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Введение 

В настоящее время существует большое количество наук, которые 

развиваются на стыке других научных областей. Топонимика – 

интегрированная наука, связанная основами таких дисциплин, как география 

и лингвистика. В свою очередь, отсылка к разным научным областям 

прослеживается в определении понятия: топонимика – наука о географических 

названия. 

На данный момент учеными собрано и обработано большое количество 

топонимического материала: монографии, словари, статьи. Но ввиду немалого 

количества подходов к изучению топонимии – большая часть 

топонимического пространства остается неизученной. 

Большую работу по изучению топонимии Приенисейской Сибири 

провела С.П. Васильева. Она создала «топонимическую картину мира» 

сибиряков благодаря антропоцентрическому подходу, используя в своей 

работе определенные ментальные образы.  

К топонимии Приенисейской Сибири ученые обращались и ранее, 

например, профессор А.П. Дульзон, ученые: И.А. Воробьева, Н.К. Фролов, 

М.Ф. Розен, Э.Г. Беккер, К.Ф. Гриценко, О.Т. Молчанова и др.  

Топонимия Приенисейской Сибири описана во многих словарях 

ученых-исследователей: М.Н. Мильхеев, В.Я. Бутанаев, и т.д. Также данной 

теме посвящены статьи и диссертационные исследования. 

Нижнеингашский район является часть Приенисейской Сибири, но 

подробного описания топонимии Нижнеингашского района ученые не 

создавали. 

Нижнеингашский района расположен в восточной части Красноярского 

края. В рамках административно-территориального устройства район 

включает 16 административно-территориальных единиц: 2 поселка 

городского типа и 15 сельских советов. 

Актуальность исследования 



 Основываясь на том, что имена собственные представляют собой 

индивидуализированные словесные знаки, в нашем исследовании мы 

попытаемся проанализировать топонимические единицы как знаки, 

представляющие определенные свойства конкретных объектов и выражающие 

способы восприятия, осмысления и именования данных объектов. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является картина мира, воссоздаваемая по 

данным топонимии Нижнеингашского района. Предметом исследования 

послужил топонимикон исследуемой территории. 

Цель и задачи исследования 

Цель предлагаемого исследования – воссоздание картины мира на 

основе структурирования ментальных образов человека, пространства и реки, 

выявление ментальных стереотипов восприятия и осмысления 

географических реалий. 

В связи с обозначенной целью, нами были выявлены следующие задачи:         

1) структурировать ментальные образы пространства, реки и человека; 

2) выделить для этого семантические поля, которые будут представлять 

собой сферу понятийного содержания, детерминированного логикой 

предметного мира и логикой человеческого мышления; 

3) определить народные способы параметризации пространства в 

сознании и его обозначения в топонимии Нижнеингашского района по 

определенным признакам; 

4) моделирование обобщенного образа реки, сформировавшегося как 

концепт в результате чувственно-эмпирического восприятия большого 

количества рек Нижнеингашского района и отраженного в коллективном 

сознании жителей; 

5) формирование ментального образа человека, отражающего основные 

духовные представления и понятия, связанные с использованием 

пространства. 



6) на основе семантического и ономасиологического анализа топонимов 

определить набор семантических и номинативных моделей, выявить 

понятийные и чувственно-эмпирические элементы знания о 

действительности, заключенные в названиях; 

Методы изучения материала 

Основным методом данного исследования является реконструкция 

картины мира, которая выполняется в нашей работе на основе моделирования 

ментальных образов по материалам топонимии Нижнеингашского района. 

Моделирование картины мира способствует получению ответа на вопрос о 

том, как топонимия отражает стереотипы восприятия и осмысления 

действительности, как язык при этом организует и упорядочивает членение и 

восприятие мира. 

Научная новизна исследования заключается в подходе к топониму как 

к ментальной единице, наряду с единицей языка. В исследовании 

продемонстрирована совокупность стереотипов восприятия пространства, 

пространствообразующей роли реки, отношения человека к категориям 

пространства в топонимическом сознании жителей территории 

Нижнеингашского района.  

Теоретическая значимость работы заключается в попытке 

интегрированного изучения лингвистического и экстралингвистического 

содержания топонима, которое было реализовано следующим образом: от 

идеографического поля – к семантическому.  

Практическая значимость. Материалы и выводы исследования могут 

быть использованы в нескольких направлениях: 1) в изучении 

топонимических систем других территорий, в плане методики и в качестве 

сопоставительного материала; 2) в когнитивном аспекте – в изучении 

ментальных представлений и стереотипов о пространстве в широком смысле 

и конкретно – типов географических объектов; 3) в преподавании школьных 

дисциплин, в плане элективного или факультативного курса. 

Материалы исследования 



Топонимы Нижнеингашского района. 

Основой для данного исследования послужила монография С.П. 

Васильевой «Русская топонимия Приенисейской Сибири: картина мира», 

также в ходе работы были использованы «Идеографический словарь» С.П. 

Васильевой, книга-летопись Нижнеингашского района «Земля Ингашская 

моя», авторами которой являются П.А. Малышкин, В.Н. Янченко, С.Т. 

Прохоров, в работе используются сведения, данные жителями обозначенной 

территории. 

Структура и объём работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 5 глав, 

заключения, списка литературы. Общий объём работы 60 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава I. О топонимике и топонимических исследованиях. Картина мира 

1.1. Топонимические исследования 

В современном русском языке существует огромное количество слов, 

которые служат для обозначения предметов, явлений природы и других 

реалий нашей жизни. Кроме этого, существуют слова, которые выполняют 

другие функции, например: выделение, индивидуализация, и представляют 

собой разнообразные названия и имена. Географические названия стали 

неотъемлемой частью нашей жизни. Об этом говорил известный географ В. А. 

Жучкевич: «Невозможно представить жизнь современного общества без 

географических названий. Они повсеместны и всегда сопровождают наше 

мышление с раннего детства. Все на земле имеет свой адрес, этот адрес 

начинается с места рождения человека. Родное село, улица, на которой он 

живет, город, страна - все имеет свои имена. Ежедневное чтение газет, 

классической литературы, изучение истории культуры и развитие науки 

приводят к новому, все расширяющемуся запасу географических названий в 

нашем языке». [Жучкевич, 1968, с.18]. 

Многие ученые считают, что топонимика представляет собой 

комплексную научную дисциплину. Она появилась на стыке нескольких наук 

– лингвистики (языкознания), истории и географии. Однако А.В. Суперанская 

считает, что это не совсем так: «Прежде всего представители исторических 

наук занимаются лишь некоторыми типами географических названий, 

интересующими их и не имеющими существенной ценности для географов. То 

же можно сказать о географах, которых интересуют не те топонимы, которыми 

занимаются историки. Только лингвисты могут и должны анализировать все 

типы географических названий в их связи друг с другом, с прочими 

собственными именами и со всей системой языка, в котором они создаются и 

употребляются» [Суперанская, 1985]. 



К началу XXI века русскими учеными было собрано и изучено большое 

количество материалов, связанных с топонимической спецификой и 

функционированием топонимов.  

В работе В.Н. Топорова, которая стала одной из первых в нашей стране, 

было отмечено, что «топонимия любого географического региона 

представляет собой определенную систему, которую можно рассматривать в 

двух аспектах: в лингвистическом – как особую подсистему внутри 

общеязыковой системы и в экстралингвистическом – как семиотическую 

социальную систему». [Топоров, 1964, с. 15]. В данной работе В.Н. Топоров 

дает определение понятию «топонимическая система» - «совокупность 

элементов, организованных таким образом, что изменение, исключение или 

введение нового элемента закономерно (предсказуемо) отражается на 

остальных элементах.» [Топоров, 1964, с. 15].  

Спустя несколько десятилетий А.В. Суперанская дополняет 

определение топонимической системы В.Н. Топорова следующими словами: 

«Топонимическая система – это территориально организованный набор 

топооснов, топоформантов, а также способов их соединения друг с другом и 

специфика восприятия определенных топонимических образований». 

[Суперанская, 1895, с. 108]. Также А.В. Суперанская говорит о том, что 

«Каждый топоним не только создается для называния какого-либо объекта, но 

и употребляется в речи людей, говорящих об этом объекте. Следовательно, он 

должен быть понят, принят, усвоен.» [Суперанская, 1985, с. 108]. 

Многосторонность и разнообразие функций топонимов обусловили 

разные подходы к их изучению. В течение последних десятилетий появились 

новые аспекты как переосмысление, связанное с антропоцентрическим 

подходом: культурно-исторический (представлен в работах Н.И. Толстого, 

А.С. Герда, О.Н. Трубачева, В.Я. Дерягина, Г.П. Смолицкой, В.Н. Топорова, 

В.Д. Бондалетова.), лингвострановедческий (В.Г. Костомаров, В.Д. 

Бондалетов, Е.М. Верещагин), лингвокультурологический (нашедший 

отражение в трудах основоположников лингвострановедческой теории слова 



В.Г. Костомарова, Е.М. Верещагина, В.Д. Бондалетова, а также В.П. 

Нерознака, М.В. Горбаневского и др), этнолингвистический (А.С. Герд, Н.И. 

Толстой, Е.Л. Березович и др.), когнитивный (М.В. Голомидова, М.Э. Рут и 

др.). [Васильева, 2005]. В работе А.В. Суперанской «Что такое топонимика?» 

помимо вышеуказанных аспектов рассматриваются географический и 

терминологический аспекты. [Суперанская, 1985]. «Понятие культурно-

исторической информации само по себе неоднородно и включает несколько 

взаимосвязанных блоков: информация об этнической истории, о социальной 

жизни, о материальной культуре народа, о духовной культуре. … 

Информацией этого типа преимущественно занимается этнолингвистика.» 

[Березович, 1999, с. 128]. «В центре этнолингвистического исследования 

любого типа стоит вопрос о формах репрезентации национально-культурной 

специфики в структуре языкового знака. Для лингвострановедения таким 

носителем является фоновая семантика имени.» [Березович, 1999, с. 129]. 

Менее известны научные работы об исследованиях в рамках когнитивного 

аспекта. «Когнитивный подход к языку – убеждение, что языковая форма в 

конечном счете является отражением когнитивных структур, то есть структур 

человеческого сознания, мышления и познания.» [Кибрик, 1994, с. 126].  

Изучение топонимики предоставляет нам ряд возможностей, таких как 

описание топонимической картины мира как части языковой картины мира, 

определение когнитивных механизмов создания географических названий, 

изучение топонима как определенной системы знания, которая позволяет 

выявить и описать ментальные представления о пространстве в целом, об 

отдельных географических объектах и особенностях их восприятия тем или 

иным этносом, а также воссоздать ментальный образ самого человека, 

проживающего на определенной территории.  

Рассмотрим проблемы, которые разрешаются в современных работах по 

описанию региональных топонимических систем, посвященных регионам 

Зауралья. 



В работе М.А. Жевлова «Топонимия хакасско-минусинской котловины 

(лингвистический анализ)» [Жевлов, 1984] ставится проблема исследования 

топонимии Хакасско-Минусинской котловины как свидетельство истории и 

происхождения хакасской народности. М.А. Жевлов классифицировал 

топонимы по шести группам, отобразившим связь с человеком, обществом и 

природой; изучил структуру хакасских топонимов и определил возможные 

подходы к этимологизации утративших лексическое значение топонимов. 

Полученные результаты исследования подтвердили гипотезу историко-

археологических сведений о том, что в регионе Хакасско-Минусинской 

котловины с древнейших времен проживали тюркские, самодийские 

этнические группы. 

 Р.Д. Сунчугашев в своей работе «Оронимия Хакассии» [Сунчугашев, 

1999] попытался систематизировать полученный репрезентативный материал 

по хакасским оронимам и всесторонне его проанализировать. В результате 

проведенного исследования была выявлена система, которая заключала в себе 

60 единиц географических терминов, что были использованы в создании 

орографических названий хакасского языка. Многие оротермины в хакасском 

языкознании в конкретном их качестве были описаны впервые: сагыт 

ˈпредгорная сопкаˈ, хырац ˈпредгорный хомлˈ, хапчал ˈущельеˈ и др. Также 

были выявлены новые значения оронимов. [Сунчугашев, 1999]. 

В работе Л.В. Шулуновой «Бурятская ономастика» [Шулунова, 1995] 

исследуется совокупность имен собственных, существующих в языке бурят, 

что населяют территорию этнической Бурятии: Руспублика Бурятия, 

Иркутская и Читинская области. На основе полученных результатов указанной 

работы были выявлены закономерности ономастической системы бурят. 

В монографии С.П. Васильевой «Русская топонимия Приенисейской 

Сибири: Картина мира» рассмотрена Сибирская топонимия в рамках 

антропоцентрических позиций. Внимание С.П. Васильевой было 

ориентировано на ментальные образы пространства, реки и человека. 



Существует немалое количество исследований, посвященных 

выявлению семантических и структурных типов в региональной топонимии, 

которыми можно дополнить данный перечень: Жевлов М.А. Топонимия 

Хакасско-Минусинской котловины, 1984; Матей Л.П. Эволюция и 

вариантность русской ойконимии Свердловской области: Авториф. дис. … 

канд. филол. наук. – Свердловск, 1991; Медведева Н.В. Антропонимия 

Прикамья первой половины 17 в. в динамическом аспекте (на материале 

переписных документов по вотчинам Строгановых): Автореф. дис. … канд. 

филол. наук. – Пермь, 1999; Чернораева Т.Н. «Топонимия и географическая 

номенклатура Приамурья» [Чернораева, 2002]; [Васильева, 2005] 

Целебровская Е.И. Топонимия Минусинского района Красноярского края и 

города Минусинска: к проблеме специфики языковых реализаций: 

автореферат дис. ... канд. филол. наук. – Абакан, 2013. Каждая из работ 

содержит важную информацию об изучении топонимии различных 

территорий и вносит значительный вклад в развитие русской топонимии. 

Существенный вклад в описание региональных топонимических систем 

вносит исследование Н.К. Фролова. В работе представлены различные 

способы подачи материала топонимии Сибири: «1) лексико-семантическая 

группа, аккумулирующая родовые топонимические понятия – ряд топонимов, 

объединяемых общностью значения в широком смысле; 2) семантический тип, 

репрезентирующий родовые и видовые топонимические понятия – лексико-

семантический разряд названий, более или менее близких по содержанию, 

принадлежности к одному семантическому полю; 3) топосемема (шире – 

семантико-топонимическая модель), выражающая вещественный статус 

конкретного понятия или слова как единицы содержания (значения), 

соответствующей единице звучвания (выражения).»[Фролов, 1996, 42-43]. 

Н.К. Фролов отмечает, что «лексико-семантическая интерпретация 

топонимии дает ответы на вопросы, что явилось основой названия и каким 

образом это название соответствует реальному содержанию объекта в его 

связи с другими объектами.» [Фролов, 1996, с. 154].  



 

1.2. Картина мира как способ отражения действительности 

В разных научных областях существуют определенные представления о 

том, что такое картина мира. 

 Появление термина «картина мира» связана с развитием физических 

наук на рубеже XIX-XX веков. Он был введен австрийским философом 

Людвигом Витгенштейном в его работе «Логико-философский трактат» для 

обозначения системы образов, которая отражает результаты познания мира, 

достигнутых наукой. В 60-е годы прошлого столетия проблема картины мира 

затрагивается в трудах немецкого ученого Лео Вайсгербера при исследовании 

первичных и вторичных систем (вводит в науку понятие языковой картины 

мира). С философской точки зрения картина мира представляет собой 

мировоззрение; в других науках картина мира определяется как вид научного 

познания или как система, которая занимает промежуточное положение 

между наукой и мировоззрением. [Васильева, 2005].  

Интерес к языковой картине мира проявлялся в работах В. Гумбольдта. 

С.П. Васильева отмечает, что именно словами В. Гумбольдта «Человек 

становится человеком только через язык», «Язык есть духовная энергия 

народа» [Гумбольдт 1984] начинаются многие современные лингвистические 

исследования. Но одним из основоположников современного учения о 

картине мира является германский ученый И. Гердер. 

 В исследованиях, связанных с семиотикой культуры, появилось 

утверждение, что «разные знаковые системы по-разному моделируют мир» 

[Зализняк, Иванов, Топоров, 1962, с.134]. Было отмечено, что система 

математики отличается большей отвлеченностью, чем религия. Система 

знаков естественных языков занимает срединное положение между 

математической и религиозной системами. В лингвистике проблема 

восстановления древней картины мира возникла в результате необходимости 

реконструкции семантики текстов в широком смысле слова [Иванов, Топоров, 



1965]. Ученые предположили, что модель мира может быть описана как набор 

основных семантических противопоставлений, имеющих для народов мира 

практически универсальный характер [Леви-Трос, 1985; Франк-Каменецкий, 

1925]. Для описания модели мира славян в древнем периоде Вяч. В. Иванов и 

В.Н. Топоров использовали следующие семантические позиции: белый-

черный, бессмертие – смерть, близкий-далекий, вареный – сырой, 

вертикальный – горизонтальный, верх – низ, весна (лето) – зима, видимый – 

невидимый, восток – запад, главный – неглавный, день – ночь, доля – недоля, 

дом - лес, жизнь – смерть, земля – вода, красный (пурпуровый) – черный, 

мужской – женский, небо – земля, огонь – влага, освоенный – неосвоенный, 

посвященный – непосвященный, правый – левый, предки – потомки, прямой – 

кривой, сакральный – мирской, светлый – темный, свободный – несвободный, 

свой – чужой, солнце – месяц (тьма), старший – младший, сухой – мокрый, 

суша – море, счастье – несчастье, целый – нецелый, человек – нечеловек, , 

человеческий – звериный, чет – нечет, чистый – нечистый, юг – север, 

явленный – неявленный. [Зализняк, Иванов, Топоров, 1962, с.134]. 

Топонимическая картина мира является частью языковой картины мира. 

В топонимах, как и в любых других словесных знаках, выражено понятие 

[Васильева, 2008]. 

М. Хайдеггер считал, что картина мира может быть показана с помощью 

следующих измерений: пространственных (верх - низ, правый - левый, восток 

- запад, далекий - близкий), временных (день - ночь, зима - лето), этических, 

количественных и других. По мнению ученого, на формирование картины 

мира могут влиять такие факторы как язык, воспитание, обучение, традиции, 

природа и ландшафт и другие социальные факторы. 

Ю.Д. Апресян считает, что изучение языковой картины мира проходит 

в двух направлениях. Во-первых, учеными исследуются концепты, 

характерные для данного языка. С одной стороны, это «стереотипы» 

народного и более широкого культурного сознания (например, судьба, тоска, 

душа, задушевность, воля, поле (чистое), даль, авось), с другой стороны, это 



особые смыслы неспецифических концептов, например, цветовая символика, 

описанная в разных культурах. Во-вторых, ведется поиск и реконструкция 

присущего языку цельного донаучного взгляда на мир. Акцент ставится 

именно на цельной языковой картине мира [Апресян, 1995]. 

А.Я. Гуревич характеризует модель мира как «сетку координат», с 

помощью чего люди могут воспринимать действительность и представлять 

образ мира, который существует в их сознании. Он определяет набор 

взаимосвязанных универсальных понятий: время, пространство, изменение, 

причина, судьба, число, отношение чувственного к сверхчувственному, 

отношение частей к целому. [Гуревич, 1972, с.15 - 16] 

«При исследовании проблемы отражения картины мира в человеческом 

языке обычно исходят из простой триады: окружающая действительность, 

отражение этой действительности в мозгу человека и выражение результатов 

этого отражения в языке. При этом заведомо предполагается, что человек 

отражает эту действительность правильно и так же правильно эта 

действительность выражается в языке» [Серебренников, 1988, с.87]. На самом 

деле, в действительности все гораздо сложнее.  

Г.В. Колшанский основывается на том положении, что существует два 

мира, первичный (объективный) и вторичный (субъективный). Важной для 

жизнедеятельности человека является проблема отражения первичного мира 

во вторичном. «Картина мира, отображенная в сознании человека, есть 

вторичное существование объективного мира, закрепленное и реализованное 

в своеобразной материальной форме. Этой материальной формой является 

язык, который и выполняет функцию объективации индивидуального 

человеческого сознания лишь как отдельной монады мира» [Колшанский, 

1990, с.15] 

 Языковая картина мира — это не зеркальное отражение мира, а всегда 

есть некоторая его интерпретация [Васильева, 2005]. Большинство ученых 

согласны с данным утверждением. В настоящее время существует столько 

языковых картин мира, сколько имеется языковых миров, на которые смотрит 



наблюдатель. Ведь язык выступает в роли посредника между 

действительностью и человеческим мышлением. Однако, адекватный 

целостный образ мира может быть создан только на основе коллективного 

субъекта в результате изучения внешнего мира, формируя общую картину 

мира, где не учитываются нюансы индивидуального миропонимания.  

В философской науке существует большое количество систем, что 

представляют различные системы мира. Так же как и другие «продукты», 

производимые человеческим разумом, картина мира может быть описана при 

помощи многих формальных признаков. В.И. Постовалова считает, что 

основой для картины мира может служить деятельностная категориальная 

парадигма: 

1) Субъект картины мира (ее «деятель», «кто»), изображающий; 

2) Предмет картины мира (ее объект, «что»), изображаемое; 

3) Результат деятельности (сам образ), собственно картина мира; 

В свою очередь, субъектом картины мира могут быть: отдельный человек, 

отдельная группа людей, отдельный народ, человечество. 

Каждый индивидуальный или коллективный, собирательный, субъект может 

быть учтен и рассмотрен в классификации картин мира в двух его аспектах - 

во вневременном плане его мировидения или же во временном в момент его 

конкретно-исторического мировидения. Каждый из перечисленных субъектов 

картины мира в метаописании предстает как идеальный тип, абстракция, 

равным образом как и приписываемая ему реконструируемая картина мира 

[Постовалова, 1988, с.33; Колшанский, 1990, с.21 (цит. по: Васильева, 2005)]. 

Современная наука направлена на создание целостной единой картины 

мира.  

 

1.3. Основное предназначение картин мира 

Картина мира, как и мировидение, выполняет две основные функции - 

интерпретативную (осуществлять видение мира) и регулятивную (служить 



ориентиром в мире), способствуя связи и единству знания и поведения людей 

в обществе. Она подкрепляет это единство тенденцией к унификации 

плюралистических образов реальности, стремление к монистическому 

видению действительности [Постовалова, 1988, с.25].  

Картина мира выполняет посредническую функцию между 

человеческим общением и взаимопониманием. Осуществление таких 

процессов как трансляция и воспроизводство опыта стало бы невозможным. 

Картина мира – стержень интеграции людей, средство гармонизации разных 

сфер человеческой жизнедеятельности, их связи между собой. Картина мира 

как целостный образ действительности опосредует все акты человеческого 

мировосприятия и миропредставления. Она лежит в основе всех актов 

миропонимания, позволяя осмысливать локальные ситуации в мире, 

совершающиеся в нем события, помогая осуществлять построение 

субъективных образов объективных локальных ситуаций [Постовалова, 1988]. 

Картина мира формирует тип отношения человека к миру - природе, 

другим людям, самому себе как члену этого мира, задает нормы поведения 

человека в мире, определяет его отношение к жизненному пространству 

[Васильева, 2005, с.14]. Так, в мифологии древних можно увидеть большое 

количество значимых для человека сакральных мест: созданных 

воображением (рай, ад) и существующих в реальности (священные рощи, 

источники, горы). Эти места охранялись и почитались людьми. Значимым 

являлся именно сакральный статус места, которое ценилось за связь с некоей 

другой реальностью.  

Модель мира служит «программой поведения личности и коллектива», 

определяя набор операций, применяемых человеком для воздействия на мир, 

правила их пользования в деятельности и их мотивировку [Иванов, Топоров, 

1965, с.7]. 

Всякая КМ эвристична и антиэвристична одновременно. С 

эвристической функцией КМ связываются её интерпретационная 

«оптическая» сила и широта, с антиэвристической – её ограниченность, 



неспособность включать в свой «угол зрения» определенные явления мира. 

Человек просто не замечает того, что находится вне его представлений о мире. 

Эти незамеченные явления попадают в орбиту человеческого внимания при 

смене фундаментальных картин мира. Антиэвристичность картины мира – 

стимул к её модификации [Постовалова, 1988, с.29 (цит. по: Васильева, 2005)]. 

Разделение сознания на личное, общественное и обыденно-

теоретическое наряду с другими противопоставлениями – бытие / сознание, 

сознание / самосознание, культура / природа, деятельность / знание, 

необъективированная форма существования / объективированная – может 

выступать в роли особого параметра для рассмотрения КМ в рамках 

жизнедеятельности человека [Васильева, 2005, с.16]. 

 

1.4. Особенности картины мира и языковой картины мира 

Языковая картина мира - это отраженный средствами языка образ 

сознания - реальности, модель интегрального знания о концептуальной 

системе представлений, репрезентируемых языком. Языковую картину мира 

принято отграничивать от концептуальной, которая является основой 

языкового воплощения, словесной концептуализации совокупности знаний 

человека о мире [Манакин, 2004]. 

Концептуальная и языковая картины мира имеют значительные 

различия. Основой концептуальной картины мира является информация, 

которая представлена в понятиях, а языковой - знание, которое закреплено в 

словах и словосочетаниях конкретных разговорных языков. Концептуальная 

картина мира гораздо богаче языковой, так как в ее формировании участвуют 

разные типы мышления [Брутян, 1976].  

По мнению Е.С. Кубряковой языковая картина мира встраивается в 

концептуальную как часть в целое: «Языковая картина мира... 

рассматривается как важная составная часть общей концептуальной картины 

мира в голове человека, т.е. совокупности представлений и знаний человека о 



мире, интегрированной в некое целое и помогающей человеку в его 

дальнейшей ориентации при восприятии и познании мира [Кубрякова, 1988, 

с.165].  

Е.С. Кубрякова выделяет несколько зон, в которых язык влияет на 

формирование концептов и понятий. В этих зонах показано несоответствие 

концепуального языковому, изображенных в виде несоприкасающихся, 

встроенных в друг друга разной величины кругов. В первой зоне показано 

влияние языка на формирующиеся концепты и понятия, вторая зона - 

опосредованное обобщениями и абстракциями, сформированными на основе 

значений, извлекаемых из языковых форм и затем абстрагированных, третья 

зона не имеет вербального выражения [Кубрякова, 1988, с.145-146]. 

По мнению В.А. Масловой «концептуальная картина мира гораздо 

богаче, чем языковая картина мира» [Маслова, 2004, с.50]. В качестве 

доказательства в работе приводится тот факт, что концептуальная картина 

мира может быть представлена в виде пространственных (верх - низ, правый - 

левый, восток - запад, далекий - близкий), временных (день - ночь, зима - лето), 

количественных, этических и других параметров [Маслова, 2004, с.50]. 

При наложении языковой картины мира на концептуальную - 

происходит совпадение их содержания, и эта часть информации считается 

инвариантной (неизменной), соответствует языковым универсалиям. Та часть 

информации, которая находится за пределами концептуальной картины мира, 

варьируется в разных языках [Брутян, 1973]. Данное свойство языковой 

картины мира отмечено и лингвистами: «Свойственный языку способ 

концептуализации действительности (взгляд на мир) отчасти универсален, 

отчасти национально специфичен, так что носители разных языков могут 

видеть мир немного по-разному, через призму своих языков [Апресян, 1995, 

с.39]. Данный факт требует более подробного изучения. Язык, несущий в себе 

осознаваемое (значение слова), хранит такжеи бессознательно, ставшее со 

временем частью подсознания. Понимание знаковой природы слова помогает 

представить формирование значения слова и его отличие от понятия, что 



необходимо для конкретизации содержания концептуальной и языковой 

картин мира [Васильева, 2005, с.17]. 

Б.А. Серебренников считает, что для того, чтобы связать язык с 

действительностью, человек создает знаки и связывает язык с 

действительностью через отнесение к ней знаков [Серебренников, 1988]. 

Мнения ученых по поводу семантической наполняемости терминов знак, 

значение, понятие, концепт - неоднозначны. Так, В.В. Колесов считает 

«Слово может иметь значение, составляя часть знака, но слово - знак со 

значением» [Колесов, 2002, с.18]. Л.Г. Воронин склоняется к мнению, что 

необходимо различать значения слова и понятия «Смысловое значение  слова 

- это такое его выражение, при котором в слове выражается совокупность 

любых признаков предмета или явления. Понятие же есть отражение 

определенной совокупности общих и вещественных признаков предмета» 

[Воронин, 1958, с.14 (цит. по: Серебренников, 1988, с.89)].  

С.В. Васильева отмечает, что существует две точки зрения на значение 

слова:  

1. Значение есть отношение; 

2. Значение есть отражение (идеальный образ предмета) [Васильева, 

2005, с.18] 

Первая точка зрения относится к Ф. де Соссюру. В его понимании значение 

слова - это понятие, которое им выражается [Соссюр, 1977, с.148 (цит. по: 

Васильева 2005, 18], а значимость - это соотношение слова с другими словами 

языка, его отличие от них [Соссюр, 1977, с.149 (цит. по: Васильева, 2005, с.18]. 

Утверждение Ф. де Соссюра о том, что «в языке, как и во всякой 

семиологической системе, то, что отличает один знак от других, и сеть все то, 

что его составляет» [Соссюр, 1977, с.154 (цит. по: Васильева, 2005, с.18] и «... 

в языке нет ничего, кроме различий [Соссюр, 1977, с.152 (цит. по: Васильева, 

2005, с.18] отмечено и в работах других лингвистов: «В настоящее время никто 

из лингвистов не сомневается в том, что каждая единица языка получает свое 

собственное лингвистическое значение благодаря соотнесенности с 



некоторыми с некоторыми другими единицами» [Шмелев, 1965, с.290 (цит. по: 

Васильева, 2005, с.18]; «Каждый языковой знак, а следовательно, означающее 

и означаемое существуют не сами  по себе, а исключительно в силу своего 

противопоставления другим единицам того же порядка. В языке нет ничего, 

кроме противопоставлений». [Апресян, 1966, с.30-31 (цит. по: Васильева, 

2005, с.18]. С данными утверждениями не согласен Ю.В. Фоменко: «Ни один 

звукокомплекс не получил значения благодаря введению его в ту или иную 

лексическую макро- или микросистему. Этого не было и этого не может быть. 

Звукокомплекс получает значение благодаря его соотношению с тем или иным 

предметом, познанным человеком. Ведь слово - это знак предмета. Предмет 

первичен, слово (название) вторично. Если мы примем критикуемую точку 

зрения, то нам придется признать, что предмет вторичен и возникает как 

следствие возникновения названия. Понятно, что этот вывод неприемлем. 

Следовательно, неприемлема и посылка. «Чистое» знание о месте слова в 

системе слов не может дать никакого представления о значении слова» 

[Фоменко, 2004, с.8 (цит. по: Васильева, 2005, с.18)].  

Умение ориентироваться в мире - результат его познавательной деятельности, 

причем эта деятельность связана с необходимостью отождествлять и 

«различать объекты: концепты возникают для обеспечения операций этого 

рода. [Маслова, 2007, с.15]. 

Семантическая наполняемость понятия концепт имеет значительные 

расхождения в работах ученых. Неизменным остается тот факт, что концепт 

принадлежит человеческому сознанию и, в отличие от понятия, включает не 

только описательно-классификационные, но и чувственно-волевые и образно-

эмпирические характеристики.  

Вопрос отличительных признаков концепта и понятия затрагивался многими 

лингвистами. Так, Н.Н. Болдырев считает: «в отличие от понятия, которое 

отражает наиболее общие, существенные признаки предмета или явления, 

концепт может отражать один или несколько, любые, не обязательно 

существенные, признаки объекта». Например, понятие «автомобиль» 



включает такие признаки: «транспортное средство», «перевозка», «колеса», 

«двигатель». В тоже время аналогичный концепт может включать и такие 

признаки: «бензин», «водительские права» и т.д. [Болдырев, 2000, с.123]. По 

мнению А.А. Худякова не существует никаких веских признаков для 

разграничения данных терминов, ни могут быть сформированы благодаря 

субъективным взглядам для удобства научного анализа: «... в лучшем случае 

оба слова сводятся к ключевому понятию «мысль» (idea), в худшем случае 

определяется по принципу терминологического круга – одно через другое. Не 

удивительно поэтому, что при переводе англоязычных произведений на 

русский язык слово «concept» зачастую переводится как «понятие» [Худяков, 

1996]. А.В. Маслова считает: «Концепт – это ментальное национально-

специфическое образование, планом содержания которого является вся 

совокупность знаний о данном объекте, а планом выражения – совокупность 

языковых средств (лексических, фразеологических и др.). Концепты – это не 

любые понятия, а лишь наиболее сложные, важные из них, без которых трудно 

представить данную культуру» [Маслова, 2004, с.37]. Объединяющим 

фактором всех вышепредставленных определений является то, что концепт 

определяется как мыслительный феномен, а не языковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава II. Ментальный образ пространства 

Окружающее пространство занимает особое место среди всего того, что 

может воспринимать человек. Данный процесс имеет ряд особенностей, что 

обусловлено физической трехмерностью пространства (высота, ширина, 

длина). С онтологической точки зрения пространство многомерно. 

Пространство – один из важнейших элементов мифопоэтической архаичной 

системы мира [Топоров, 1992, с.340]. 

Пространство, по мнению разных ученых, является частью чего-то 

цельного, причем «цельным» могут выступать самые разнообразные понятия. 

Например, В.А. Маслова, изучая концептуальную сферу русского языка, 

говорит о том, что концепт пространство, наряду со временем и числом, 

является основным концептом культуры [Маслова, 2008]. 

Система пространственных отношений в топонимии обусловлена самой 

логикой месторасположения имеющих свое название географических реалий 

в их статике и динамике. [Веремьева, 2013]. Топоним можно рассматривать 

как связующее звено между языком и пространством, фиксирующее эту связь 

тем или иным способом через называние мест [Гак, 1977, с.96-97]. 

Называние объектов, их классификация – это важнейшие моменты в 

освоении человеком окружающего мира. Человек осознает свою 

принадлежность к этому миру посредством его познания и выражает 

результаты этого познания через язык. 

Представление народа о пространстве репрезентируется топонимией. 

Д. Лич использует при описании пространства следующие единицы: 

«место», «протяженность», «близость», «вертикальность» / 

«горизонтальность», «север» / «юг», «запад» / «восток», «ориентация», 

«движение», «виды передвижения», «поза» (положение человека в 

пространстве) [Лич, 1971 (цит. по: Васильева, 2005, с.37)]. У А. Вежбицкой 

добавлены к этому списку: «направление», «границы пространства», «сила 

притяжения» [Вежбицкая, 1972 (цит. по: Васильева, 2005, с.37)]. М.В. 

Всеволодова, Е.Ю. Владимирский в своей работе отмечают способы 



субъективного и объективного определения расстояния между предметом и 

местом [Всеволодова, Владимирский, 1982 (цит. по: Васильева, 2005, с.37)]. 

2.1. Стороны горизонта 

2.1.1. Направление север – юг 

В научной картине мира обозначение сторон света принято относить к 

абсолютным характеристикам пространства. Но в топонимии определенной 

территории они становятся относительными. 

На территории выбранного нами района существует только один 

ойконим, соответствующий данным параметрам: 

Южная Тунгуска д. расположена на Севере Нижнеингашского района, 

южнее реки Ангары. В речи современных жителей района фигурирует простое 

название Тунгуска. Ранее территория бассейна Ангары была заселена 

тунгусами (эвенками), до прихода русских. Теперь тунгусы занимают 

площади в бассейнах речек Подкаменной и Нижней Тунгуски, то есть 

севернее. Поэтому название Южная Тунгуска коррелирует с Тунгуской 

(расстояние между ними). Ойконим Южная Тунгуска гидронимического 

происхождения. На территории Восточной Сибири оказалось возможным 

соотношение таких удаленных друг от друга объектов из-за низкой плотности 

населения этой территории [Васильева 2005, с.38]. 

Северный п. – входил в состав территории муниципального образования 

Александровский сельский совет. Упразднен во второй половине XX века. 

Название получил за счет удаленности в северную часть света от 

административного центра. 

В народном сознании существует связь между метеорологическими 

представлениями и пространственными: холодным временем года и севером, 

теплым временем года и югом [Васильева, 2005, с.40]. Так, на территории 

Нижнеингашского района принято называть стойбище для скота на зимний 

период – «зимник», а на летний – «летник».  

2.1.2 Направление Восток – Запад 



Восточная ул. – название распространено на территории района, в каждом 

втором населенном пункте есть такой годоним. Восточные топонимы не 

коррелируют с западными, так как годонима - Западная не наблюдается. 

Ученые отмечают поздние появления восточных и западных названий, 

возникших в XX веке как официально номенклатурные [Мурзаев, 1993, с.41]. 

Среди названий колхозов встречается только один колхоз с названием 

«Восток», который был образован в д. Алексеевка в 1931 году, позже 

примкнувший к колхозу «Победа». Другие колхозы имели такие названия как 

«Восход», «Заря», но отталкиваясь от времени создания этих колхозов (20-30 

е годы XX столетия) и наименований других колхозов того времени 

(например, «Заря коммунизма»), можно предположить, что данные топонимы 

были использованы в качестве идеологических символов советского времени. 

Топонимы со значением западной стороны света отсутствуют в топонимии 

Нижнеингашского района. 

Таким образом, количество топонимов выбранной нами территории в 

отношениях «север» / «юг» - «запад» / «восток» невелико. Стороны горизонта 

не стали определяющими в сознании жителей Нижнеингашского района.  

2.2. Локализация в пространстве 

Параметр ближний – дальний связан с попыткой сознания человека 

измерить пространство через расположение объектов относительно 

положения номинатора [Васильева, 2005, с.42]. Развитие идеи пространства 

отмечено в работах В.Н. Топорова: «Некогда в начале творения пространство 

было простерто, разбросано повсюду (уровень творца в чистом виде). Но через 

мир вещей и через человека (последующий уровень творца вещей) 

пространство собирается как иерархизованная структура соподчиненных ему 

смыслов. Для этой эпохи вместо непрерывности и сплошной протяженности 

гомогенного пространства реконструируется представление о разнородном и, 

так сказать, «корпускулярном» пространстве с разной ценностью 

(значимостью) его частей» [Топоров, 1983, с.242 (цит. по: Васильева, 2005, 

с.42)]. 



Среди топонимов, рассмотренных нами, будут только коррелирующие 

группы. В таких гидронимах как 1-я Плашечная и 2-я Плашечная наблюдается 

семантическая оппозиция, которая выражает удаленность речек от 

ближайшего населенного пункта (д.  Плашкино). Причем первая – ближняя, а 

вторая – дальняя. Подобная оппозиция выражена в топонимах Первое 

Охотничье - Второе Охотничье. Раньше на месте Первого Охотничьего был 

поселок Охотничье, которое заселяли переселенцы из Литвы. После распада и 

упразднения поселка место сохранило свое название. Оно славится большим 

количеством садовых кустарников, что остались от хозяев. Такие же 

кустарники люди обнаружили в нескольких метрах от обозначенного места. 

Отсюда и название - Второе Охотничье, что значит «дальнее». 

Идея близости к дому, связанная с образом женщины (бабы), которая 

отмечена в топонимии Приенисейской Сибири [Васильева, 2005] и в 

топонимии Русского Севера [Березович, 1998], на территории 

Нижнеингашского района топонимами не выражена. Мужские топонимы на 

территории района преобладают над женскими. Так, например, мужские 

топонимы с событийным значением в случаях, когда в них сохраняются 

события деревенской жизни, связанные с образом мужчины [Васильева, 2005, 

с.42]: Тимкин покос (покос мужика Тимки находился в нескольких метрах от 

дома, в то время, когда многим пришлось проходить несколько километров до 

своего покоса); Яковкин околок (д. Рождественка): рядом с околком жил дед 

Яков. Идея близости выражена в топонимах, которые отражают: 1) связь с 

домашним хозяйственным объектом: Бочанова копанка (д. Рождественка): 

копанкой называлось углубление в земле наполненное водой, специально 

выкопанное для того, чтобы домашних скот после пастуха смог напиться воды 

(хозяин Бочанов); 2) образы домашних животных и птиц также отмечают 

ближние объекты (события и действия, происходившие с этими животными 

вблизи населенного пункта): Петухово озеро (д. Александровка): недалеко от 

озера был расположен курятник, принадлежавший одному из хозяев деревни. 



В районе озера всегда было слышно пение петухов; Овчарня (д. 

Рождественка), место, где держали овец. 

Идея удаленности может реализовываться и непространственными 

способами: 1) образы диких животных и птиц: Щучье озеро (с. Кучерово) – 

водятся щуки, запущенные туда людьми; Барсучья гора (д. Александровка) – 

водятся барсуки; Лосиный берег (д. Романовка) – видели на месте лося; 

Волковская гора (д. Рождественка) – много волков видели на месте. 

Локализация в пространстве независимо от субъекта предполагает 

возможность нахождения объекта в середине, в центре и между двумя 

объектами [Васильева, 2005, с.44]. На территории Нижнеингасшкго района 

преобладают топонимы с указанием на центр: Центральная ул. – есть 

практически в каждом населенном пункте, она противопоставлена краям, 

окраинам, которые носят названия близлежащих объектов, находящихся за 

пределами деревни Озерная, Луговая, Заречная, Болотная, Боровская, Садовая 

[Васильева, 2005, с.45]; гидроним с указанием на срединное положение – 

Средняя Тунгуска р., расположенная между речками Верхняя Тунгуска и 

Тунгуска. Однако, топонимы с указанием на положение объекта между 

другими объектами не обнаружены. 

Таким образом, основными способами выражения пространства 

жителей Нижнеингасшкого района стали: коррелирующая пара ближний – 

дальний в значении относительной удаленности от номинатора, выражаемая 

синонимичным способом с порядковыми номерами первый – второй. 

Деревенское пространство структурировано: центр противопоставлен краю, а 

территория, расположенная вокруг центра, освоена и используется людьми. 

Топонимы, связанные с идей близости дома, выражающие образ мужчины, 

преобладают над топонимами, выражающими образ женщины. Идея 

удаленности выражена благодаря топонимам, связанным с образами диких 

животных и птиц.  

2.3 Размер и форма 



Длинные и долгие топонимы обозначают линейность и протяженность 

пространства. В линейном плане пространства должны коррелировать долгий 

– короткий. В качестве размеров объекта на плоскости должны быть 

соотнесены длина и ширина.  

Короткие топонимы в Приенисейской Сибири отсутствуют. 

Обнаруживается связь долгих топонимов с временем: долгий путь – долгое 

время, временной эпитет. В языке существует способ выражения пространства 

через время: сутки пути, двое суток пути и т.д. [Васильева, 2005, с.46]. 

3. Верх – низ 

Топонимы со значением оронимического объекта на территории 

Нижнеингашского района не распространены. Обращаясь к классификации 

ойконимов в оронимическом значении, выбранной С.П. Васильевой 

[Васильева, 2005, с.46] можно отметить, что в XX веке на территории района 

значилось селение под названием Чистая Елань (ныне упразднено). «Елань 

(ялань), «поляна, ровное место»: улус Еланский (Кыз.), с. Яланское (Ялан.), д. 

Еланная (Конт.), д. Большая Еланская (Каз.), д. Малая Еланская (Каз.), д. 

Подъяланская (Ялан.) [Васильева, 2005, с.51]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава III. Ментальный образ реки 

На любой освоенной территории пространство структурировано 

естественными природными объектами, где наибольшее значение, в плане 

ориентира, имеют реки. Каждая река индивидуальна, обладает присущими 

только ей особенностями, и в сознании человека имеет свой неповторимый 

образ [Васильева, 2005, с.62]. Также, С.П. Васильева отмечает, что структура 

образа обусловлена: 1) способами чувственно-эмпирического восприятия 

объекта человеком: а) визуальное восприятие; б) слуховое; в) тактильное; 2) 

мыслимыми представлениями о денотативных и сигнификативных признаках 

объекта; 3) опытом практического использования объекта: а) как продукта, 

необходимого для жизнедеятельности; б) промысловое использование; в) 

хозяйственное использование; г) использование как путей сообщения 

[Васильева, 2005, с.63]. 

Понятийное содержание слова река вариативно: река – водный поток 

значительных размеров, текущий в русле и питающийся в основном 

атмосферными осадками (дождями, талыми снеговыми и ледниковыми 

водами). Река сама формирует свое русло, по которому течет, этим она 

отличается от искусственных водотоков (например, больших канало) (Мурз.) 

Река – масса воды, посточнно текущей в естественных условиях по 

определенному руслу в определенном направлении. Корень в этом значении 

есть в славянских языках. Родственные слова на русской почве: реять, рой, 

ринуться. И. –е. аза *(e)rei-: *rf-, корень *er-: *or- : *r- - приходить в движение, 

устремляться. Ср. латин. rivus (<* reiuos) – ручей, поток, течение. (Черных) 

[Васильева, 2005, с.63]. 

В определении понятия река содержатся концептуально значимые 

характеристики объекта: 

1) водный поток (масса воды, полноводность / неполноводность); 

2) свойства воды (цвет, вкус температура); 

3) течение (направление, скорость, звучание); 

4) русло (размеры, форма, дно, почва); 



5) питается, т.е. имеет притоки; 

6) место промыслов и хозяйственной деятельности; 

7) пути сообщения; 

8) может быть источником опастности. 

В названиях рек отражены различные их свойства, поэтому гидронимия 

может служить в качестве источника информации об образе реки в 

топонимической картине мира [Васильева, 2005, с.63]. 

3.1 Вода 

Вода является одним из источников жизнедеятельности человека. С 

точки зрения пригодности / непригодности она может характеризоваться 

вкусом, запахом, прозрачностью / непрозрачностью. Естественный вид воды – 

это светлая прозрачная безвкусная жидкость [Васильева, 2005, с.63]. 

3.1.1. Визуальное восприятие 

По прозрачности / непрозрачности (пригодности / непригодности) 

Гидронимы со значением светлой воды отсутствуют на территории 

Нижнеингашского района.  

Речка по названию Гнилой Ключ, расположенная с северной стороны 

обозначенного района – несет воду, непригодную для питья (со слов жителей 

района: в северной его части большая часть территории была отдана под 

лесозаготовки еще в 20-30 годы XX столетия, все отходы, отработанные 

материалы скидывались в близлежащие речки, возможно, отсюда и название).  

Гнить – «разрушаться, разлагаться в результате деятельности 

микроорганизмов» (Срезневский, I, с.524) (цит. по: Васильева, 2005, с.64).  

В своей работе С.П. Васильева отмечает значительное количество 

коннатаций в словах гнилая, мутная, грязная и поганая (речка). Значение их 

может быть связано с неприятным их вод и запахом. Они могут вытекать из 

болота или же загрязняются человеком. Подобными свойствами обладают 

черные речки [Васильева, 2005, с.64]. Такое название носит речка Черная, 

которая расположена на севере Нижнеингашского района. «Пейоративная 



окраска номинации речного объекта отражает отношение и оценку человека, 

служит предупреждением для членов коллектива о невозможности 

использования воды для питья» [Васильева, 2005, с.65]. Также, С.П. Васильева 

отмечает, что черная речка – речка, текущая по болоту, из болота; глухая 

стоячая река; старица, сообщающаяся с рекой во время высокого уровня; 

открытая незамерзающая речка в Сибири; родниковая вода, ручей; речка, 

начинающаяся из источников.  Гидронимов с таким названием великое 

множество. (Мурз.)  Кроме указанного гидронима, топонимов с цветовой 

семантикой в названии на территории Нижнеингашского района не 

обнаружено. 

Таким образом, цветовая семантика в топонимах, репрезентирующих 

образ реки, не распространена на территории Нижнеингашского района. 

Исходя из этого, стоит отметить, что Е.Л. Березович, исследуя русскую 

Топонимию Русского Севера, приходит к выводу, что цветовые наименования 

не имеют связи с пространственными представлениями. 

3.1.2. Звуковое восприятие 

Текущая вода может издавать различные звуки, так как ее водный поток 

может встречать на своем пути препятствия, поэтому в основе ряда 

гидронимов лежат звуковые глаголы, образованные от звукоподражаний 

[Васильева, 2005, с.68]. 

Ревучий р., расположена на северо-востоке Нижнеингасшкого района, 

рядом с пос. Ревучий. 

Реветь – «кричать, издавая громкие, протяжные и напряженные звуки». 

Температурные характеристики:  

По признаку теплый/холодный: 

Прохладный п., находится в южной стороне Нижнеингашского района; 

3.2 Водный поток 



3.2.1. Разновидности водных потоков представлены следующим 

набором апеллятивов: река, речка, виска, курья, полой, протока, шар, ручей, 

ключ, родник, использованные в качестве номинативной базы в потамонимах 

и отгидронимических топонимах [Васильева, 2005, с.71], однако на 

территории Нижнеингашского района отражены не все выше представленные 

апеллятивы: 

Ключи р.; 

Ключи д.; 

Березовый Ключ р.; 

Гнилой Ключ. р; 

Ошарово д.; 

Ивановский Родник, родник; 

Как отмечает в своей работе С.П. Васильева: «В зависимости от 

размеров, массы воды и способу вытекания водные потоки подразделяются на 

реки, речки, ручьи, родники. 

Речка – небольшая река. Дифференцированная сема «небольшого 

размера». Значение уменьшительности эксплицировано суффиксом -к-, 

имеющим также сниженный стилистический оттенок. Номинативная модель: 

размер. 

Ручей – худосочный поток, может быть, и непостоянно текущий, 

питаемый атмосферными осадками или родниковыми водами. Имеет 

выраженное русло. 

Родник – естественный источник воды, место выклинивания грунтовых 

вод на дневную поверхность. Номинативная модель: способ появления на 

поверхности. 



Ключ – родник; источник, подающий воду с напором; ручей; в горных 

районах Урала, Сибири, Дальнего Востока – речка [Васильева, 2005, с.72]. 

3.2.2. Разновидности водных потоков неосновного русла 

Наблюдается только один топоним – д. Ошарово.  

По характеру течения: спокойное / неспокойное, ровное / неровное 

На территории района наблюдается только несколько гидронимов: р. 

Точильная и руч. Точильный. С.П. Васильева отмечает, что так обозначены 

спокойно текущие речки, ручьи. В них возможно соединение трех свойств: 1) 

спокойно течет; 2) точит камни; 3) дно – песчаник, «точильный камень» 

[Васильева, 2005, с.77].  

Точить – в значении глагола течь – «литься, струиться в том или ином 

направлении (о воде, жидкости)» (рус. ток, поток). В этимологическом 

отношении связано с о.-с. *točiti – «цедить», «лить», «источать», откуда 

русское слово источник. Ср. укр. точити – «лить», «цедить», «сочить». Ср. 

совр. рус. точить – «изъедать», «проедать», «прогрызать», «продырявливать», 

а также др.-р. (с XI в.) точити - 1) «проливать», «источать»; 2) «проедать». И.-

е. корень *tek -: *tok-. (Черных, II, с.243, 254). (Цит. по: Васильева, 2005, с.77). 

Также, на территории Нижнеингасшкого района протекает р. Скакунок, 

которая берет свои истоки в Абанском районе. 

Скакать – «прыгать», «прядать», «сигать»; Заяц и кобылка не ходят, они 

скачут, переметываются скачком, прыжком. Скакливый конь, или скачливый, 

сбойливый, плохо идущий рысью, сбивающийся на скачь. (Даль, IV, с.190)    

Скакальные – речки с неровным течением, которое затрудняет плавание 

по ним [Васильева, 2005, с.77]. 

3.3. Русло 

3.3.1 Параметры русла реки: исток, вершина, верх, устье, низ, нижнее 

течение, верхнее течение, среднее течение, левый берег, правый берег.  



Данные выделенные отрезки способствуют ориентировке человека в 

пространстве. 

В топонимии Приенисейской Сибири С.П. Васильева отмечает 

топонимы с указанием на такой параметр как исток. На территории 

Нижнеигашского района подобные топонимы отсутствуют. Распространены 

такие параметры как верх, вершина, что означают начало реки. Такие 

противоположные понятия как верх и низ в отношении реки связаны с истоком 

и устьем (местом впадения реки).  

Издавна реки играют значительную роль в жизни человека. Реки 

использовались человеком для орошения полей, вдоль берегов полноводных 

рек люди располагались с целью благополучного земледелия. Также реки 

являлись основными путями сообщений. Именно по этим причинам люди 

селились на берегах рек, где впоследствии зарождались города.  

Река, как один из важнейших объектов природы, является 

неотъемлемым ориентиром для людей. На территории Нижнеингашского 

района присутствуют следующие топонимы: 

Верх-Тугуша д.; 

Верхний Ингаш д.; 

Верхний Табагашет р.; 

Верхний Тиличет р.; 

Верхняя Тунгуска р.; 

 

Нижний Ингаш пгт.; 

Нижний Тиличет р.; 

 

Средний Тиличет р.; 



Средняя Тунгуска.; 

Не все параметры, указанные в работе С.П. Васильевой присутствуют на 

территории Нижнеингашского района. Такие параметры как устье, левый 

берег и правый берег не наблюдаются.  

3.3.2 Особенности русла 

По виду почвы  

Каменка р.; 

В топонимии Приенисейской Сибири отмечено большое количество 

топонимов, в частности гидронимов, с аналогичным названием. Также С.П. 

Васильева отмечает, что подобный список бесконечен на территории России 

и славянских странах.  

Камень м. стар. камык, твер. кама ж. общее название всякого твердого 

ископаемого, кроме чистых металлов или крушца, королька. Несколько 

жидких и сыпучих тел, металлы, и затем камень разных видов, составляют 

целое царство ископаемых; камень образует всю толщу земного шара. Камни 

состоят из солей (соединения щелочи с кислотою), и если в состав их входит 

добываемый выплавкою металл, то камень зовут рудою. Камень ценный, 

честной, дорогой, драгоценный, самоцветный, употребляемый в наряд, на 

украшение, стар. честное камение. (В.И. Даль). 

Глинный п.; 

Глина – “измельченная горная порода, часто на поверхности земли, при 

соединении с водой превращающаяся в тестообразную вязкую темно-желтую 

массу, служащую материалом для гончарных изделий, строительных и 

скульптурных работ” [Васильева, 2005, с.81]. 

С.П. Васильевой отмечено, что территории России также 

распространены топонимы с аналогичным названием: Глина, Пустая Глина,  

Глиница, Глиницы, Глинище, глинка, Глинники, Глинянка, Глинск. 

Белоглинка, Глинка Боровая. Фамилия композитора М.И.Глинки, предки 



которого владели с. Глинки; в Тюменском Приобье: Глина, Глиниха, Глинская 

(Фролов) [Васильева, 2005, с.81]. 

3.4. Природные (физические) условия 

Болото  

Болотная р.; 

Так в народном сознании принято называть реку, которая вытекает из 

болота, либо имеет схожесть с болотом. (Мурз. 91) 

Другие природные условия, отмеченные в работе С.П. Васильевой, не 

отражены в топонимии Нижнеингашского района. 

3.5. Хозяйственные использования 

В топонимии Нижнеингашского района отсылка названий к 

хозяйственным использованиям невелика. 

Способы рыбного промысла 

Ямная р.; 

ЯМА, -ы, ж. 1. Углубление в земле. (Ожег.) 

Ситуативные названия с утраченным мотивационным признаком: 

Погорелка р.; 

Данное название, возможно, получило свое существование 

впоследствии пожаров или намеренного выжигания леса с целью очищения 

земли. 

Вывод: для определения ментального образа реки были использованы 

следующие семантические поля: вода, водный поток, русло, природные 

условия, хозяйственное использование. 

Благодаря использованию вышеуказанных семантических полей мы 

смогли структурировать полученный материал и создать примерный 



ментальный образ реки, отраженный в сознании человека, проживающего на 

территории Нижнеингашского района. 

Так, в топонимии района в отношении реки значимое место занимает 

семантическое поле русло, а именно такие его характеристики, как верх и низ. 

Топонимы характерные для других семантических полей выражены слабо, что 

дает нам предположить, что в сознании жителей Нижнеингашского района 

такие показатели как вода, водных поток, природные условия и хозяйственное 

использование не отразились в сознании людей, и не стали определяющими в 

процессе называния географических объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава IV. Ментальный образ человека 

Миропонимание и мировидение человека, заключенные в языковые 

единицы, изучаются благодаря антропоцентрическому подходу. Степанов 

отмечает, что язык «создан по мерке человека, и этот масштаб запечатлен в 

самой организации языка; в соответствии с ним язык и должен изучаться» 

[Степанов, 2002, с.15] (цит. по Васильевой, 2005, с.86). 

Для создания картины мира человеком учитываются все области его 

деятельности: наука, взаимодействие в обществе, непосредственное 

отношение к самому себе. В связи с этим Апресян говорит о том, что «Человек 

мыслится в русской языковой картине мира … прежде всего, как динамичное, 

деятельное существо. Он выполняет три различных типа действий – 

физические, интеллектуальные и речевые. С другой стороны, ему свойственны 

определённые состояния – восприятие, желания, мнения, эмоции и т.п. 

Наконец, он определённым образом реагирует на внешние или внутренние 

воздействия.» [Апресян, 1995, с.39 – 40]. Человек является одновременно и 

субъектом, и объектом познания. Большое количество лингвистических работ 

посвящено именно человеку. 

Пименова отмечает следующий набор признаков для определения 

ментального образа человека: гендерные, признаки характера, эмоциональные 

признаки, ментальные признаки, социальные признаки: этические признаки, 

национальные признаки, признаки занятий, религиозные признаки.  

[Пименова, 2003, с.35] (цит. по Васильевой, 2005, с.87).  

С.П. Васильева в русской топонимии Приенисейской Сибири отмечает, 

что важную содержательную информацию топонимия содержит, прежде 

всего, о пространстве, которое человек использует и воспринимает. И в 

представлениях, репрезентируемых человеческим сознанием, важное место 

занимает антропоморфизм. [Васильева, 2005, с.88]. 

В своей работе мы будем обращаться к семантическим полям 

ментального образа человека, отмеченными С.П. Васильевой: мужчина; 

женщина; посвящения; религия и мифологические представления; тело 



человека; национальность; социальная сфера; профессии; восприятие; оценка; 

число; ситуации; действия; образность; «свой – чужой». [Васильева, 2005, 

с.88]. Наряду с указанными полями, мы выявили свое, характерное для 

выбранной нами территории исследования – топонимы с идеологическими 

или символическими значениями. 

4.1. Образ мужчины в топонимии Нижнеингашского района 

Антропонимические основы являются основными среди других 

топооснов Нижнеингашского района (то же отмечает и С.П. Васильева в 

топонимии Приенисейской Сибири и Г.Я. Симин в топонимии Пинежья). Дать 

географическому объекту название производное от имени – это значит 

увековечить свое присутствие на данное территории.  

Каждый топоним данного семантического поля имеет интересную 

историю своего появления. В основном, все административные единицы на 

территории Нижнеингашского района до своего официального оформления 

имели другие названия, которые, в большинстве своем, не были связаны с 

антропонимической основой. 

 В топонимах, отмеченных нами на территории Нижнеингашского 

района, зафиксировано большое количество мужских имен и фамилий.  

4.1.1. Посессивы от полных мужских имен 

Александр – Александровка д. (первоначальное название деревни – 

Шулёво, по фамилии одного из поселенцев – Александра Шулёва. На месте 

будущей деревне он нанимал работников и строил заимки);  

Алексей – Алексеевка д. Первоначальное название деревни - 

Боровиково. В 1920 – х годах деревня была сожжена армией Колчака, после 

пожара осталось только 6 дворов. Со временем деревня стала снова заселяться. 

Существует несколько версий нынешнего названия деревни: 1) названа в честь 

Алексея Стёпина, который обратился к царю с прошением о регистрации 

населенного пункта; 2) из трех семей, уцелевших после того, как деревню 

сожгли белочехи и колчаковцы, был плотник и столяр Алексей, который и 

начал отстраивать деревню; 3) из города в деревню был прислан 



представитель рабочего класса с целью организовать советскую власть. Его 

фамилия была Алексеев, он погиб от рук бандита-белогвардейца. Жители его 

очень любили и назвали деревню в его честь. [Малышкин, Янченко, Прохоров, 

2014, с.19].  

Ермак – руч. Ермаковский. 

Касьян – Касьяново д. в честь первого поселенца. 

Климентий – Климентьево д. в честь первого поселенца. 

Максим – Максимово ж/д ст. 

Михаил – Михайловка д. в честь первого поселенца. 

Николай – Николаевка д. Первоначальное название деревни – 

Трофимовка. Первый поселенец – Николай Трофимов. Официальное название 

было получено в 1932 году, после регистрации населенного пункта. Иван – 

Ивановка д. в честь первого поселенца.  

Павел – Павловка д. Изначально деревня называлась – Жабоедово, по 

фамилии одного из первых поселенцев. Затем, после открытия сельского 

совета, переименовано в честь первого председателя Павла Петренко.  

Роман – Романовка д. 

4.1.2. Посессивы от мужских фамилий 

 Ингашёв – Ингаш п. по фамилии первого поселенца. Существует еще 

несколько версий происхождения названия: 1) Эвенкия: «инга» - камень, 

галька. Есть в окрестностях и каменный уголь, и галечник; 2) В тагальском 

языке «гаш» означает лес. [Малышкин, Янченко, Прохоров, 2014].  

Безверхов – Безверхова заимка. 

Бородин – озеро Бородина (дер. Ивановка). Названо в честь 

председателя колхоза Ивана Демидовича Бородина. 

Бочанов – Бочаново д. (не сущ.) по фамилии первых поселенцев. 

Зубенкин – Зубенкино д. по фамилии первого поселенца. 

Ильяшевич – Ильинка д. Первоначальное название деревни – Банково 

(на берегу Поймы была построена баня для того, чтобы выходившие с 

промысла из тайги охотники смогли помыться).  



Кислов – Кислово болото. 

Курдояк – Курдояки п. в честь первого поселенца Александра Курдояка. 

В народе говорили: «Там живут Курдояки» [Малышкин, Янченко, Прохоров, 

2014]. 

Лапшин – Лапша д. (неоф. название деревни, официально – 

Новоалександровка). Ранее была заимка, где жил Лапшин, поэтому в народе и 

сохранилось первоначальное название. 

Максак – Максаковка д. по фамилии человека, купившего здешние 

земли, Ефима Максака.  

Непомнящий – руч. Непомнящий. 

Пермяков – Пермяково д. раньше была заимка, где жили Пермяковы. 

Пугачев – руч. Пугачев. 

Рудовской – Рудовка д. Раньше на месте был хутор-заимка поляка пана 

Рудовского или Рудковского. Чуть позже люди стали на обозначенной 

территории жить урочищами. Названия этих мест сохранились в народе до сих 

пор: урочище Лицево, Жулево, Гавриловичи, Есипенкин Лог. 

Соколовы – Соколовка д. в есть ссыльных братьев.  

Смешков – Смешков угол (ряд. с д. Рождественка). 

Трифонов – руч. Трифонов. 

Филимонов – руч. Филимонов. 

Территория Нижнеингашского района в начале XX века была широко 

заселена переселенцами из разных уголков земли. Это были и немцы, и 

литовцы, и финны (о чем свидетельствуют своеобразные надгробные 

памятники). Было много переселенцев из Могилевской губернии, ссыльных из 

Москвы, военнопленных из Японии, переселенцев из Белоруссии.  Последние 

образовывали хутора. Сейчас этих хуторов давно нет, но места до сих пор 

называют по фамилиям живших там семей: хутор Юзин, хутор Лукашенко, 

хутор Николин, хутор Гацких. 

 

4.2. Образ женщины в топонимии Нижнеингашского района 



Образ женщины представлен посредством топонимов не так широко, 

как образ мужчины. О.Н. Трубачев объясняет этот факт социальным 

положением. Он отмечает, что женские образы реже встречаются в 

памятниках деловой письменности XI – XVII веков, так как у них не было 

никаких юридических прав. Очень редко женщина именовалась 

непосредственно, то есть через личное имя. В большинстве случаев 

происходило именование жены через мужа, а девушки – через отца. [Трубачев, 

1994, с.87]. 

Образ женщины в топонимии Нижнеингашского района отражен в 

одном топониме:  

Елизавета – Елизаветка д. названа в честь императрицы Елизаветы 

Петровны, по приказу которой и была заселена эта территория [Малышкин, 

Янченко, Прохоров, 2014]. 

 

4.3. Образная номинация 

Говоря об образной номинации ученые предлагают разграничивать 

образную номинацию и образное мышление, то есть метафорическое. Именно 

метафорическую образную номинацию С.П. Васильева предлагает иметь в 

виду. Образная (метафорическая) номинация – это разновидность 

опосредованной номинации парадигматического типа, отражающая 

отношения перекрещивания между сигнификатами, основанная на 

отношениях сходства [Гак, 1977, с.269 - 283] (цит. по С.П. Васильевой, 2005, 

с.93). 

Образное наименование основано на способности человеческого 

сознания использовать предшествующий опыт для отождествления различных 

объектов, точнее их образов [Васильева, 2005, с.93]. 

Из предложенных С.П. Васильевых семантических полей на территории 

Нижнеингашского района распространены не все. 

4.3.1 Фауна 

Волкова гора; 



Лосиный берег; 

Образность основана на взаимоотношении человека и природы.  

4.4. Этнонимы 

В топонимии Приенисейской Сибири учеными отмечено, что этнонимы 

встречаются очень редко.  

Нижнеингашский район начал формироваться еще в конце XVIII 

столетия в связи с устройством Московско-Сибирского тракта. Поэтому 

первыми поселенцами его стали ссыльные и каторжане. Как уже было сказано 

выше, это были люди с разных уголков земли.  

До начала заселения Нижнеингашской территории на ней проживали 

такие народы, как татары, джунгары, киргизы, буряты и калмыки. Причем 

большинство гидронимов района имеет татарское происхождение, так как 

именно через Нижнеингашский район проходила северная граница владений 

Чингисхана. 

4.4.1. Сибирские этнонимы 

В топонимии Приенисейской Сибири С.П. Васильева говорит о том, что 

«значительное количество татарских топонимов отражает тот факт, что в быту 

енисейских кетов, качинцев и других русские называли татарами, это своего 

рода тоже коллективное этнонимическое прозвище» [Васильева, 2005, с.101]. 

Так, на территории Нижнеингашского района присутствуют такие 

этнонимы: 

Тинка, р. (род аринов – тинны); 

Тинский, п. на р. Тинка; 

Тины с.  

4.4.2 Другие этнонимы 

Эстония д. Названа по случаю образования коммуны переселенцами из 

Эстонии на данной территории. 

 

4.5 Религиозные и мифологические представления 



Люди издавна верили в существование потустороннего мира и высшего 

разума. Топонимы с религиозными и мифологическими основами отражают 

духовную жизнь людей. Поэтому подобные названия имеют большое 

значение для национальной культуры. 

В народе существует большое количество представлений о 

потустороннем мире, особенно широко это распространено в сельских 

местностях. Часто встречающимся в героем в устном народном творчестве 

является чёрт. «Чертями» называли всякую нечисть: черт подпольный  - 

домовой, водяной черт  - водяник, бес полуденный – полудница, леший, дух и 

т.д. Существовал и более конкретный образ черта – подземного адского 

жителя, покидающего пекло с одной целью – нанести как можно больше вреда 

людям. Является в любом облике, человека, зверя, гада, птицы, кроме петуха, 

поскольку на петухе «ангельский чин». На земле черти и чертовки (жены 

чертей) населяют болота, омуты, провалы, образовавшиеся на на месте 

ушедших под землю кладов или поселений. Ходом в преисподнюю бывают и 

горы. Населяют черти озера без дна, т.е. такие, где ныряльщикам дна 

обнаружить не удавалось». [Новичкова, 1995, с.577].  

С.П. Васильева выделяет несколько мотивов чертовых топонимов в 

Приенисейской Сибири: 1) место обитания черта; 2) место гибели одного или 

нескольких людей; 3) место, где всегда что-нибудь случается; 4) место аварий; 

5) место в озере или на реке, где никто не может достичь дна; 6) глухое 

безлюдное место; 7) место, где «видели» черта или лешего; 8) места, 

неудобные для ведения хозяйственных работ. [Васильева, 2005, с.104].  

На территории Нижнеингашского района существует пара мест, где в 

названиях отражены данные мотивы, при этом они не представлены в чистом 

виде, а совмещают в себе только мотива из вышеперечисленных: место гибели 

одного или нескольких людей и место аварий. 

Оба топонима обозначают место на определенном участке дороге 

(резком повороте вблизи водоема), где часто происходят дорожные 

происшествия с летальным исходом. 



Чертов мостик – место на дороге вблизи д. Алексеевка; 

Чертов мостик – место на дороге вблизи п. Поймо-Тины; 

С образом черта связаны только нечистые представления. 

Места захоронения 

Наименование мест человеческих захоронений в основном связано с 

переносом названия деревни: Александровское кладбище, Волковское 

кладбище, Кучеровское кладбище и т.д. 

Распространен на территории района такое топоним как могильник. 

Данное название получало место, куда свозили останки убитого или умершего 

скота, обычно такое место располагалось за территориями деревни, чтобы не 

чувствовался трупный запах.  

Чертовому место, как правило, противопоставляется чистое, святое 

место.  

На территории Нижнеингашско района широко распространены 

ойконимы с религиозными мотивами.  

В начале XX столетия в большинстве селений стали строить приходские 

школы. Образование было непосредственно связано с религией, которая 

занимала важное место в сознании и жизни людей.  

Стретенка д. (изн. Куклино, в честь хозяина заимки – Куклина) Названа 

во имя Сретенья Господня в 1909 году на момент строения Сретенского 

прихода. После закрытия прихода в название добавляют буквы «т», чтобы 

ничего не напоминало о религиозном происхождении названия. В 

Стретенский административный центр входят еще несколько селений с 

подобными названиями:  

Воздвиженка д. в честь православного праздника Воздвижение Честного 

и Животворящего Креста Господня. 

На территории другого административного центра Нижнеингашского 

района расположена деревня с названием Нововоздвиженка. 

Новорождественка д. в честь Рождества Христова. 



На территории другого административного центра изучаемого района 

расположена деревня с названием Рождественка. 

Покровка д. (первоначальное название д. Заворотняя было дано 

переселенцами из Белоруссии). В честь религиозного праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

Успенка д. В честь Христианского праздника Успение. Данный топоним 

очень широко распространен на территории России, Казахстана и Украины. 

4.6. Числовые и порядковые обозначения 

Порядковые слова в названиях обозначают степень удаленности от 

точки отсчета, которой может быть исток или устье реки, деревня или какой-

либо другой объект [Васильева, 2005, с.106]. 

Первомайка п. Ныне не существует. 

ОЛП-1, ОЛП-2 п. Ныне не существуют. Ранее на указанных территориях 

располагались лагеря для осужденных. 

Третья р.  

Подобные топонимы не распространены на территории 

Нижнеингашского района. 

4.7. Ситуативные названия 

Ситуативная номинация в топонимии отличается от элементной 

(лексической) тем, что мотивом номинации при этом выступает не свойство 

объекта или отношение, а событие (ситуация). [Васильева, 2005, с.107]. 

Канифольный п. – на месте добывали Канифоль. 

Кучерово с. – получило название от заимки, в которой жили кучерцы 

(кучера, ямщики) [Малышкин, Янченко, Прохоров, 2014]. 

Непахотное д. – в связи с непахотными полями вблизи деревни. 

Решетинская д. (ныне п. Нижняя Пойма), Решоты ст. ж/д – в лесах 

орудовали «лихие люди», которые подлавливали богатых купцов и грабили 

их. На местном диалекте пройти это злостное место означало «просеяться 

через решето» [Малышкин, Янченко, Прохоров, 2014]. 

 



4.8. Время 

Старый – новый 

В номинации деревенских объектов отражено относительное время, 

относительно существования объекта. [Васильева, 2005, с.108]. 

Старая Пойма д. – Новая Пойма д.; 

Локатуй д. – Новый Локатуй д; 

Александровка д. – Новоалександровка д; 

Воздвиженка д. – Нововоздвиженка д; 

Рождественка д. – Новорождественка д; 

Как отмечают исследователи, время отраженное в названии деревень 

является относительным. Название Старая Пойма не могла появится до 

появления Новая Пойма, так же как и Новая Пойма не могла появиться, если 

до нее не существовало Поймы или Старой Поймы. Иногда старые объекты 

переживают новые и остаются вне корреляции в обозначениях. Но чаще новые 

доживают до глубокой старости, сохраняя память о том, что когда-то они 

заменили свои предшественники. [Васильева, 2005, с.108]. 

4.9. «Свое» - «чужое» в топонимии Нижнеингашского района 

Данная оппозиция привлекает внимание большинства лингвистов. В 

этом отношении С.П. Васильева, обращаясь к работам других ученых, 

исследует названия 1670 объектов Приенисейской Сибири, извлеченных из 

архивных документов. 

Оппозиция «свое» - «чужое» проявляется в степени освоенности 

территории. Большинство таких топонимов имеет отантропонимическую 

основу. «Они обозначали принадлежность человеку, ментальный смысл 

отантропонимических наименований очевиден: дать своё имя – значит, 

обозначить «своё». [Васильева, 2005, с.109]. 

В топонимии Приенисейской Сибири широко распространено 

семантическое поле жилье, которое имеет различные апеллятивы, например, 

стан, избушка, город, городище и другие.  



На территории Нижнеингашского района широкое распространение 

имеет апеллятив заимка. 

Заимка - «строение в тайге, в охотничьих и рыболовных и других 

промысловых местах»: д.Заимская (Пинч.), д.Заимка (Кеж.), с.Ново-Заимское 

(Конт.), Заимка Крестик, Заимка Мазанова (Ем.).   Ср.:  Прот. Заимская на р. 

Ен.  (Тур.). В говорах Приенисейской Сибири: заимка  1. «маленькое 

поселение в окрестностях деревни». 2. «свободный участок земли, занятый 

под пашню, пастбище, покос и т.д.» (СЮ). Заимка –  1) «недавно заселённый 

участок земли»; 2) «подготовленное под пашню поле»; 3) «запруженная часть 

реки». Взять из … jeti, ср.: емлю.  (Фасмер) Займище –  «место, занятое под 

распашку. расчистку, кулига»  (Даль). «Одинокий хутор»  (Мурзаев). 

«Небольшой поселок за пределами основного селения»  (СРЯ) «Отдельная 

усадьба, участок (земли, леса, угодье для общественного пользования)» (СРЯ  

XV - XVII ). Действие по глаголу заяти: 1. «Взять»; 2. «Захватить, силой 

овладеть чем-либо» (Сл.РЯ  XI - XVII). [Васильева, 2005, с.112]. 

Заимки на территории района существовали до начала XX века, то есть 

до формирования селений на месте нынешних заимок, но названия мест до сих 

пор сохранились в народе. 

Безверхова Заимка; 

Заимка Куклина; 

Заимка Лапшина; 

Заимка Максака; 

Заимка Пермяковых; 

Заимка Шулёва; 

В основе лексемы заимка – глагол заяти. Термин обозначает способ 

самостоятельного, единоличного заселения, освоения незанятого места с 

целью, как правило, хозяйственной, реже – для жилья [Васильева, 2005, с.112]. 

Хозяева данных заимок разводили на местах хозяйство, создавали сады, где за 

всем этим хозяйством ухаживали работники. Нынешние жители до сих ездят 

на места старых заимок с целью сбора различных ягод и фруктов. 



4.10. Топонимы с идеологическим или символическим значением 

Формирование колхозов на территории Нижнеингашского района 

происходило после революций и Гражданской войны, поэтому в их названиях 

можно наблюдать отголоски противостоящих идеологий: 

«Красная тайга»; 

«Красный октябрь»; 

«Красный Ашкеш»; 

«Красный партизан»; 

«Красный пахарь»; 

«Красный сибиряк»; 

Определение «красный» употребляется не в прямом значении, 

обозначающим цвет. Красные (или большевики) составляли оппозицию 

белым, защитникам царя. Однако, такое цветовое различие берет свое начало 

еще в годы Великой Французской революции, которая подарила миру два 

противоборствующих лагеря. Королевские войска носили белое знамя, знак 

династии французских правителей. Их противники после захвата власти 

вывешивали красное полотно в окне городской ратуши как знак введения 

военного времени. 

Таким образом, ментальный образ человека для жителя 

Нижнеингашского района ярко выражен такими семантическими полями: 

мужчина, религия и мифологические представления. Данный факт можно 

объяснит тем, что первыми поселенцами нынешних территорий были 

мужчины. Также стоит отметить, что до Указа 17 апреля 1905 г. «Об 

укреплении начал веротерпимости» и Манифеста 17 октября 1905 г. в 

Российской Империи по закону не допускалось внеконфессиональное 

состояние, существовал ряд ограничений и запретов в конфессиональной 

сфере. Возможно, названные Указ и Манифест и стали следствием широкого 

распространения топонимов с религиозной основой. 

 

 



 

Глава V. Факультативный курс для учащихся 10-11 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В учебниках русского языка практически не представлен материал 

топонимической направленности (только в орфографическом аспекте – 

написание с заглавной буквы). Отсутствие подобного материала не позволяет 

учащимся составить целостное представление об окружающем мире, частью 

которого являются и географические названия. Поэтому, для более 

подробного изучения представлений об окружающем мире, нами был 

разработан факультативный курс, в основе которого лежит изучение 

топонимии Нижнеингашского района. Данный курс направлен на расширение 

и углубление знаний учащихся о топонимике, а также на формирование 

интереса к изучению своего родного района. 

Основная цель факультатива – расширение и углубление знаний о 

топонимии родного района; развитие патриотического чувства. 

Место предмета в учебном плане 

Факультатив «Топонимия Нижнеингашского района» является 

компонентом учебного плана внеурочной деятельности, рассчитан на первое 

полугодие, на 15 часов, в 10 и 11 классах, 1 час занятий в неделю. Общее 

количество часов – 15. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 

В процессе освоения материалов факультатива ученик получает знания 

о топонимике как науке, топонимии Нижнеингашского района и родного села. 

Изучая необходимый материал, ребенок начинает понимать значимость 

истории родных мест, развивает чувство любви к родине. 

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-

следственных связей) в материалах факультатива содержатся упражнения, 

способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся.  



В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, 

признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки 

зрения; уважительное восприятие других точек зрения) в материалах для 

занятий представлены задания, их формирующие. 

Использование научной литературы и работа в библиотеке помогает 

ученикам учиться использовать различные способы поиска информации в 

библиотеке, Интернете. Тематика заданий позволяет учащимся научиться 

работать в библиотечном пространстве с целью решения информационных и 

коммуникативных задач. 

Предполагаемые формы обучения 

- практические занятия 

- работа с теоретическим материалом 

- посещение музеев и библиотек 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Разделы программы Количество часов Теория Практика 

1 Топонимика 15 4 11 

 

Содержание тем учебного курса 

Понятие о топонимической системе. 

Виды топонимов: ойконимы, гидронимы, оронимы. 

История формирования Нижнеингашского района. 

Сбор топонимического материала в пределах родного населенного 

пункта. 

Используемая литература: 

1. Васильева С.П. Русская топонимия Приенисейской Сибири: Картина 

мира. Изд-во КГПУ им. В.П. Астафьева, 2005. 240 с. 

2. Идеографический словарь топонимов Приенисейской Сибири / 

С.П. Васильева: Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 



«Красноярский гос. пед. Ун-т им. В.П. Астафьева», региональный 

лингвистический центр. － Красноярск: Красноярский гос. Пед. Ун-т. 

им. В.П. Астафьева, 2008. - 178 с. 

3. Малышкин П.А., Янченко В.Н., Прохоров С.Т. Земля Ингашская моя. 

Книга-летопись истории Нижнеингашского района // Администрация 

Нижнеингашского района. － 2014. －[Электронный ресурс] // URL: 

https://ingash-admin.ru/kniga-zemlya-ingashskaya-moya . 

4. Ротарь А.М. Топонимическая картина мира жителей Нижнеингасшкого 

района / А.М. Ротарь. － Красноярск, 2019. 

 

№ Тема занятия Содержание Основные понятия Оборудование 

1 Введение в 
топонимику 

Анализ содержания 
стихотворения Ф.И. 
Тютчева «Эти бедные 
селенья»; 
Работа со словарем; 
Работа с текстом о 
топонимике как науке. 

Топонимика 
Топонимия 
Топоним 

Лингвистический 
энциклопедический 
словарь под ред. В.Н. 
Ярцева 

2 Названия 
географических 
объектов 

Работа с текстом (в 
группе); 
Заполнение таблицы 
«Виды топонимов»; 
Выступление с докладом; 

Ойконим 
Гидроним 
Ороним 
Микротопоним 

Конверты с заданием 

3 Встреча с местными 
исследователями 
Нижнеингашского 
района 

История Нижнеингашского 
района 

  

4 Наш 
Нижнеингашский 
район 

Работа с картой 
Нижнеингашского района; 
Работа с текстом; 
Работа с идеографическим 
словарем; 
Работа с выпускной 
квалификационной 
работой «Топонимическая 
картина мира жителей 
Нижнеингашского 
района». 

Топонимика 
Топонимия  
Топоним 

Карта района; 
Раздаточный материал; 
Идеографический 
словарь С.П. 
Васильевой 

5 Наш 
Нижнеингашский 
район 

Работа с картой 
Нижнеингашского района; 
Работа с текстом; 
Работа с идеографическим 
словарем; 
Работа с выпускной 
квалификационной 
работой «Топонимическая 
картина мира жителей 

Топонимика 
Топонимия  
Топоним 

Карта района; 
Раздаточный материал; 
Идеографический 
словарь С.П. 
Васильевой 

https://ingash-admin.ru/kniga-zemlya-ingashskaya-moya


Нижнеингашского 
района». 

6 Наш 
Нижнеингашский 
район 

Работа с картой 
Нижнеингашского района; 
Работа с текстом; 
Работа с идеографическим 
словарем; 
Работа с выпускной 
квалификационной 
работой «Топонимическая 
картина мира жителей 
Нижнеингашского 
района». 

Топонимика 
Топонимия  
Топоним 

Карта района; 
Раздаточный материал; 
Идеографический 
словарь С.П. 
Васильевой 

7 Встреча со 
старожилами района 
(населенного пункта) 

История сел, поселков в 
отношении их 
наименований 

  

8 Географическое 
название нашего  
населенного пункта 

Работа с картой района 
(села); 
Работа с текстом; 
Заполнение таблицы 
«Топонимы села» 

Топонимика Карта; 
Таблица; 
 

9 Представление 
собранных 
материалов из уст 
родителей о 
топонимии села 

Работа с материалом 
учащихся 

 Идеографический 
словарь С.П. 
Васильевой 

10 Творческая 
мастерская 
«Создание макета 
села с указанием 
топонимов» 

Работа с имеющимся 
материалом 

 Карта 
Нижнеингашского 
района 

11 Экскурсия в 
библиотеку 

История Нижнеингашского 
района, сел; Известные 
люди  

  

12 Структура и значение 
названий населенных 
пунктов 

Задание на повторение; 
Типы топонимов; 
Классификации 
топонимов; 
Работа с монографией С.П. 
Васильевой; 
Название населенных 
пунктов с точки зрения 
происхождения; 

Ойконимы  
Значение 
ойконимов  

Топонимический и 
идеографический 
словари С.П. 
Васильевой 

13 Творческая-
мастерская 

Создание карты, с 
обозначенными 
топонимами до смены 
названий 

Ойконим 
Гидроним 
Ороним 
Микротопоним 

Книга-летопись «Земля 
Ингашская моя» под 
ред. П.А. Малышкина; 
Дипломная работа 
«Топонимическая 
картина мира Жителей 
Нижнеингашского 
района» 

14 Творческая-
мастерская 

Создание карты, с 
обозначенными 
топонимами до смены 
названий 

Ойконим 
Гидроним 
Ороним 
Микротопоним 

Книга-летопись «Земля 
Ингашская моя» под 
ред. П.А. Малышкина; 
Дипломная работа 
«Топонимическая 
картина мира Жителей 
Нижнеингашского 
района» 



15 Представление 
докладов  

Индивидуальное или 
парное представление 
топонимов в виде 
докладов с наглядным 
сопровождением 

 Проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 



В топонимии Нижнеингашского района отражена картина мира жителей 

этой территории. Единицей презентации картины мира является ментальный 

образ. Благодаря упорядочиванию ментальных образов можно извлечь 

ментальные представления человека, его мировидение, мировосприятие и 

пути установления отношений с природой, сообществом людей и 

пространством.  

Топонимия Нижнеингашского района не представляет исчерпывающих 

сведений по всем параметрам картины мира, а представляет собой примерное 

описание духовной сферы человека. 

Ментальные образы отражают восприятие человеком реальных 

природных объектов и явлений, обладающих наглядностью, синкретизмом, 

который основан на перцептивных ощущениях и практическом опыте, 

синтетичностью. 

В работе структурированы 3 ментальных образа: человек, пространство, 

река. Для каждого образа был выявлен определенный семантический ряд. 

В результате моделирования ментальных образов было выявлено: 

основными способами выражения пространства жителей 

Нижнеингашского района стали: коррелирующая пара ближний – дальний в 

значении относительной удаленности от номинатора, выражаемая 

синонимичным способом с порядковыми номерами первый – второй. 

Деревенское пространство структурировано: центр противопоставлен краю, а 

территория, расположенная вокруг центра, освоена и используется людьми. 

Топонимы, связанные с идей близости дома, выражаются только через образ 

мужчины. Например, Тимкин покос (покос мужика Тимки находился в 

нескольких метрах от дома, в то время, когда многим пришлось проходить 

несколько километров до своего покоса); Яковкин околок (д. Рождественка): 

рядом с околком жил дед Яков. Идея удаленности выражена благодаря 

топонимам, связанным с образами диких животных и птиц. Например, 

Петухово озеро (д. Александровка): недалеко от озера был расположен 

курятник, принадлежавший одному из хозяев деревни. В районе озера всегда 



было слышно пение петухов; Овчарня (д. Рождественка), место, где держали 

овец. 

В топонимии района в отношении реки значимое место занимает 

семантическое поле русло, а именно такие его характеристики, как верх и низ. 

Топонимы, характерные для других семантических полей, представлены 

слабо, что дает нам возможность предположить, что в сознании жителей 

Нижнеингашского района такие показатели, как вода, водный поток, 

природные условия и хозяйственное использование не отразились в сознании 

людей, и не стали определяющими в процессе называния географических 

объектов.  

Ментальный образ человека для жителя Нижнеингашского района ярко 

выражен такими семантическими полями как: мужчина, религия и 

мифологические представления. Данный факт можно объяснить тем, что 

юридически статус владельца закреплялся за мужчиной. Важно отметить, что 

картина мира жителей района в самом начале 20 века была основана на 

религиозных представлениях. До Указа 17 апреля 1905 г. «Об укреплении 

начал веротерпимости» и Манифеста 17 октября 1905 г. в Российской 

Империи по закону не допускалось внеконфессиональное состояние, 

существовал ряд ограничений и запретов в конфессиональной сфере. 

Возможно, названные Указ и Манифест и стали следствием столь широкого 

распространения топонимов с религиозной основой [Малышкин, Янченко, 

Прохоров 2014]. Такое семантическое поле, как топонимы с идеологическими 

или семантическими значениями характерно для определенного времени, 

чаще всего, связанного с военными действиями. Например, формирование 

колхозов на территории Нижнеингашского района происходило после 

революций и Гражданской войны, поэтому в их названиях можно наблюдать 

отголоски политических идеологий: «Красная тайга», «Красный октябрь», 

«Красный Ашкеш», «Красный партизан», «Красный пахарь», «Красный 

сибиряк»; 



Определение «красный» употребляется не в прямом значении, 

обозначающим цвет, а в символическом. Красные (или большевики) 

составляли оппозицию белым, защитникам царя. 

В результате нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 

основной особенностью картины мира жителей Нижнеингашского района  

является преимущественное количество отантропонимических топонимов, 

что обусловлено активной общественной жизнью человека, а также 

постоянным взаимодействием с природой в процессе хозяйственной 

деятельности. 
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