание 3. Найдите в исследуемом вами языковом материале 

топонимы, образованные от мужского личного имени. Проанализи-
руйте формы имён, которые были положены в основу названий. Сде-
лайте вывод о специфике данного принципа номинации и данной но-
минативной модели в изучаемом вами разряде топонимов. 

 
Задание 4. Проанализируйте исследуемый вами языковой мате-

риал и найдите в нём топонимы, образованные от женского личного 
имени. Изучите формы имён, которые были положены в основу 
названий. Сделайте вывод о специфике данного принципа номинации 
и данной номинативной модели в изучаемом вами разряде топонимов. 

 
Задание 5. Рассмотрите исследуемый вами языковой материал 

и найдите в нём топонимы, образованные от фамилии. Сделайте вы-
вод о специфике данного принципа номинации и данной номинатив-
ной модели в изучаемом вами разряде топонимов. 

 
Задание 6. Найдите в исследуемом вами языковом материале 

топонимы, образованные от названия национальностей. Сделайте вы-
вод о специфике данного принципа номинации и данной номинатив-
ной модели в изучаемом вами разряде топонимов. 

 
Задание 7. Проанализируйте исследуемый вами языковой мате-

риал и найдите в нём топонимы, образованные от наименования рода 
занятий и социального статуса. Сделайте вывод о специфике данного 
принципа номинации и данной номинативной модели в изучаемом 
вами разряде топонимов. 
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Задание 8. Рассмотрите исследуемый вами языковой материал 
и найдите в нём топонимы, образованные по названию (наименова-
нию) другого объекта. Проанализируйте, какие именно объекты стали 
основой для географических названий. Сделайте вывод о специфике 
данного принципа номинации в изучаемом вами разряде топонимов. 

 
Задание 9. Найдите в исследуемом вами языковом материале 

топонимы, образованные по признаку именуемого объекта. Проана-
лизируйте, какие именно признаки стали мотивировочными для 
названия. Сделайте вывод о специфике данного принципа номинации 
в изучаемом вами разряде топонимов. 

 
Задание 10. Проанализируйте исследуемый вами языковой ма-

териал и установите количественное соотношение топонимов, обра-
зованных тремя принципами. Попробуйте предположить, что данное 
количественное соотношение может дать для реконструкции топони-
мической картины мира исследуемой вами территории. 
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Раздел 4 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ТОПОНИМИКЕ 

 

 4.1. ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТОПОНИМИИ 

 

В этом параграфе вы узнаете: 
- что такое лексикография; 
- в чём особенность лексикографического описания топонимии; 
- какие топонимические словари уже существуют; 
- зачем нужен топонимический словарь Владимирской области; 
- каким должен быть топонимический словарь Владимирской 

области. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

 Что такое лексикография? 

Топонимический материал, как, впрочем, и любой другой язы-
ковой материал может и должен подвергаться лексикографическому 
описанию. Лексикография (от древнегреческих слов λεξικόν – ‘отно-
сящийся к слову’ и γράφω – ‘пишу’) – это «раздел языкознания, тео-
рия и практика составления словарей»60. Лингвистические словари 
следует отличать от энциклопедических. Если в энциклопедических 
словарях даются систематизированные сведения о научных понятиях, 
исторических событиях, персоналиях, фактах культуры, географиче-
ских объектах и т.п., то в лингвистических словарях объектом описа-
ния становятся языковые единицы (лексикографическому описанию 
могут быть подвергнуты отдельные слова, устойчивые сочетания 
слов, морфемы, словоформы, словосочетания и т.п.). 

Лексикографическое описание языковых единиц возникает 
уже на ранних этапах развития письменности и обусловливается 
потребностью носителей языка узнать, что означает то или иное 
слово, которое оказывается для них непонятным. Самые первые 
словари характеризовались синкретичностью, поскольку имели 
                                                           

60 Цейтлин Р. М. Лексикография // Русский язык : Энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Карау-
лов. М. : Большая рос. энцикл. : Изд. дом «Дрофа», 1997. С. 209. 
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признаки разных типов словарей, в основном – лингвистических 
и энциклопедических. Первыми лексикографическими работами 
считаются глоссарии, которые представляли собой сборники 
глосс – объяснений значения отдельных слов на полях и в тексте 
рукописных книг. 

Считается, что в Древней Руси словари начинают появляться 
уже в XI в. При этом самым древним из дошедших до нас словарей 
является словарь, являющийся приложением к Кормчей книге 1282 г. 
и включающий 174 слова. Уже на самых ранних этапах развития рус-
ской лексикографии в качестве одной из разновидностей выделяется 
словарь собственных имён. Частным случаем словаря собственных 
имён является топонимический словарь, в котором содержится лекси-
кографическое описание географических названий. 

 

 В чём особенность лексикографического описания топо-

нимии? 

Особенность лексикографического описания топонимии опре-
деляется спецификой топонимического значения. В. А. Никонов вы-
делял у топонимов три плана значений: 

1) этимологическое (исследователь называл его до-
топонимическим), которое связано со значением мотивирующего 
слова; 

2) прямое географическое, которое содержит указание на кон-
кретный географических объект, называемый топонимом; 

3) от-топонимическое, предполагающее возникновение в созна-
нии носителей языка ассоциативных связей по поводу топонима 
и обозначаемого им объекта61. 

Рассмотрим эти три плана значений на примере топонима Му-

ром. Этимологическое значение данного топонима актуализируется 
информацией о том, что на этих землях до прихода славян обитало 
финно-угорское племя мурома, от названия которого и был образован 
топоним. Прямое географическое значение заключается в том, что 
топоним Муром указывает на город во Владимирской области, кото-
рый является административным центром Муромского района. От-
топонимическое значение предполагает ассоциации с былинным ге-

                                                           

61 Никонов В. А. Введение в топонимику. Изд. 2-е. М. : Издательство ЛКИ, 2011. С. 57–63. 
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роем Ильёй Муромцем, а также святыми Петром и Февронией Му-
ромскими, ко дню памяти которых приурочен отмечаемый 8 июля 
российский праздник День семьи, любви и верности. 

Следует подчеркнуть, что обязательным в топонимическом 
значении является только прямое географическое, поскольку 
без обозначаемого объекта не было бы самого топонима. Другие же 
планы топонимического значения могут утрачиваться (например, 
при неясной этимологии топонима), стираться (если этимология то-
понима не является для носителя актуальным значением) или не по-
являться (при отсутствии ассоциаций с конкретным топонимом 
и обозначаемым им объектом).  

Особенность лексикографического описания топонимии заклю-
чается в том, что топонимические словари могут включать информа-
цию о всех трёх планах топонимического значения. Чаще всего в цен-
тре внимания словарной статьи топонимического словаря оказывается 
именно этимологическое значение названия: от какого слова, по ка-
кой модели и при каких обстоятельствах оно произошло. Иными сло-
вами, кроме лингвистических такое описание может содержать 
и экстралингвистические сведения. При этом без информации о пря-
мом географическом значении вряд ли словарная статья может счи-
таться полноценной. Наиболее сложной в осуществлении является за-
дача отражения от-топонимического значения в словаре, однако такие 
попытки существуют (например, при создании лингвострановедче-
ских словарей топонимов). 

 

 Какие топонимические словари уже существуют? 

Одним из первых лингвистических словарей топонимов мож-
но считать «Краткий топонимический словарь» В. А. Никонова, 
вышедший в 1966 г. и содержавший около 4 тыс. названий наиболее 
крупных географических объектов. В данный словарь были вклю-
чены названия, встречавшиеся как в СССР, так и в зарубежных 
странах. Это были топонимы разных разрядов – названия госу-
дарств (хоронимы), городов (астионимы), морей (пелагонимы), рек 
(потамонимы), островов (инсулонимы), гор (оронимы) и др. Сло-
варь рассказывает об истории и происхождении названий, причём 
в некоторых случаях отражает различные точки зрения относитель-
но этимологии топонимов. 
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Масштабные ономастические и топонимические словари России 
и мира вышли в конце XX в.: словарь «Русская ономастика и онома-
стика России» под редакцией О. Н. Трубачева, топонимический сло-
варь «Географические названия мира» Е. М. Поспелова. 

В дальнейшем эстафету подхватили учёные из регионов, кото-
рые начали собирать материал для топонимических словарей отдель-
ных территорий. Уже в начале XXI в. вышли следующие словари: 
«Топонимический словарь Центральной России» Г. П. Смолицкой 
(2002 г.), словарь «Топонимия европейского Севера России» 
А. П. Афанасьева (2002 г.), топонимический словарь «Географические 
названия Урала» А. К. Матвеева (2008 г.), «Топонимический словарь 
Саратовской области» С. Б. Козиннца и мн. др. 

Как мы видим, существуют словари как отдельных регионов или 
даже территорий, так и более крупных образований – например, Цен-
тральной России. Однако топонимического словаря Владимирской 
области до сих пор не существует. В 1991 г. вышел получивший ши-
рокое распространение географический словарь «Земля Владимир-
ская», однако в нём в основном представлена информация прямого 
географического значения топонимов, то есть сведения об истории 
конкретных населённых пунктов или известных географических объ-
ектов на территории Владимирской области. 

 

 Зачем нужен топонимический словарь Владимирской 

области? 

Как известно, топонимическое пространство отдельного реги-
она многообразно и включает огромное количество топонимиче-
ских единиц самых разных разрядов. Например, одних только ой-
конимов во Владимирской области более 2,5 тысяч. Очевидно, что 
в крупные словари, подобные словарям В. А. Никонова, 
О. Н. Трубачева или Е. М. Поспелова все эти названия попасть не 
могут. Так, например, в «Кратком топонимическом словаре» 
В. А. Никонова имеются словарные статьи для таких владимирских 
топонимов, как Владимир, Вязники, Гороховец, Гусь-Хрустальный, 

Киржач, Ковров, Меленки, Муром, Суздаль, Юрьев-Польский, 
а также гидронимов Гусь, Клязьма, Ока. При этом этимология 
и лингвистические особенности других топонимов Владимирского 
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региона представляются не менее интересными, а их лексикографи-
ческое описание – не менее важным. 

Топонимический словарь может выполнять следующие функции: 
1) аккумулятивная: сохранение информации об истории и куль-

туре региона, отражённой в его топонимии; 
2) познавательная (образовательная): распространение данной 

информации среди самых широких слоёв населения, а также исполь-
зование её в образовательном процессе; 

3) нормативная: установление правил написания некоторых то-
понимов или постановки ударения в них. 

Многократно и последовательно на необходимость лексико-
графического описания владимирской топонимии указывала 
В. В. Носкова. В 1994 г. на областной краеведческой конференции 
ею был поднят вопрос о топонимическом словаре Владимирской 
области: «Ономастическое пространство многих областей России 
к настоящему времени изучено и описано. Что касается Владимир-
ской области, то у нас нет ни антропонимического, ни топонимиче-
ского словаря, хотя некоторыми краеведами и исследователями ма-
териал собирался, результаты отдельных наблюдений над влади-
мирской ономастикой отражены в периодической и научной печати. 
Настало время обобщить эти наблюдения, расширить и дополнить 
их, свести в словари и сделать достоянием широкой общественно-
сти. Особенно необходим топонимический словарь»62. 

 

 Каким должен быть топонимический словарь Владимир-

ской области? 

В процессе работы над материалами топонимического словаря 
возникает вопрос, какого характера будет это издание: энциклопеди-
ческое, лингвистическое, справочное, научно-популярное. 

Если мы говорим о Владимирском топонимическом словаре 
как энциклопедическом издании, то подобный словарь может стать 
неким сводом разносторонних наблюдений над топонимом с указа-
нием на тип объекта и административно-территориальную привяз-
ку. При этом, скорее всего, это должно быть фундаментальное ис-
следование целого коллектива авторов. Справочный вариант дол-
                                                           

62 Носкова В. В. К вопросу о типах ономастических словарей // Воронинские чтения. 
Владимир, 1995. С. 121. 
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жен представлять собой полный список (словник) топонимов края 
с грамматическими, фонетическими и стилистическими характери-
стиками и производными формами, в том числе и вариантами име-
нования. Если мы говорим о научно-популярной составляющей, ин-
тересной, например, в образовательных целях, то в данном случае 
стоит идти по пути составления историко-этимологического слова-
ря. Это наиболее сложный и трудоёмкий вариант, поскольку требу-
ет привлечения многих сил разных специалистов-языковедов и ис-
ториков.  

Словарь, таким образом, может распасться на ряд словарей от-
дельных профилей, издание которых можно осуществить поэтапно и 
гораздо оперативнее, а затем объединить их в один комплексный. 

В. В. Носкова выделяла следующие типы ономастических сло-
варей: 1) историко-топонимический словарь; 2) микротопонимиче-
ский словарь; 3) ономастическая перепись сельского поселения; 
4) словарь городской микротопонимии63. По каждому из указанных 
типов словарей В. В. Носковой были предложены проекты словар-
ных статей и описаний. В настоящий момент на кафедре русского 
языка при активном взаимодействии с дочерью В. В. Носковой ве-
дётся предварительная работа над проектом топонимического сло-
варя. Безусловно, осуществить подобную работу сразу достаточно 
проблематично, поэтому запланировано готовить выпуски хотя бы 
по отдельным районам.  

 
 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. На основе изложенного в параграфе, а также само-

стоятельно изученного теоретического материала составьте таблицу 
«Типы словарей», отразив в ней основные особенности разных типов 
словарей, приведите примеры: 

Тип словаря Особенности Примеры 

... ... ... 

 
 

                                                           

63 Носкова В. В. Региональные словари собственных имен Владимирского края // Оно-
мастика Поволжья. М., 1997. С. 144–156. 
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Задание 2. Выберите из собранного вами языкового материала 
10 топонимов и охарактеризуйте три плана их значения (в соответ-
ствии с концепцией В. А. Никонова, изложенной в параграфе). Ана-
лиз оформите в виде таблицы: 
Топоним До-топонимическое 

(этимологическое) 
значение 

Прямое  
географическое  

значение 

От-топонимическое 
значение 

... ... ... ... 

 
Задание 3. Сделайте обзор не менее 10 региональных топони-

мических словарей: укажите выходные данные, а также особенности 
словарных статей данных изданий. 

 
Задание 4. Проанализируйте словарные статьи, посвящённые 

топонимам Владимирской области, размещённые в «Кратком топо-
нимическом словаре» В. А. Никонова. Проанализируйте специфику 
представления материала в данном словаре. 

 
Задание 5. На основе изложенного в параграфе, а также само-

стоятельно изученного теоретического материала составьте таблицу 
«Функции топонимического словаря»: 

Функции Особенности Примеры 

... ... ... 

 
Задание 6. Проанализируйте пример словарной статьи истори-

ко-топонимического словаря, который предложен в статье В. В. Нос-
ковой «Региональные словари собственных имён Владимирского 
края», опубликованной в сборнике «Ономастика Поволжья» 
(М., 1997. С. 144–156). Сделайте вывод об особенностях представле-
ния материала в данном типе словаря. 

 
Задание 7. Изучите пример словарной статьи микротопоними-

ческого словаря, который предложен в статье В. В. Носковой «Регио-
нальные словари собственных имён Владимирского края», опублико-
ванной в сборнике «Ономастика Поволжья» (М., 1997. С. 144–156). 
Сделайте вывод об особенностях представления материала в данном 
типе словаря. 
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Задание 8. Рассмотрите пример словарной статьи словаря – 
ономастической переписи сельского поселения, который предложен 
в статье В. В. Носковой «Региональные словари собственных имён 
Владимирского края», опубликованной в сборнике «Ономастика По-
волжья» (М., 1997. С. 144–156). Сделайте вывод об особенностях 
представления материала в данном типе словаря. 

 

Задание 9. Проанализируйте пример словарной статьи словаря 
городской микротопонимии, который предложен в статье В. В. Нос-
ковой «Региональные словари собственных имён Владимирского 
края», опубликованной в сборнике «Ономастика Поволжья» 
(М., 1997. С. 144–156). Сделайте вывод об особенностях представле-
ния материала в данном типе словаря. 

 
Задание 10. По образцу словарной статьи одного из типов топо-

нимического словаря, которые предложены в статье В. В. Носковой 
«Региональные словари собственных имён Владимирского края», 
опубликованной в сборнике «Ономастика Поволжья» (М., 1997. 
С. 144–156), создайте проект словарной статьи по одному из топони-
мов вашего языкового материала. 
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 4.2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТОПОНИМИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

КАК РЕЗУЛЬТАТ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

В этом параграфе вы узнаете: 
- какое место материалы для топонимического словаря занима-

ют в курсовом проекте; 
- как строится историко-топонимический словарь; 
- как разрабатывать материалы для топонимического словаря 

Владимирской области; 
- как выглядят проекты словарных статей для топонимического 

словаря Владимирской области. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

 Какое место материалы для топонимического словаря 

занимают в курсовом проекте? 

Курсовой проект по русскому языку в области топонимики 
предполагает в качестве основного результата создание словарных 
статей, которые могут стать материалом для топонимического слова-
ря Владимирской области. 

Разработкой структуры словарной статьи для топонимического 
словаря долгое время занималась В. В. Носкова. Как уже было сказа-
но в предыдущем параграфе, она рассматривала варианты разных ти-
пов словарей и составляла примеры словарных статей.  

Первоочередной задачей на данный момент является создание 
топонимического словаря Владимирской области, словник которого 
составят ойконимы региона. Этой задаче более всего соответствует 
словарь историко-топонимического типа.  

 

 Как строится историко-топонимический словарь? 

В процессе разработки плана словарной статьи для историко-
топонимического словаря В. В. Носкова опиралась на концепцию, 
предложенную в середине 1990-х гг. известным специалистом в об-
ласти топонимики М. В. Горбаневским. Разрабатывая концепцию 
структуры и содержание словарной статьи для многоцелевого ком-
пьютерного словаря города Москвы, М. В. Горбаневский предло-
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жил включать в словарную статью пять информационно-
тематических модулей: 

1) адресный, который должен содержать подробную информа-
цию о месте расположения топографического объекта; 

2) хронологический, содержащий сведения о времени (конкрет-
ный год, десятилетие, век или эпоха – в зависимости от имеющихся 
данных) возникновения топонима, вынесенного в заглавие словарной 
статьи; 

3) этимологический, в котором будет сообщаться известная 
топонимической науке информация о происхождении топонима, его 
производящей основе, мотивах образования топонима, а также 
о других названиях, которые когда-либо носил именуемый объект, 
и их происхождении; 

4) историко-культурный, в котором будет представлена инфор-
мация об устойчивых ассоциациях, возникающих в сознании носите-
лей языка относительно данного топонима; 

5) нормативный, содержащий информацию о правильном упо-
треблении топонима: его произношении и грамматическом использо-
вании в косвенных падежах64. 

Несмотря на то, что концепцию структуры и содержание сло-
варной статьи М. В. Горбаневский разработал для многоцелевого 
компьютерного словаря Москвы, словник которого составляют в ос-
новном урбанонимы, эти рекомендации можно использовать 
и при подготовке материалов для топонимического словаря Влади-
мирской области. 

 

 Как разрабатывать материалы для топонимического 

словаря Владимирской области? 
С учётом предложений М. В. Горбаневского, а также на основе 

анализа публикаций Г. П. Смолицкой и рекомендаций В. В. Носковой 
был разработан следующий план словарной статьи. Данный план 
в настоящее время принят за основу для работы кафедры русского 
языка над топонимическим словарём Владимирской области. 

                                                           

64 Горбаневский М. В. Русская городская топонимия : Методы историко-культурного 
изучения и создания компьютерных словарей. М. : Общество любителей российской 
словесности, 1996. С. 217–221. 
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Он включает несколько зон, соответствующих определённым аспек-
там описания топонима: 

1. Название, грамматическая характеристика. 
2. Географическая справка. 
3. Историческая справка. 
4. Этимология названия. 
5. Источники65. 
Рассмотрим разделы плана словарной статьи более подробно. 
1. Название, грамматическая характеристика 
Этот раздел включает заголовочное слово (ойконим), варианты 

названий (если такие существуют), а также название жителей поселе-
ния. Если такая информация имеется, можно указать прежние назва-
ния поселения. 

2. Географическая справка 
Здесь следует указать географические сведения об именуемом 

объекте, дать его координаты на местности, соотнести с известными 
ориентирами (областной центр, районный центр, река), в случае целе-
сообразности возможна краткая характеристика именуемого объекта. 

3. Историческая справка 
Предполагается, что в этом разделе будет представлена ин-

формация об истории именуемого объекта: время первого появле-
ния, особенности исторического развития и становления, важней-
шие события. 

4. Этимология названия 
Этот раздел должен содержать информацию об этимологии то-

понима: от какого слова образовано название, каким способом, какой 
принцип номинации в данном случае наблюдается и т.д. Допускается 
в данном разделе давать сведения и о народной этимологии. 

5. Источники 
В данном разделе необходимо дать перечень источников, ко-

торые содержат информацию, изложенную в основной части сло-
варной статьи. 

 

                                                           

65 Лукьянова Е. А. Топонимическая лексика Владимирской области : структурно-
грамматический и семантический аспекты : дис. ... канд. филол. наук. Влади-
мир, 2012. С. 136. 
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 Как выглядят проекты словарных статей для топоними-

ческого словаря Владимирской области? 
Рассмотрим в качестве примера две словарные статьи, состав-

ленные по указанному плану. 
 
КÁМЕШКОВО 
• в Кáмешкове; из Ка́мешкова 
Варианты названия: Кáмешково / Камешкóво / Кáмешки 
Катойконим: камешкóвцы 
Прежнее название: Ка́мешки 
• Город во Владимирской области, административный центр 

Камешковского района. Расположен в пределах Клязьминско-
Нерлинской низменности, в 49 км к северо-востоку от Владимира. 

• Возникновение города тесно связано с постройкой фабрикантом 
Н. Дербенёвым текстильного предприятия в 1892 г. В 1908–1910 гг. 
около фабрики возник посёлок с пятью улицами. Статус города имеет 
с 1951 г. 

• Первоначально поселение называлось Ка́мешки, в дальней-
шем стала возникать новая форма названия – Кáмешково, утверждён-
ная в 1928 г. решением Владимирского губсовнархоза.  

Первоначальное название образовалось в процессе онимиза-
ции нарицательного слова «камешки». Способ образования совре-
менного топонима – морфологический (суффиксальный): Камеш-

ки → Камешково. 
• Историко-статистическое описание церквей и приходов Вла-

димирской епархии. – Владимир, 1897; Списки населённых мест Рос-

сийской империи. Т. 6. Владимирская губерния. – СПб., 1863; Список 

населённых мест Владимирской губернии. – Владимир, 1905. 

 
ЗАЯ́СТРЕБЬЕ 
• Зая́стребье, в Зая́стребье, из Зая́стребья 
Вариант названия: Село́ 
Катойконим: се́льские, зая́стребские 
Прежнее название: Круте́ц 
• Село в Судогодском районе Владимирской области в составе 

Муромцевского сельского поселения, расположено в 13 км к юго-
востоку от Судогды. 
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• Поселение здесь возникает не позднее XVI в. В 1582 г. эти 
земли куплены боярином Дмитрием Ивановичем Годуновым и вло-
жены в Костромской Троицкий Ипатьевский монастырь. Вскоре по-
строена деревянная церковь Живоначальной Троицы. До 1764 г. село 
принадлежало Костромскому монастырю. В начале XVIII в. в селе 
помимо крестьянских дворов сохранялся и монастырский двор. 

• Образовано от названия реки Ястреб. Способ образования 
морфологический (префиксально-суффиксальный):  

Ястреб → За + Ястреб + j(е) → Заястребье.  
• Историко-статистическое описание церквей и приходов Вла-

димирской епархии. – Владимир, 1897; Списки населённых мест Рос-

сийской империи. Т. 6. Владимирская губерния. – СПб., 1863; Список 

населённых мест Владимирской губернии. – Владимир, 1905. 
Составление выверенных проектов словарных статей – важней-

шая составляющая курсового проекта по русскому языку по теме 
«Топонимическое пространство Владимирской области». При этом 
лексикографическому описанию могут подвергаться не только топо-
нимы. Как уже было сказано, создание топонимического словаря, по-
свящённого ойконимам региона, является приоритетом текущей рабо-
ты кафедры русского языка, однако в лексикографическом описании 
нуждаются все разряды топонимической лексики, в связи с чем под-
готовка материалов для словарей разных типов может стать целью 
различных курсовых проектов студентов. 

 
 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Изучите изложенную в книге М. В. Горбаневского 

«Русская городская топонимия» (М., 1996) концепцию структуры 
и содержание словарной статьи для многоцелевого компьютерного 
словаря города Москвы и составьте таблицу «Структура словарной 
статьи для топонимического словаря (по М. В. Горбаневскому)»: 

Информационно-

тематический модуль 

Основное содержание 
модуля 

Пример 

адресный ... ... 
хронологический ... ... 
этимологический ... ... 

историко-культурный ... ... 
нормативный ... ... 
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Задание 2. По одному из анализируемых вами топонимов под-

готовьте развёрнутый материал для адресного модуля словарной ста-
тьи, который предложен в книге М. В. Горбаневского «Русская город-
ская топонимия» (М., 1996). 

 

Задание 3. По одному из анализируемых вами топонимов под-
готовьте развёрнутый материал для хронологического модуля сло-
варной статьи, который предложен в книге М. В. Горбаневского «Рус-
ская городская топонимия» (М., 1996). 

 

Задание 4. По одному из анализируемых вами топонимов под-
готовьте развёрнутый материал для этимологического модуля сло-
варной статьи, который предложен в книге М. В. Горбаневского «Рус-
ская городская топонимия» (М., 1996). 

 

Задание 5. По одному из анализируемых вами топонимов под-
готовьте развёрнутый материал для историко-культурного модуля 
словарной статьи, который предложен в книге М. В. Горбаневского 
«Русская городская топонимия» (М., 1996). 

 

Задание 6. По одному из анализируемых вами топонимов под-
готовьте развёрнутый материал для нормативного модуля словарной 
статьи, который предложен в книге М. В. Горбаневского «Русская го-
родская топонимия» (М., 1996). 

 

Задание 7. По образцу, предложенному в книге М. В. Горбанев-
ского «Русская городская топонимия» (М., 1996), создайте проект 
словарной статьи по одному из топонимов вашего языкового матери-
ала. Сделайте вывод о возможности использования рекомендаций 
М. В. Горбаневского при создании топонимического словаря, посвя-
щённого топонимам того вида, которые составляют языковой матери-
ал вашего курсового проекта. 

 
Задание 8. Изучите изложенный в параграфе материал о плане 

словарной статьи, который в настоящее время принят за основу 
для работы кафедры русского языка над топонимическим словарём 



138 

Владимирской области. На основе проведённого анализа составьте 
таблицу «Структура словарной статьи для топонимического словаря 
Владимирской области»: 

Пункт плана Основное содержание Пример 

1. Название, грамматическая 
характеристика 

... ... 

2. Географическая справка ... ... 
3. Историческая справка ... ... 
4. Этимология названия ... ... 
5. Источники ... ... 

 
Задание 9. Сформулируйте свои предложения по усовершен-

ствованию плана словарной статьи, который принят за основу для ра-
боты кафедры русского языка над топонимическим словарём Влади-
мирской области. 

 
Задание 10. По образцу плана словарной статьи, который при-

нят за основу для работы кафедры русского языка над топонимиче-
ским словарём Владимирской области, создайте проект словарных 
статей, посвящённых топонимам вашего языкового материала. 
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 4.3. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В этом параграфе вы узнаете: 
- каковы общие требования к оформлению курсового проекта; 
- каковы требования к оформлению текста курсового проекта; 
- можно ли в тексте курсового проекта использовать графиче-

ские выделения; 
- как оформляются таблицы и рисунки, ссылки на источники; 
- как оформляется титульный лист курсового проекта; 
- как оформляется список использованной литературы курсово-

го проекта; 
- как оформляется печатный вариант курсового проекта; 
- каковы критерии оценки курсового проекта. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

 Каковы общие требования к оформлению курсового про-

екта? 
Подготовка текста курсового проекта может производиться по 

частям. В дальнейшем эти части должны быть выстроены в следую-
щем порядке: 

- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- первая глава; 
- вторая глава; 
- заключение; 
- список использованной литературы; 
- приложения. 
Каждый из указанных структурных элементов курсового проек-

та должен начинаться с нового листа. 
Объем курсового проекта по русскому языку обычно составляет 

35–40 страниц без учёта приложений. 
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 Каковы требования к оформлению текста курсового 

проекта? 
Курсовой проект выполняется в текстовом редакторе на листах 

формата А4 (210*297 мм).  
Параметры страницы устанавливаются в разделе «Разметка 

страницы – Поля»:  
- левое поле – 3 см; 
- правое поле – 1,5 см; 
- верхнее поле – 2 см; 
- нижнее поле – 2 см. 
Особенности установки параметров страницы в документе тек-

стового редактора представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Установка параметров страницы  

в документе текстового редактора 
 
Основной текст курсового проекта должен соответствовать сле-

дующим параметрам: 
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- шрифт Times New Roman; 
- размер (кегль) – 14 (для таблиц допускается размер текста 12, 

интервал 1); 
- междустрочный интервал – 1,5; 
- выравнивание – по ширине; 
- абзацный отступ выполняется исключительно через раздел 

«Абзац» (не вручную) и должен составлять 1,25. 
Особенности оформления текста курсового проекта в соответ-

ствии с указанными требованиями в документе текстового редактора 
представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Оформление текста в соответствии  

с требованиями в документе текстового редактора 
 

Заголовки в тексте курсового проекта (названия структурных 
элементов: введение, главы, параграфы и пр.) должны иметь вырав-
нивание по центру и выделяться полужирным шрифтом. 

Страницы в тексте курсового проекта должны быть пронумеро-
ваны. Не допускается выставление нумерации вручную. Номера стра-
ниц выставляются через раздел «Вставка – Номер страницы» и поме-
щаются по центру вверху или внизу страницы. При этом титульный 
лист не нумеруется, а нумерация начинается со второй страницы 
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цифрой 2. Номер страницы оформляется тем же шрифтом, что и ос-
новной текст курсового проекта, – Times New Roman, размер 12. 

Особенности оформления нумерации страниц в тексте курсово-
го проекта в соответствии с указанными требованиями в документе 
текстового редактора представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Оформление нумерации страниц  

в документе текстового редактора 
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 Можно ли в тексте курсового проекта использовать 

графические выделения? 
Основной текст курсового проекта может содержать тексто-

вые выделения. Допускаются следующие варианты текстовых вы-
делений: 

- языковые примеры должны выделяться курсивом (при ис-
пользовании курсива кавычки не допускаются); 

- наиболее значимые термины допускается давать жирным 
курсивом; 

- ключевые элементы текста параграфа допускается выделять 
жирным шрифтом; 

- значения языковых единиц должны даваться в так называе-
мых марровских кавычках (ср., например: термин оним в переводе 
с древнегреческого означает ‘имя’). 

 

 Как оформлять таблицы и рисунки? 

Если логикой изложения материала в тексте курсового проек-
та предполагается использование таблиц, то они располагаются 
непосредственно после текста, в котором к ним делается отсылка. 
Отсылка к таблице должна включать слово «таблица» и её номер. 
Таблицы нумеруются арабскими цифрами и имеют сквозную нуме-
рацию в пределах всей работы (за исключением таблиц в приложе-
ниях). Сама таблица должна иметь заголовок, который включает 
слово «Таблица», номер и название. Заголовок таблицы располага-
ется сначала, а потом идёт сама таблица.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на 
другую страницу. При переносе части таблицы на другой лист слово 
«Таблица», номер и название указывается один раз над первой частью 
таблицы, а над другими частями таблицы следует писать слова «Про-
должение таблицы» и указывать её номер. 

Пример оформления таблицы представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Пример оформления таблицы  

в документе текстового редактора 
 
Рисунки имеют собственную нумерацию и, так же как и таб-

лицы, располагаются непосредственно после текста, в котором 
к рисункам делается отсылка. Отсылка к рисунку должна включать 
слово «рисунок» и его номер. Рисунки нумеруются арабскими циф-
рами и имеют сквозную нумерацию в пределах всей работы (за ис-
ключением рисунков в приложениях). Сам рисунок должен иметь 
заголовок, который включает слово «Рисунок», номер и название. 
Заголовок рисунка располагается после графического изображения 
по центру страницы. 
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 Как оформлять ссылки на источники? 
При дословном цитировании или изложении концепции, тео-

рии, точки зрения другого автора студент обязан давать ссылку 
на источник, библиографическое описание которого приводится им 
в списке использованной литературы. 

Ссылка на источник оформляется в квадратных скобках сразу 
после цитаты или изложения концепции, теории, точки зрения дру-
гого автора (до следующего знака: запятой, точки и т.д.). Ссылка на 
источник в квадратных скобках может даваться двумя способами: 

1) даётся номер источника в списке используемой литературы, 
далее через запятую указывается номер страницы с сокращением с, 
ср. пример: [1, с. 8]; 

2) даются такие данные об источнике, как фамилия автора, год 
издания, далее через двоеточие без сокращения с. номер страницы, 
ср. пример: [Никонов 1974: 65]. 

 

 Как оформляется титульный лист курсового проекта? 
Особенно внимательно следует подойти к оформлению ти-

тульного листа и списка использованной литературы.  
Титульный лист представляет собой начальную страницу кур-

сового проекта. Он должен содержать следующие элементы: 
- название министерства, в подчинении которого находится вуз; 
- полное название вуза; 
- название кафедры, при которой выполнялся курсовой проект; 
- полные фамилия, имя и отчество студента; 
- наименование вида работы (курсовая работа); 
- информация о направлении подготовки и профиле, по кото-

рым обучается студент – автор работы; 
- общая тема курсового проекта; 
- часть № и тема конкретной работы; 
- информация о научном руководителе: должность, учёная 

степень, учёное звание, ФИО; 
- поле для сведений о защите курсовой работы (полученная 

отметка, дата защиты и подпись научного руководителя); 
- местонахождение вуза; 
- год написания работы. 
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Пример оформления титульного листа курсового проекта 
представлен в приложении 2. 

 

 Как оформляется список использованной литературы 

курсового проекта? 
Список использованной литературы нумеруется арабскими 

цифрами. Каждый источник приводится с нового абзаца. Сведения 
об используемой литературе располагаются в алфавитном порядке. 

Как уже было сказано в параграфе 1.1 и 1.3, в соответствии 
с требованиями «Положения по оформлению выпускных квалифика-
ционных работ по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования Педагогического института Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Владимирский государственный универ-
ситет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Сто-
летовых» (ВлГУ)», одобренного советом Педагогического института 
23 июня 2021 г. (протокол № 10), список использованной литературы 
следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссыл-
ка. Общие требования и правила составления». Пример оформления 
можно найти в приложении к указанному положению. 

 

 Как оформляется печатный вариант курсового проекта? 

Текст курсового проекта, если иное не устанавливается ло-
кальными нормативными актами университета, распечатывается на 
листах формата А4 с одной стороны листа и сдаётся в скреплённом 
скоросшивателем виде. Не допускается помещение каждого листа 
или нескольких листов курсового проекта в файл. 

Внешний вид традиционно используемой для печатного вари-
анта курсового проекта папки-скоросшивателя представлен на ри-
сунке 5. 
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Рисунок 5. Папка-скоросшиватель  

для печатного варианта курсового проекта 
 

 Каковы критерии оценки курсового проекта? 

На оценку курсового проекта влияет множество факторов. 
Их многообразие можно разделить на три блока, в каждом из которых 
существуют свои критерии оценки: 

1. Содержание непосредственно курсового проекта: 
- актуальность темы курсового проекта;  
- соответствие содержания курсового проекта его теме;  
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- научная добросовестность (корректное изложение точек зрения 
других исследователей, правильное оформление цитат и ссылок на 
источники);  

- эффективность использования избранных методов исследова-
ния для решения поставленных задач;  

- правильность и полнота использования научной литературы;  
- степень самостоятельности автора курсовой работы в разра-

ботке проблемы;  
- полнота и обстоятельность изложения теоретической и прак-

тической частей работы;  
- богатый языковой материал, проанализированный в рамках ра-

боты над курсовым проектом;  
- обоснованность и ценность полученных результатов исследо-

вания, возможность их применения в практической научной или ме-
тодической деятельности;  

- аргументированность выводов;  
- грамотность языкового оформления, соответствие текста курсо-

вого проекта требованиям научного стиля и жанра курсовой работы;  
- соответствие оформления курсового проекта предъявляемым 

требованиям. 
2. Защита курсового проекта: 
- качество презентации, сопровождающей доклад на защите 

курсового проекта; 
- качество доклада на защите курсового проекта (отражение 

наиболее значимых частей курсового проекта, достаточный иллю-
стративный материал); 

- качество ответов на вопросы и замечания на защите курсового 
проекта; 

- культура речи и этика поведения на защите курсового проекта. 
3. Работа над курсовым проектом: 
- самостоятельность в процессе работы над курсовым проектом; 
- соблюдение основных сроков выполнения работ курсового 

проекта; 
- наличие апробации результатов курсового проекта. 
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 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Скомпонуйте текст курсового проекта в соответ-

ствии с представленной в параграфе структурой. 
 
Задание 2. Оформите текст курсового проекта в соответствии 

с требованиями, указанными в параграфе. 
 
Задание 3. Перепроверьте текст курсового проекта на единооб-

разие текстовых выделений примеров, терминов и ключевых элемен-
тов. 

 
Задание 4. Оформите титульный лист курсового проекта в соот-

ветствии с требованиями. 
 
Задание 5. Перепроверьте соответствие названий структурных 

элементов (глав и параграфов) в содержании и основном тексте кур-
сового проекта. Расставьте актуальные номера страниц в содержании. 

 
Задание 6. Перечитайте содержание и при необходимости отре-

дактируйте его в соответствии с итоговым содержанием курсового 
проекта, дополнив информацией, которая была получена уже в ходе 
работы над проектом. 

 
Задание 7. Перечитайте и при необходимости скорректируйте 

текст глав и заключения, исправив опечатки, орфографические, пунк-
туационные, грамматические и речевые ошибки. 

 
Задание 8. Перепроверьте точность приводимых в тексте курсо-

вого проекта цитат (правильное указание на источник и страницу ци-
тирования). 

 
Задание 9. Перепроверьте точность библиографического описа-

ния источников в списке использованной литературы в соответствии 
с требованиями. 
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Задание 10. Напишите текст доклада для защиты курсового 
проекта, включив в него ключевые позиции введения, основные по-
ложения глав и выводы, а также подготовьте презентацию. Согласуй-
те текст доклада и презентацию с научным руководителем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В учебном пособии были даны сведения о специфике научной 

работы в рамках курсового проектирования, особенностях работы 
с языковым материалом, основных аспектах анализа существующих 
научных концепций и проведения собственного исследования, пред-
ложена методика изучения и лексикографического описания топони-
мов Владимирской области. 

Навыки исследовательской деятельности, формируемые в про-
цессе работы над курсовым проектом, необходимы будущему учите-
лю, который должен уметь организовывать поисковую работу уча-
щихся. При этом важным кажется выработка умения не только изу-
чать существующую научную литературу, собирать и анализировать 
языковой материал, проводить его лексикографическое описание, 
но и планировать свою работу в рамках проектной деятельности, са-
мостоятельно ставить задачи и выбирать методы работы.  

Кроме того, практическая значимость курсовых проектов по те-
ме «Топонимическое пространство Владимирской области» опреде-
ляется возможностью использования подготовленных студентами ма-
териалов при составлении топонимического словаря Владимирской 
области, что будет способствовать привлечению внимания исследова-
телей, учителей, студентов, школьников и самой широкой обще-
ственности к топонимии Владимирского региона. 

Автор благодарит за помощь и ценные замечания Т. А. Ковале-
ву, М. А. Кузнецова, В. Т. Малыгина, Н. А. Наумову, М. В. Пименову, 
О. И. Соколову и с признательностью примет пожелания и замечания 
по содержанию учебного пособия, а также форме представления ма-
териала по адресу электронной почты e.a.kuznetsova@list.ru.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Перечень примерных тем курсовых проектов 

 
1. Топонимическая система района (на материале одного 

из районов Владимирской области) 
2. Микротопонимы Владимирской области (на материале от-

дельных территорий) 
3. Урбанонимия города (на материале одного из городов Вла-

димирской области) 
4. Эргонимы в топонимическом пространстве города (на мате-

риале одного из городов Владимирской области) 
5. Неофициальная топонимия города (на материале одного 

из городов Владимирской области) 
6. Ономастическая перепись поселения (на материале одного 

из населённых пунктов Владимирской области) 
7. Субстратная ойконимия Владимирской области 
8. Субстратная гидронимия Владимирской области 
9. Антропотопонимы Владимирской области 
10. Этнотопонимы Владимирской области 
11. Экклезионимы Владимирской области (на материале одного 

из районов или одного из населённых пунктов Владимирской области) 
12. Специфика названий сёл во Владимирской области 
13. Новые топонимы Владимирской области 
14. Диалектная лексика в топонимии Владимирской области 
15. Устаревшая лексика в топонимии Владимирской области 
16. Наименования флоры и фауны в топонимии Владимирской 

области 
17. Наименования профессий в топонимии Владимирской обла-

сти (на материале названий населённых пунктов) 
18. Гидронимия Владимирской области 
19. Иноязычные вкрапления в топонимическом пространстве го-

рода (на материале названий объектов сферы услуг) 
20. Лингвокультурологический анализ прилагательных, образо-

ванных от топонимов Владимирской области 
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Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа 
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