
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Поволжская академия образования и искусств имени Святителя 

Алексия, митрополита Московского» 

Кафедра филологии 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Направленность (профиль) «Отечественная филология 

(русский язык и литература)» 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

на тему: 

Лингвокультурологический анализ топонимов Самарской области 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Допустить к защите:  

Заведующий кафедрой  

филологии____________ Л.Ю. Фадеева  

«___» __________2022 г.  

 

Тольятти 

2022 

Выполнила студентка  

5 курса группы ОФз-501  

заочной формы обучения 

Терехова Дарья Николаевна 

_______________________  

Научный руководитель  

Лысова Ольга Юрьевна,  

кандидат филологических наук, 

доцент  

_______________________  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ И ТОПОНИМИКИ.............................................. 7 

1.1. Лингвокультурология как научная дисциплина .......................................... 7 

1.2. Ономастика как наука об именах собственных ......................................... 10 

1.3. Топонимика как особый раздел ономастики ............................................. 13 

1.4. Виды топонимов: ойконимы, астионимы, комонимы............................... 15 

1.5. Современные лингвистические классификации топонимов .................... 16 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ....................................................................................... 18 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТОПОНИМОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ............................................... 20 

2.1. Лингвистические различия астионимов и комонимов............................... 20 

2.2. Этимолого-культурологическая классификация топонимов Самарской 

области ................................................................................................................... 23 

2.3. Анализ распределения топонимов Самарской области по лексико-

семантическим классам ........................................................................................ 32 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ....................................................................................... 33 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 35 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 38 

ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................... 45 

Приложение 1. Список названий городов Самарской области ........................ 45 

Приложение 2. Краткие исторические сведения о происхождении названий 

городов Самарской области ................................................................................. 46 

Приложение 3. Список названий сел Ставропольского района Самарской 

области ................................................................................................................... 49 

Приложение 4. Краткие сведения о происхождении названий сел 

Ставропольского района Самарской области .................................................... 51 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время научные исследования наиболее динамично и 

плодотворно развиваются на стыке нескольких областей знаний. Таковой 

является и топонимика. Это один из разделов ономастики, который изучает 

происхождение географических названий. Интерес к топонимике объясняется 

её актуальностью и высокой культурной значимостью исследований в этой 

области: топонимы содержат языковую информацию о прошлом, 

представляющую ценность для лингвистики, истории и географии. 

На данный момент наукой разработаны различные принципы анализа и 

классификации топонимов, но существует достаточное количество городов и 

иных населенных пунктов, происхождение названий которых всё еще изучено 

недостаточно, что объясняется как обширным материалом для изучения, так и 

сложностью предмета: порой установление происхождения тех или иных 

названий неоднозначно и требует длительных исторических и 

лингвистических изысканий.  

Что касается топонимики Самарской области, происхождение названий 

многих населённых пунктов известны, но целенаправленно этот материал ещё 

не систематизирован. Актуальность нашего исследования определяется 

необходимостью целенаправленного сбора культурно значимой информации 

о происхождении топонимов Самарской области, их анализа и 

систематизации. В качестве метода систематизации мы избрали 

классификацию, т.к. она при высокой информационной насыщенности 

позволяет ёмко отразить результаты лексико-семантического и 

культурологического анализа. 

На основании вышесказанного мы можем определить объект, предмет и 

цель нашего исследования. 
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Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

является топонимика Самарской области. 

Предмет исследования – типические языковые особенности топонимов 

Самарской области. 

Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать 

топонимику Самарской области в лингвокультурологическом аспекте и 

разработать лингвокультурологическую классификацию топонимов 

Самарской области. 

Эта цель требует решения следующих задач:  

1. Изучить научно-исследовательскую литературу, посвященную 

ономастике как науке и топонимике как одного из её разделов. 

2. Ознакомиться с существующими классификациями топонимов, 

определить, на каких основаниях разрабатываются классификации 

топонимов. 

3. Составить список топонимов Самарской области, дать их 

лингвокультурологические характеристики. 

4. Составить классификацию на основании лингвокультурологических 

особенностей топонимов Самарской области. 

5. Обобщить результаты исследования. 

Материалом исследования послужили наименования 10 городов 

Самарской области и 49 иных населенных пунктов Ставропольского района, 

имеющие лингвокультурологическую характеристику. 

Специфика данного материала и характер цели определили выбор 

методов исследования в работе. В ходе работы использовался описательный 

метод, с помощью которого рассматривались лингвокультурологический и 

лексико-семантический аспекты анализируемого материала. Также 

использованы приемы наблюдения, опроса, описания, анализа, 

классификации.  
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На защиту выносятся следующие положения: 

1) Семантика названий населённых пунктов Самарской области 

репрезентирует лингвистическую, историко-этимологическую, 

географическую и культурологическую информацию. 

2) Лингвокультурологический анализ топонимов Самарской области 

позволит определить лексико-семантические особенности наименований 

населённых пунктов. 

3) Лингвокультурологические сведения об этимологии топонимов 

Самарской области могут быть систематизированы посредством 

классификации. 

Структура данной выпускной квалификационной работы подчинена 

логике исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, насчитывающего 50 источников, и четырех 

приложений. 

Во Введении показывается актуальность данной работы, формируются 

цели и задачи, объект и предмет исследования, методы исследования и 

практическая значимость. 

Основная часть состоит из двух глав, которые включают в себя 8 

параграфов. В первой главе указано, что такое лингвокультурология, что 

представляет из себя ономастика, топонимика и ойконимы. Также в 1 главе 

представлены несколько классификаций топонимов некоторых 

исследователей, рассмотрены принципы классификаций топонимов. Во 

второй главе был проведён анализ названий населённых пунктов Самарской 

области и Ставропольского района, на основании которого и при учёте 

существующих классификационных признаков разработана 

лингвокультурологическая классификация топонимов Самарской области и 

Ставропольского района.  
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Теоретическая значимость работы заключается в анализе топонимов 

Самарской области и новой их классификации. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использовать результаты настоящего исследования в качестве базы для 

педагогической деятельности: как при изучении современного русского языка 

в разделе ономастики в высших и средних учебных заведениях, так и в школах 

на уроках, посвящённых изучению истории Самарской области. За счет 

отнесенности темы исследования к смежной научной области данная работа 

представляет собой базу для дальнейших методических разработок в 

перспективной области межпредметного знания. 

Апробация научной работы. Материалы данного исследования были 

представлены в форме доклада в рамке ежегодной студенческой научно-

практической конференции «Современные гуманитарные науки в аспекте 

духовно-нравственных традиций и педагогических новаций» (10 апреля 2018 

г.) в Поволжской Православной академии образования и искусств. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ И ТОПОНИМИКИ 

1.1. Лингвокультурология как научная дисциплина 

 

Термин «лингвокультурология» появился в российском языкознании 

в конце XX–начале XXI веков благодаря работам фразеологической школы, 

которую возглавляла В. Н. Телия, работам Ю. С. Степанова, Е. И. Зиновьевой, 

В. В. Воробьева, Н. Ф. Алефиренко, В. А. Масловой, А. Д. Шмелева, В. 

Г. Костомарова и других исследователей. Ниже приводятся варианты 

терминов некоторых из перечисленных авторов, которые занимались 

изучением проблем лингвокультурологии. 

Современная лингвокультурология — это научная дисциплина, 

изучающая способы и средства репрезентации в языке объектов культуры, 

особенности представления в языке менталитета того или иного народа, 

закономерности отображения в семантике языковых единиц ценностно-

смысловых категорий культуры [Алефиренко 2010: 13]. 

Лингвокультурология – наука, возникшая на стыке лингвистики 

и культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые 

отразились и закрепились в языке [Маслова 2001: 28]. 

Лингвокультурология – лингвистическая филологическая наука, 

которая исследует различные способы представления знаний о мире 

носителей того или иного языка через изучение языковых единиц разных 

уровней, речевой деятельности, речевого поведения, дискурса [Зиновьева 

2016: 12]. 

Целью лингвокультурологии является описание взаимодействия языка 

и культуры посредством выявления содержания языковых единиц, 
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исследования их ассоциативных и словообразовательных взаимосвязей, 

коннотаций, отражаемых в сознании носителей языка. Цель нашего 

исследования – лингвокультурологический анализ топонимов Самарской 

области и их систематизация.  

По мнению В. Н. Телия, основным методом анализа языковых знаков 

в лингвокультурологии, выведение их культурной значимости является 

процедура соотнесения групп или массивов языковых знаков со знаками 

(категориями) культуры [Зиновьева 2016: 12]. 

Лингвокультурологический анализ может осуществляться на разных 

языковых уровнях – от лексем до текста. Мы будем анализировать 

лексические единицы.  

В работе Г.М. Алимжановой приводится проработанная и 

структурированная система методов, используемых в лингвокультурологии 

[Алимжанова Г.М. 2010].  

Перечислим лингвокультурологические методы. 

1. Сопоставительно-функциональный метод заключается в сравнении 

функционирования языковых единиц и выявлении их различий. 

2. Семиотический системно-структурный метод учитывает при описании 

языковых единиц системную связь языка и культуры, внутреннюю 

структурную организацию языковых явлений, взаимосвязь их частей. 

3. Метод семантического лингвокультурологического поля используется 

для изучения различных лингвистических единиц на материале 

разносистемных языков, рассматриваемых как «фокус порождения, 

восприятия и оценки культурных ценностей, выражаемых в языке». 

4. Полевые методы сбора материала:  

а) опрос; 
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б) наблюдение; 

в) метод пережитков состоит в извлечении из лингвокультурологический 

явлений информации о состоянии культуры и языка на более ранних 

исторических этапах.  

5. Экспериментальный метод. 

6. Интервью. 

7. Описательный метод: 

а) таксономическое описание – выделение классов лингвистических 

единиц и установление существующих между ними связей;  

б) динамическое описание – описание закономерностей, порождающих 

языковые модели.  

8. Дистрибутивный метод, заключающийся в анализе контекста 

употребления языковых единиц.  

Общенаучные и частнонаучные методы формируют различные способы 

лингвокультурологического анализа. Например, концептуальный анализ 

предполагает выявление концептов как части языковой картины мира 

языковой группы или этноса, анализ их лексической репрезентации в узусе и 

тексте. Компонентный анализ позволяет выделить минимальный набор 

признаков, различающих языковые единицы между собой или, напротив, 

объединяющих их в группы. В основном он используется посредством 

разложения значений языковых единиц на минимальные составляющие – 

семы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в лингвокультурологии 

применяются лингвистические, культурологические, этнографические и 

социологические методы. Наиболее информативным и полным является 
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многоаспектный (комплексный) анализ с применением взаимодополняющих 

методик. 

Как видно из приведённой краткой характеристики 

лингвокультурологии как науки, лингвокультурология, изучая 

закономерности репрезентации в семантике языковых единиц ценностно-

смысловых культурных категорий, значима и необходима для выявления 

особенностей национального менталитета, культурно-ценностных 

ориентаций народа, определённых закономерностей функционирования 

языка. Культурно-ценностные категории, несомненно, находят отражение в 

том числе и в именах собственных. Изучением собственных имён занимается 

ономастика. 

1.2. Ономастика как наука об именах собственных 

 

Ономастика – (от греческого onomastike (techne) – искусство давать 

имена) – раздел языкознания, изучающий собственные имена [Насруддинова 

2012: 198]. 

Ономастика (от др.-греч. – «искусство давать имена») — раздел 

языкознания, исследующий всевозможные собственные имена, историю их 

появления и изменения в ходе длительного употребления в языке-источнике 

или же в связи с заимствованием из иных языков.  

Термин «ономастика» имеет два значения: 

1) комплексная наука об именах собственных; 

2) сами имена собственные (в последнем значении употребляется также 

термин «онимия»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Древнегреческий_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лингвистика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Имя_собственное
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансформация_(лингвистика)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заимствование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Язык
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Выделение особых ономастических проблем из общего круга 

лингвистических обусловлено положением имени собственного в языке. Имя 

собственное – это часть языка, демонстрирующая наиболее противоречивые 

ситуации, анализ которых должен способствовать появлению новых, более 

углубленных общелингвистических концепций. 

А. В. Суперанская считает, что «построение общей теории имени 

собственного – это выявление общих закономерностей, присущих данной 

лексической категории, это поиски закономерных свойств имен (онома), 

независимо от языка, в котором они созданы или употребляются» 

[Суперанская 2011: 6]. 

Ономастика появилась как прикладная наука, которая необходима 

историкам, географам, этнографам, литературоведам. Она не выходила за 

границы «вспомогательной научной дисциплины», пока ею занимались 

представители этих специальностей. Когда к изучению данной проблематики 

присоединились лингвисты, которые принесли с собой методы структурного 

и семантического анализа, ономастика выделилась в самостоятельную 

дисциплину, анализирующую ономастический материал лингвистическими 

методами. 

На фоне стремительных процессов глобализации начала XXI века одним 

из наиболее актуальных и по-настоящему востребованных направлений 

лингвистических исследований является изучение таких языковых единиц, 

которые в своем содержании аккумулируют многоплановую историко-

культурную информацию о жизни народа – носителя языка. По точному 

замечанию В.Д. Бондалетова, «овладеть ономастикой того или иного языка 

(народа) – значит не только усвоить употребительные в нем собственные 

имена, но и одновременно воспринять сопровождающие их страноведческие 

ассоциации, т.е. овладеть закрепленным в них национально-культурным 

богатством» [Бондалетов 1985: 94]. 
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Ономастика, или же онимия, как совокупность имен различных типов, 

связана со всеми сферами человеческой жизни и деятельности. Везде, где 

необходимо выделение для идентификации или индивидуализации, человек 

использует собственные имена как наиболее удобный способ обозначения 

объекта. Другие пути индивидуализации (числовое обозначение, система 

координат и описательная фраза) имеют ограниченное применение.  

На данный момент ономастика вполне сформировалась как 

самостоятельная лингвистическая дисциплина. Она содержит ясно 

очерченный круг проблем, которые относятся к её ведению; методы 

ономастических исследований продолжают совершенствоваться. Кроме 

сбора, записи и классификации ономастических материалов, в задачи 

ономастов входят структурные и типологические исследования имен, 

реконструкции более древнего состояния ономастических систем, анализ 

механизмов их преобразования и многое другое. Все это выводит ономастику 

за рамки «вспомогательной» и превращает в самостоятельную 

лингвистическую дисциплину, обособленную от общей лингвистики 

благодаря высокой денотативной связи собственных имен. 

Собственные имена – это индивидуальные обозначения, данные 

объектам, которые имеют, кроме этого, еще и общие (родовые, видовые, 

подвидовые, а иногда еще и сортовые) наименования.  

Назовём основные отличительные признаки собственного имени: 

1) оно дается индивидуальному объекту, а не классу объектов, имеющих 

черту, характерную для всех индивидов, входящих в этот класс; 

2) именуемый с помощью имени собственного объект всегда четко 

определен, отграничен, очерчен; 

3) имя не связано непосредственно с понятием и не имеет на уровне языка 

четкой и однозначной коннотации [Суперанская 2011: 324]. 
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Эти признаки позволяют квалифицировать слова как онимы или 

апеллятивы (несобственные имена) в том числе и в тех случаях, когда граница 

собственных и нарицательных имен размыта и неясна. 

У собственных имен не существует общего значения, так же как у 

нарицательных не существует индивидуального. Превращаясь в 

индивидуальное (собака Боб, конь Князь, кот Мурзик), нарицательное 

утрачивает способность к обобщению и начинает индивидуализировать. 

Сохранение основой имени апеллятивного значения – это только лишь 

частный случай, подчиняющийся общей закономерности, согласно которой 

лексическое значение именных основ редуцируется. 

1.3. Топонимика как особый раздел ономастики 

 

Топонимика (от др.-греч. «место» + «имя, название») – это раздел 

ономастики, исследующий географические наименования (топонимы), их 

происхождение, смысловое значение, становление, современное положение, 

написание и произношение. Топонимика широко используется в различных 

областях: лингвистике, географии, архитектуре, истории и т.п. [Басик 2006: с. 

6] 

Топонимика – раздел ономастики, изучающий топонимы, 

закономерности их возникновения, развития, функционирования. 

Как отмечал топонимист Сергей Николаевич Басик, «ни одна из наук не 

должна обладать «монополией» на топонимику. Опыт показал, что 

плодотворные топонимические исследования могут развиваться при 

использовании методов и достижений всех трех наук. Топонимист (ученый, 

занимающийся топонимикой) не должен быть только лингвистом, или 

географом, или историком — он должен быть топонимистом. Это положение, 

сформулированное ещё в 60-е годы прошлого столетия, является 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Древнегреческий_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ономастика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Топоним
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лингвистика
https://ru.wikipedia.org/wiki/География
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектура
https://ru.wikipedia.org/wiki/История
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определяющим в современных подходах к топонимике как науке. Таким 

образом, топонимика — это самостоятельная «пограничная» наука, 

развивающаяся на стыке трех дисциплин (лингвистики, истории и географии)» 

[Басик 2006: 8].  

С. Н. Басик в своей книге также писал: «Термин топонимика не следует 

отождествлять с понятием топонимия – это совокупность географических 

названий определенной территории. Понятия географическая 

номенклатура (от латинского nomenklatura – «список имен»), топоникон 

(топонимикон) являются аналогом термина топонимия. Таким образом, 

топонимия является объектом изучения топонимики» [Басик 2006: 6]. 

Топонимия – важнейший источник для изучения истории языка 

(истории лексикологии, диалектологии, этимологии и др.), т.к. некоторые 

топонимы устойчиво сохраняют архаизмы и диалектизмы, нередко восходят к 

языкам-субстратам народов, проживавших на данной территории. 

Топонимика способствует восстановлению черт исторического прошлого 

народов, определению пределов их расселения; она способна очертить места 

былого распространения языков, географию культурных и экономических 

центров, торговых путей и т. п.  

Практической частью топонимики является транскрипция топонимов, 

которая устанавливает их исходное и единообразное написание и передачу на 

других языках, что является важным моментом для картографирования. 

Географические названия – наиважнейший элемент карты. Они имеют 

пространственную привязку и часто отражают ландшафт, характер заселения 

человеком новой территории и другие географические особенности. 
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1.4. Виды топонимов: ойконимы, астионимы, комонимы 

 

Ойконим (греч. οἶκος (жилище) + греч. ὄνομα (имя)) – вид топонима, 

имя собственное – название любого населённого пункта, от города до отдельно 

стоящего дома. Ойконимы делятся на астионимы и комонимы. [Сызранова 

2013: с. 147] 

Астионимы (из греческого άστείος – «городской», ονομά – «имя») – вид 

ойконимов, названия городов (Самара, Тольятти, Сызрань). [Сызранова 2013: 

с. 147] 

Комонимы (от греческого κώμη – «село», ονομά – «имя») – вид 

ойконимов, который включает все названия сельских поселений (село 

Бахилово, село Мусорка, село Севрюкаево). [Сызранова 2013: с. 147] 

Названия этих населённых пунктов бывают естественно-

географического характера (геогенные ойконимы) и культурно-исторического 

характера (антропогенные ойконимы). 

К ойконимам естественно-географического характера относятся 

названия, которые образованы от названий водных источников, связанных с 

особенностями ландшафта, природных условий, животного и растительного 

мира, отражающие физические особенности самого населённого пункта. 

К ойконимам культурно-исторического характера относят названия, 

которые связаны с личными именами (имя, фамилия, прозвище) жителей, 

первых переселенцев, владельцев поселений, членов их семей, с социальным 

составом населения, с религиозной лексикой, с трудовой и социальной 

жизнью людей. 

Одним из многочисленных по количеству названий является класс 

урбанонимов (лат. urbanus – «городской», греч. ονομά – «имя».) Данный класс 
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относится к названиям любых внутригородских объектов – улиц, переулков, 

площадей и т.д. 

1.5. Современные лингвистические классификации топонимов 

 

Для лингвистического исследования нужна, прежде всего, 

классификация наименований по принадлежности к какому-либо языку. 

Такую классификацию разработал В. А. Жучкевич. Однако классификация по 

принадлежности к определённому языку не всегда может осуществляться. 

Среди большого количества наименований множество топонимов содержат в 

себе элементы разных языков, только немногие из них абсолютно свободны от 

воздействия соседних языков. Таким образом, все географические названия 

можно разделить на следующие группы: 

1) названия, коренные для данного языка, смысл которых 

совершенно ясен и понятен (Берёзовка, Степное, Большая речка и т.п.); 

2) названия, происходящие из языка данного народа, но измененные 

и даже переосмысленные за время длительного использования (Витебск, Тула, 

Пропойск и т.п.); 

3) названия, унаследованные от другого языка и преобразованные 

применительно к фонетическим особенностям и нормам правописания, 

господствующим сейчас на данной территории языка (Саратов, Актюбинкс, 

Галиболу и т.п.); 

4) названия, иноязычные для данной территории (Сакраменто, Лос-

Анджелес, Сан-Франциско для США и т.п.). 

Численность соотношений этих типов на определенной территории 

находится в зависимости от определенных исторических условий, в которых 

формируется топонимия местности. 



17 
 

Также, по мнению В. А. Жучкевича, топонимы разделяются по 

морфологии (форме) на простые (Европа, Америка, Березки, Песчанка и т.п.) 

и сложные, или составные (Республика Корея, Российская Федерация и т.п.). 

Сложные топонимы, в свою очередь, подразделяются на следующие группы:  

1) существительное + существительное (Сердце-камень, Шат-гора, 

Чатыр-даг, Салун-гора и т.п.); 

2) прилагательное + существительное (Чёрное море, Большая 

долина, Великое село, Голубые горы и т.п.); 

3) числительное + существительное (Семь братьев, Три корчмы и 

т.п.); 

4) идиоматические и прочие словосочетания (Пронеси-господи, 

Ерофей Павлович, Стоп-остров и т.п.); 

5) названия-сокращения (СССР, БССР, США, Атка – автотракторная 

колонна и т.п.); 

6) прочие образования, различные в зависимости от языка и степени 

трансформации названия [Жучкевич 1968: 88]. 

В 1924 г. ученый-географ В.П. Семенов-Тянь-Шанский создал свою 

классификацию топонимов на основании происхождения:  

1. От личных имен и прозвищ; 

2. От церковных праздников; по престолу приходской церкви; 

3. От исторических имен; 

4. От языческого культа; 

5. От древних племен; 

6. Присвоенные в честь различных событий и лиц; 

7. От предметов, составляющих типичный географический пейзаж 

данной местности. [Басик 2006: с. 51] 

А. М. Селищев (1939) разделил все русские наименования на 7 

категорий: 
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1. Происходящие от имен людей и их прозвищ; 

2. От названий людей по роду деятельности; 

3. По социально-имущественному признаку; 

4. Связанные с администрацией; 

5. Отражающие этнический характер населения; 

6. Отражающие особенности ландшафта и особенности застройки 

населенных мест. [Басик 2006: с. 51] 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

В первой главе мы охарактеризовали лингвокультурологию как науку, 

ономастику как науку об именах собственных и топонимику как раздел 

ономастики, рассмотрели предлагаемые топонимистами лингвистические 

классификации топонимов. 

Приведя несколько дефиниций лингвокультурологии, определив её цели 

и методы, мы заключили, что лингвокультурология, изучая репрезентацию 

культурно-ценностных значений языковых единиц, описывает связь языка и 

культуры, позволяет выявить неочевидные ценностно-смысловые категории в 

семантической структуре единиц языка. Такой подход к рассмотрению 

топонимов Самарской области представляется нам актуальным и значимым. 

Ономастика предлагает лингвистические критерии разграничения 

собственных имён и апеллятивов, а также собственно лингвистические 

методы изучения имён собственных, аккумулирующих многоплановую 

историко-культурную информацию.  

Изучением географических названий занимается топонимика. 

Характеризуя топонимику как раздел ономастики, мы разграничили понятия 

«топонимика» и «топонимия», определили практическую значимость работы 
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топонимистов, привели наиболее распространённую, общепринятую 

классификацию топонимов по статусу, характеру населённого пункта. Кроме 

того, мы ознакомились с другими классификациями, предлагаемыми 

исследователями, и определили, на каких основаниях они производятся (по 

принадлежности к какому-либо языку, по морфологическому составу, по 

происхождению). На основе данных классификаций далее будет разработана 

лингвокультурологическая классификация топонимов Самарской области.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТОПОНИМОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 

 

2.1. Лингвистические различия астионимов и комонимов 

 

Наименования городов Самарской области и сёл Ставропольского 

района для данной исследовательской работы были взяты из официальных 

источников.  

Наименования городов выявлены в Уставе Самарской области от 18 

декабря 2006 года N 179-ГД, глава 6. административно-территориальное 

устройство Самарской области, статья 52. Наименования сёл взяты с 

официального сайта Администрации муниципального района Ставропольский 

Самарской области. 

Также в ходе исследования были выявлены различия между городами и 

сёлами и между сёлами и посёлками.  

Отличительные черты села и посёлка 

Село Посёлок 

1. Крупное сельское поселение, 

может являться 

административным центром для 

находящихся рядом деревень. 

2. О селах было известно еще в 

древние времена. 

3. В селе присутствуют школа, 

больница, магазины, церковь и 

т.д. 

1. Небольшая численность 

населения, может находиться 

вблизи от города. 

2. Поселки появились относительно 

недавно. 

3. Чаще в посёлке может 

находиться только 1-3 магазина. 

4. Большинство жителей поселков – 

городские жители, которые 

отправляются на работу в город. 
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4. В селах занимаются 

земледелием, выращивают скот. 

На сегодняшний день границы между такими понятиями, как «село» и 

«поселок», почти стерты, но всё же они имеют определенные особенности. 

Различие состоит в площади, количестве жителей, внутреннем устройстве, 

особенностях деятельности. 

Отличительные черты города и села 

Город Село 

1. Крупный населенный пункт, 

имеющий большую численность 

населения. 

2. Имеются асфальтированные 

дороги, перекрестки, 

многоэтажные дома, большое 

количество улиц и проспектов. 

3. Из-за большой протяженности 

города имеется большое 

количество транспорта, как 

личного, так и общественного. 

4. В городе работает множество 

различных предприятий: 

фабрики, заводы, фирмы и т.д. 

5. Присутствуют разного рода 

заведения: магазины, школы, 

курсы дополнительного 

образования, больницы, 

кинотеатры, рестораны, торговые 

центры и т.д. 

1. Маленький населенный пункт, 

имеющий небольшую 

численность населения. 

2. Просёлочные дороги, небольшое 

количество улиц, частные 

небольшие дома, рассчитанные на 

одну семью. 

3. Количество транспорта намного 

меньше. Общественного 

транспорта почти нет. Многие 

жители передвигаются пешком 

или на велосипедах. 

4. Имеется домашнее хозяйство, 

скот, огород. 

5. В отличие от города отсутствует 

большое количество заведений. 

На всё село может иметься одна 

школа, одна больница и несколько 

продуктовых магазинов. 
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Относительно морфологических особенностей русских наименований 

городов и малых населённых пунктов стоит отметить, что для комонимов 

наиболее частотными являются названия женского рода с окончанием на -овка 

(Семёновка, Антоновка, Гавриловка, Герасимовка, Горяйновка, Калашиновка, 

Несмеяновка, Ореховка, Осиповка, Павловка), -евка (Корнеевка, Новотроевка, 

Васильевка, Григорьевка, Дмитриевка, Кануевка, Макарьевка, Новокиевка) и 

другими окончаниями на -ка (Пушкарка, Славинка, Сухая Ветлянка, 

Преображенка) или среднего рода с окончанием на -ое (Зольное, Никольское, 

Песочное, Верхнепечёрское), -ево (Ширяево, Похвистнево, Печинено), -ово 

(Елизарово, Летниково, Кинзягулово, Малое Томылово).  

Наименования посёлков мужского рода чаще всего образовываются по 

адъективному типу (Усть-Кинельский, Октябрьский, Рыбачий, Гавриловский, 

Дальний, Ильичёвский, Ленинградский, Первокоммунарский, Субботинский). 

Названия во множественном числе встречаются, но не являются очень 

частотными (Козелки, Горки, Фомкины Сады, Седыши). 

Для городов в целом наиболее частотными являются наименования 

мужского рода с окончанием на -ск (Новосибирск, Челябинск, Омск, 

Красноярск). Также достаточно распространены астионимы мужского рода с 

окончанием на –ов (Саратов, Тамбов, Псков). Специфическими для 

астионимов являются названия, имеющие в составе корни -бург (Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Оренбург), -город (Нижний Новгород, Белгород, 

Великий Новгород), -град (Волгоград, Калининград, Димитроград) и -поль 

(Севастополь, Ставрополь, Симферополь).  

Астионимы женского рода обычно включают три и менее слогов 

(Москва, Казань, Самара, Уфа, Пермь). 

Наименования городов среднего рода и множественного числа не 

частотны. 
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Таким образом, астионимы и комонимы отличаются по своим 

морфологическим и словообразовательным особенностям. В дальнейшем мы 

определим, насколько существенны лексико-семантические различия 

наименований городов и малых населённых пунктов.  

 

2.2. Этимолого-культурологическая классификация топонимов 

Самарской области 

 

На основе приведенных в 1 главе классификаций В.А. Жучкевича, В.П. 

Семёнова-Тянь-Шанского и А.М. Селищевы мы можем создать собственную 

классификацию, отражающую основные лексико-семантические классы 

топонимов Самарской области: 

1. названия от имён собственных: 

а) от имени; 

б) от фамилии; 

2. названия от предметов, составляющих типичный географический 

пейзаж данной местности: 

а) от гидронима (река); 

б) от дримонима (леса); 

в) от рельефа местности; 

г) от вида почв; 

д) от оронима (горы). 

3. от названий людей по роду деятельности; 

4. названия, присвоенные в честь различных событий; 

5. названия, унаследованные от другого языка и преобразованные 

применительно к фонетическим особенностям и нормам 

правописания, господствующими сейчас на данной территории; 
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6. названия перенесенные (данные по аналогии с другими). В их основе 

– другие топонимы; 

7. названия, происхождение которых не удалось установить с 

достаточной долей достоверности. 

Рассмотрим подробнее каждый из пунктов приведенной выше 

классификации. 

1. Названия от имён собственных: 

а) от имени; 

Село Александровка расположено в Северо-западной части Самарской 

Луки. Название села Александровка связано с тем, что селение принадлежало 

князю Александру Меньшикову. 

Село Васильевка было названо крестьянами по имени первого жителя 

Василия Силантьева. 

Село Ермаково основано в XVII веке. Изначально село называлось 

Ермачихой, Ермаковой Поляной. Свое название Ермаково получило от имени 

атамана волжских казаков Ермака Тимофеевича. 

Село Новая Бинарадка. По легенде изначально в село частями 

переселялись мордва. Первыми были три брата: Буян, Узюк и Бенарад. От них 

и появились села: Старый и Новый Буян, Узюково, Старая и Новая Бинарадка. 

Село Севрюкаево основано в начале XVIII века. Название произошло от 

чувашского имени одного из первых переселенцев – Севрюкай.  

Село Узюково, по версии жителей, получило своё название в честь 

первых переселенцев. Ими были три брата, одного из которых звали Узек 

(Узюк). 
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б) от фамилии; 

Первоначальное название города Тольятти было Ставрополь-на-Волге. 

В 1964 году он был переименован в Тольятти в память деятеля итальянской 

компартии Пальмиро Тольятти. 

Город Чапаевск имел несколько наименований. Изначальное название –

Иващенково в честь артиллерийского генерала Иващенко. Во время 

Гражданской войны переименован в Троцк в честь Л.Д. Троцкого, в то время 

одного из наиболее известных деятелей партии. После высылки Троцкого из 

страны в 1929 г. переименован в Чапаевск, по фамилии участника 

Гражданской войны В.И. Чапаева. 

Село Жигули основано в 1660 году. По мнению жителей, названо по 

прозвищу Семёна Григорьевича Жегуля, который переселился из Великого 

Устюга. 

Зеленовка – село Ставропольского уезда, основано в XVIII веке. Свое 

название получило по фамилии помещика Ивана Андреевича Зеленого. 

В конце 1933 года в связи с разукрупнением совхоза имени Степана 

Разина, был образован совхоз имени Луначарского. В 1973 году Указом 

Президиума ВС РСФСР поселок совхоза имени Луначарского был 

переименован в Луначарский. 

В 1973 году Указом Президиума ВС РСФСР поселок центральной 

усадьбы совхоза имени Менжинского переименован в Менжинский. 

Село Тимофеевка было основано как русское поселение во второй 

половине 50-х годов XVIII века. Первым населением села были вольные 

русские крестьяне Васильевы, Самойловы, Никифоровы, Тимофеевы. 

Наименование Тимофеевка село получило, когда в 1722 году владельцем стал 

Михаил Лаврентьевич Тимофеев. 
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Происхождение названия города Похвистнево связывают с фамилией 

русских дворян Похвистневых. По другой версии, топоним этимологически 

связан с именем славянского бога северного ветра, непогоды Похвиста. Нам 

наиболее вероятным кажется, что название города образовано от русской 

дворянской фамилии, имеющей славянское происхождение. 

2. названия от предметов, составляющих типичный географический 

пейзаж данной местности: 

а) от гидронима (реки): 

Город Самара получил свое название от реки Самара. 

Город Кинель расположен на реке Большая Кинель около ее впадения в 

реку Самара, откуда и произошло название города. 

Город Сызрань получил название от реки Сызран (в настоящее время – 

Сызранка), на которой была основана крепость.  

Слобода Верхнее Белое Озеро основана как русское поселение в начале 

40-х годов XVIII века. Название Верхние Белозёрки село получило по одному 

из 65 озер этой местности.  

Село Верхний Сускан появилось в XVIII века. Оно находилось в 

верховьях реки Сускан. 

Село Кирилловка основано в 1790 году. Именовалось оно по 

протекающей рядом реке Кирилловке.  

Село Кольцово было основано на земле, пожалованной за службу А.Н. 

Кольцову и названо в его честь. 

Село Мордово находится на берегу Волги в Брусяном участке 

Самарской Луки. Свое название село Мордово образовало от одноименных 

речки и протоки. 

Первое упоминание о селе Пискалы относится к началу XVIII века, 

приблизительно 1730-е гг. Тогда оно представляло собой небольшую 
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деревеньку, окруженную девственным лесом. Местность, где поселились 

люди данного и соседних сел, была густо поросшая лесом, изобиловала 

ручьями и речками, болотами и прудами. Поэтому первыми поселенцам было 

трудно найти достаточное количество годной для пашни земли. Они выбрали 

для жилья высокий сухой берег бурной речки Пискалки – отсюда и название 

села. 

Название села Подстёпки было образовано в 1862 г. на реке Подстепной, 

в свою очередь, получившей название от наименований калмыцкий поселений 

XVII-XVIII вв.  В 1668 г. Подстепновский улус входил в Усольскую вотчину 

Савво-Сторожевого монастыря. С 1737 г. 16 тысяч десятин земли вдоль 

Подстепновского ерика перешли в собственность княгини Анны Тайшиной, 

после ее смерти земля была разделена между калмыцкими старшинами.  

б) от дримонима (леса): 

Село Осиновка основа в 1647 году. Первоначальное название – 

Осиновый буерак. Оно было дано по месту нахождения в Осиновом буераке и 

связано с флористической основой – осиновым летом. 

Село Русская Борковка основано в начале 30-х годов XVIII века. 

Поименовано по находящемуся вблизи бору и первоначально звалось 

Красноборским. Русской стало называться после основания в окрестностях 

Мордовской Борковки. Перенесено на современное место из зоны затопления 

Куйбышевского водохранилища. 

Название села Сосновка указывает на расположение села в сосновых 

лесах. 

Село Ягодное возникло в 1741 году как русско-калмыцкое поселение. 

Его название связано с расположением в окрестностях Ягодным бором. 

Село Красная Дубрава расположено в лесистой местности, до 1926 г. 

носило название Барская Дуброва (сокращённо в разговорной речи – 

Бардубрава). Компонент названия «Красная» может иметь оценочное 
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значение, но, скорее всего, указывает на принадлежность советской власти 

(«Барская» заменено на «Красное»). 

в) от рельефа местности: 

Название села Валы связано с расположенными неподалеку остатками 

земляных валов-укреплений средне-волжского булгарского населения. 

Село Висла находится на левом берегу Волги. Вислыми нередко 

называются участки крутого берега, нависающие над водой. Село 

располагалось на таком берегу и потому получило это название. 

Село Лбище названо по расположенному рядом гористому крутому 

берегу. 

Посёлок Приморский образовался на месте разрушенного 

большевиками в 1917 году имения графа Орлова-Давыдова посредством 

переселения жителей из Русской Борковки. Изначально назывался хутор 

Борковский, в 1928 г. на его месте был образован совхоз имени Степана 

Разина. По словам жителей соседних деревень, посёлок был переименован в 

Приморский после строительства рядом с ним Волжского водохранилища, из-

за своей величины ассоциирующегося с морем. 

Название села Пески, вероятно, указывает на песочную местность.  

г) от вида почвы: 

Происхождение названия чувашского села Березовый Солонец нетрудно 

угадать и объяснить – название напрямую указывает на наличие солончаковых 

почв и березового леса неподалеку.  

Датой основания села Сосновый Солонец принято считать 1661 год. 

Название произошло от природных условий местности – в этих местах растут 

сосны, а почва солончековая. 
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Точная дата основания села Хрящёвка неизвестна, предположительно 

это 1650-е года. Считается, что название пошло от слова «хрящ», что означало 

«крупный песок с галькой». 

д) от оронима (горы): 

Название города Жигулевск произошло от Жигулевских холмов, в 

окружении которых он расположен. 

3. от названий людей по роду деятельности: 

Появление наименования села Бахилово жители связывают с названием 

рыбацких сапог – бахил.  

Название села Брусяны, по мнению краеведов, происходит от слова 

«брусок» - камень, предназначенный для точения ножей и других различных 

острых предметов. Раньше эти места действительно прославлялись лучшими 

точильными брусками. 

Название села Винновка взято от яблочного вина, которое производили 

местные жители. 

4. названия, присвоенные в честь различных событий: 

Город Октябрьск в прошлом – деревня Батрак. В 1956 году деревня 

Батрак и прилегающие поселки преобразованы в город Октябрьск, названный 

в память об октябрьском перевороте 1917 г. 

5. названия, унаследованные от другого языка и преобразованные 

применительно к фонетическим особенностям и нормам 

правописания, господствующими сейчас на данной территории: 

Касательно этимологии названия села Аскулы одни исследователи 

утверждают, что название происходит от тюркского «нижнее озеро», другие – 

от чувашского «большой город».   

Названия сел Верхнее и Нижнее Санчелеево произошло из двух языков: 

русского и мордовского от названия реки "Санча", которая тем временем 
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впадала в реку Сускан (САНЧАС - синий (морд.), ЧЕЙ, -осока (морд.), 

ЛЕНЕЙМ, ЛЕЙМА - поток, ручей (русск.). В названиях идет указание на 

расположение в разных местах (нижней и верхней) реки Соколки. 

Село Мусорка впервые было замечено на карте Среднего Поволжья в 

середине XVIII в. Появление названия четко не объясняется, но, вероятно, оно 

связано с финно-угорскими языками, так как в них нарицательное «ма» («му») 

замечено в значении «земля», а «сор» – «мелкое, степное озеро». 

Первое упоминание села Ташелка относится к 1794 году. Название 

происходит от тюркского «таш» - камень, «ташлы» - каменистый. Так обычно 

называются речки с каменным руслом. 

Село Ташла возникло в середине XVIII века. В те времена село имело 

название Ташлама. Современное название в переводе с татарского и 

башкирского языков означает «каменный, каменистый». В переводе с 

чувашского языка звучит как «танцуй, радуйся, веселись». 

6. названия перенесенные (данные по аналогии с другими). В их основе – 

другие топонимы: 

В основе наименования города Новокуйбышевска лежит название 

города Куйбышева, по имени советского революционера и партийного деятеля 

Валериана Владимировича Куйбышева. 

Город Отрадный получил название от села Отрадное, в результате 

разрастания которого и был образован. 

Село Большая Рязань основано на рубеже XVII – XVIII веков, по другим 

источникам – в 1670 году в Рязанском овраге, в 3 км от Нижней Волги 

выходцами из Переславля Рязанского. 

Название села Выселки свидетельствует о том, что оно возникло как 

небольшой хутор, отделившийся от более крупного поселения. 
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Село Лопатино, административно входящее в сельское поселение 

Верхнее Санчелеево, возникло на левом берегу реки Волга. Место это 

именовали Лопатинский затон или Лопатинская Воложка. 

Село Малая Рязань основано в 1770 году жителями соседнего села 

Большая Рязань. 

7. названия, происхождение которых не удалось установить с 

достаточной долей достоверности: 

Село Кармалы, посёлок Новая Васильевка, село Новое Ерёмкино, 

посёлок Рассвет. 

Можно сделать предположения о происхождении некоторых из этих 

наименований: топонимы Новая Васильевка и Новое Ерёмкино предполагают 

перенесение наименований других населённых пунктов, однако связь между 

сёлами Ставропольского района Васильевка и Новая Васильевка достоверно 

установить не удалось, а села Ерёмкино, от которого могло бы происходить 

название Новое Ерёмкино, на карте Ставропольского района не существует. 

Так что высказанные предположение пока остаются неподтверждёнными.  

Как видим, некоторые из топонимов имеют несколько вариантов 

этимологического объяснения. Соответственно, топонимы Самарской области 

можно разделить на 2 группы: 

1. наименования, имеющие только одно объяснение: село 

Александровка, село Березовый Солонец, село Большая Рязань, село Брусяны, 

село Валы, село Васильевка, село Верхние Белозёрки, село Верхний Сускан, 

село Винновка, посёлок Висла, село Выселки, село Ермаково, село Жигули, 

село Зелёновка, село Кирилловка, село Красная Дубрава, село Лбище, село 

Лопатино, посёлок Луначарский, село Малая Рязань, посёлок Менжинский, 

село Мордово, село Нижнее Санчелеево, село Новая Бинарадка, село 

Осиновка, село Пискалы, город Похвистнево, село Русская Борковка, село 

Сосновка, село Сосновый Солонец, село Ташелка, село Ташла, село 

Тимофеевка, село Хрящёвка, село Ягодное.  
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2. наименования, имеющие два или более источника происхождения 

(мотивации): село Аскулы, село Бахилово, село Верхнее Санчелеево, село 

Кольцово, село Узюково. 

 

2.3. Анализ распределения топонимов Самарской области по 

лексико-семантическим классам 

 

Мы систематизировали данные о топонимах Самарской области и 

разработали лингвокультурологическую классификацию. Теперь на основе 

нашей классификации можно провести статистический анализ топонимов и 

определить, какие наименования наиболее частотны и характерны для 

Самарской области. 

Итак, всего нами были рассмотрены 59 топонимов (10 названий городов 

Самарской области и 49 наименований населённых пунктов Ставропольского 

района), из них 14 (24 %) образованы от имён собственных (6 (10,3 %) – от 

имени, 8 (13,7%) – от фамилии); 24 (41%) – от предметов, составляющих 

типичный географический пейзаж данной местности (от гидронима – 10 

(17%), от оронима – 1 (1,7%), от дримонима – 5 (8,6%), от вида почвы – 3 (5%), 

от рельефа местности – 5 (8,6%)); 3 (5%) – от названий людей по роду 

деятельности; 1 (1,7%) – в честь событий; 6 (10%) названий унаследованы от 

другого языка; 6 (10%) – образованы по аналогии с другими топонимами; 

происхождение названий 4 (6,8%) населённых пунктов установить не удалось. 

Таким образом, наиболее частотными для Самарской области являются 

топонимы, образованные от предметов, составляющих типичный 

географический пейзаж местности – таких наименований почти половина от 

рассматриваемых нами. Причём из топонимов данного класса более 

характерны наименования от гидронима (реки), что объясняется 
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географическими особенностями Самарской области. Также частотными 

являются наименования от имени собственного – такие топонимы составляют 

почти четверть. По 10% от общего числа составляют названия, происхождение 

которых берёт начало из другого языка, и наименования, образованные по 

аналогии с другими топонимами. Самый малочисленный класс – названия в 

честь исторических событий – такой топоним всего один (1,7%). 

Кроме того, стоит отметить, что мы не видим значительных 

статистических различий в наименованиях городов и малых населённых 

пунктах. Как среди астионимов, так и среди комонимов наиболее частотными 

являются наименования от предметов, составляющий типичный 

географический пейзаж местности, из них чаще всего – гидронимы, второй по 

частотности класс – от имён собственных. Среди астионимов преобладают 

наименования, образованные от фамилий.  

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

В первом параграфе второй главы мы описали отличия города, села и 

посёлка. 

Во втором параграфе мы проанализировали топонимы, выбранные нами 

для анализа, и составили этимолого-лингвокультурологическую 

классификацию топонимов Самарской области. Все топонимы были 

распределены по следующим классам: 1. Названия от имён собственных: а) от 

имени; б)  от фамилии; 2. названия от предметов, составляющих типичный 

географический пейзаж данной местности: а) от гидронима (река); б) от 

дримонима (леса); в) от рельефа местности; г) от вида почвы; д) от оронима 

(горы); 3. от названий людей по роду деятельности; 4. названия, присвоенные 

в честь различных событий; 5. названия, унаследованные от другого языка и 

преобразованные применительно к фонетическим особенностям и нормам 
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правописания, господствующими сейчас на данной территории; 6. названия 

перенесенные (данные по аналогии с другими); в их основе – другие 

топонимы; 7. названия, происхождение которых не удалось установить с 

достаточной долей достоверности. 

В третьем параграфе второй главы, опираясь на разработанную 

классификацию, мы провели статистический анализ топонимов Самарской 

области, который показал, что наиболее частотными в Самарской области 

являются топонимы, получившие названия от объектов, характеризующих 

пейзаж данной местности (более всего распространены гидронимы). Также 

значительная доля наименований относится к классу топонимов, 

образованных от имени собственного. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе мы провели лингвокультурологический анализ 

топонимов Самарской области, что позволило нам систематизировать 

рассмотренные наименования посредством составления классификации 

топонимов Самарской области на основании происхождения. 

Для нас значимым представляется сохранение исторической и 

культурной информации, содержащейся в топонимах, поэтому теоретическую 

главу мы начали со знакомства с лингвокультурологией как наукой, целями и 

методами лингвокультурологического анализа, что позволило нам определить 

методы собственного исследования.  Кроме того, в первой части работы мы 

охарактеризовали ономастику как самостоятельную лингвистическую 

дисциплину и топонимику как раздел ономастики, рассмотрели виды 

топонимов. Также мы проанализировали различные классификации 

топонимов, определили основания классификации, чтобы на следующих 

этапах нашего исследования на основе существующих классификационных 

систем составить собственную классификацию топонимов Самарской 

области. 

Вторая глава бакалаврской работы посвящена собственно 

исследовательской части. Проведя лингвокультурологический анализ 58 

топонимов Самарской области, мы выявили исторические, культурные, 

лингвистические, этнографические, географические причины присвоения 

каждого из наименований и выделили 7 классов по происхождению: 

1. Названия от имён собственных:  

a) от имени (Александровка, Васильевка, Ермаково, Новая Бинарадка, 

Севрюкаево, Узюково);  
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b) от фамилии (Тольятти, Чапаевка, Жигули, Зелёновка, Луначарский, 

Менжинский, Тимофеевка, Похвистнево);  

2. названия от предметов, составляющих типичный географический 

пейзаж данной местности:  

а) от гидронима (Самара, Кинель, Сызрань, Верхние Белозёрки, Верхний 

Сускан, Кирилловка, Кольцово, Мордово, Пискалы, Подстёпки);  

б) от дримонимов (Осиновка, Русская Борковка, Сосновка, Ягодное, 

Красная Дубрава);  

в) от рельефа местности (Валы, Висла, Лбище, Приморский, Пески);  

г) от вида почвы (Берёзовый Солонец, Сосновый Солонец, Хрящёвка); 

д) от оронимов (Жигулёвск); 

3. от названий людей по роду деятельности (Бахиловка, Брусяны, 

Винновка);  

4. названия, присвоенные в честь различных событий (Октябрьск);  

5. названия, унаследованные от другого языка и преобразованные 

применительно к фонетическим особенностям и нормам правописания, 

господствующими сейчас на данной территории; (Аскулы, Верхнее 

Санчелеево, Нижнее Санчелеево, Мусорка, Ташёлка, Ташла); 

6. названия перенесенные (данные по аналогии с другими), основанные 

на других топонимах: (Новокуйбышевск, Отрадный, Большая Рязань, 

Выселки, Лопатино, Малая Рязань); 

7. названия, смысл которых расшифровать затруднительно (Кармалы, 

Рассвет). 
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Кроме того, отметив, что некоторые названия имеют несколько версий 

происхождения, мы распределили топонимы на две группы: имеющие одно 

объяснение и имеющие два или более источника происхождения (мотивации).  

В заключительном параграфе второй главы мы посредством 

статистического анализа пришли к выводу, что наиболее частотными в 

Самарской области являются топонимы, получившие названия от объектов, 

характеризующих пейзаж данной местности (41%) (более всего 

распространены гидронимы – 17% от общего числа). Также значительная доля 

наименований относится к классу топонимов, образованных от имени 

собственного (24%). Это соотношение характерно как для астионимов, так и 

для комонимов. По 10% от общего числа составляют названия, происхождение 

которых берёт начало из другого языка, и наименования, образованные по 

аналогии с другими топонимами. Самый малочисленный класс – названия в 

честь исторических событий – такой топоним всего один (1,7%). 

Таким образом, мы подтвердили положения, сформулированные в 

начале работы, посредством лингвокультурологического анализа выявив 

исторические, географические и этнографические сведения о населённых 

пунктах Самарской области и систематизировав полученные данные.  

В дальнейшем исследование может быть проведено на более обширном 

материале, что позволит провести сравнительный анализ топонимов 

различных районов и областей на основе данной классификации, расширить 

её новыми классами топонимов по происхождению. Подобные исследования 

необходимы и значимы для сохранения исторической и культурной 

информации, репрезентируемой в языковых единицах и отражающей 

особенности картины мира проживающего в регионе этноса. Перспективным 

направлением исследований представляется выявление региональных 

особенностей топонимики. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Список названий городов Самарской области 

 

1. Самара (1586 год) 

2. Жигулёвск (1949 год) 

3. Кинель (1944 год) 

4. Новокуйбышевск (1952 год) 

5. Октябрьск (1956 год) 

6. Отрадный (1956 год) 

7. Похвистнево (1957 год) 

8. Сызрань (1683 год) 

9. Тольятти (1737 год) 

10.  Чапаевск  
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Приложение 2. Краткие исторические сведения о происхождении 

названий городов Самарской области 

 

1. Самара 

Город основан в 1586 году. Первое упоминание топонима «Самарха» 

(Самара) присутствует в средневековой западноевропейской 

картографической традиции. Одним из первых известных упоминаний этого 

скифского топонима можно считать «Хронику» (лат. Chronicon, 1130/1131—

1135 гг.) Гуго Сен-Викторского. 

Город Самара получил свое название от реки Самары. 

2. Жигулёвск 

Город основан в 1949 году. Название города произошло от Жигулёвских 

холмов, в окружении которых он расположен. 

3. Кинель 

Основан в 1837 году как посёлок. Статус города получил в 1944 году. 

Город расположен на реке Большой Кинель около её впадения в реку Самару, 

откуда и произошло название города.  

4. Новокуйбышевск 

В основе названия города Новокуйбышевска лежит названия города 

Куйбышева (нынешняя Самара), по имени советского революционера и 

партийного деятеля Валериана Владимировича Куйбышева. 

История города начинается с 18 века, когда Екатериной Великой были 

пожалованы угодья графом Орловым. Именно на землях одного из этих 

угодий, впоследствии были основаны сёла, ставшие основой нынешнего 

Новокуйбышевска, а также железнодорожная станция Литяги. 
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В 1946 году, вблизи станции началось строительство 

нефтеперерабатывающего завода и рабочего посёлка Ново-Куйбышевского. 

Этот рабочий посёлок, решением Верховного Совета РСФСР от 22 

февраля 1952 года, был преобразован в город Новокуйбышевск. 

5. Октябрьск 

В прошлом это д. Батрак; название от антропонима: ряд лиц Батрак, 

Батраков упоминаются в источниках XVI в. Более поздняя форма названия 

Батраки. В 1956 г. Батраки и прилегающие поселки преобразованы в г. 

Октябрьск, названный в память об октябрьском перевороте 1917 г. 

6. Отрадный 

Возникновение города связано с открытием в 1952 году залежей нефти и 

газа в Мухановском месторождении. Свое название город унаследовал от 

десятидворного села Отрадное, которое появилось здесь в начале двадцатых 

годов прошлого столетия. Бурное развитие нефтяной и газовой 

промышленности привело к преобразованию в 1956 году рабочего поселка 

Отрадного в город областного подчинения. 

7. Похвистнево 

130 лет назад на карте Российской империи появилась маленькая точка с 

обозначением железнодорожной станции с необычным названием 

«Похвистнево», происхождение которого связывают с фамилией русских 

дворян Похвисневых. 

По одной из версий, корень слова «похвист» – это имя бога северного 

ветра, непогоды у западных славян. Получается, Похвистнево – город 

северного ветра, который дует здесь почти каждый день, а особенно в жаркое 

лето, защищая город от палящего зноя. 
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Со временем небольшая станция приобрела очертания посёлка, а в 

августе 1947 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок 

преобразовали в город Похвистнево районного, а в 1967 году – областного 

подчинения с населением свыше 29000 человек. 

8. Сызрань 

Город Сызрань основан в 1683 году. Город получил своё название от реки 

Сызран (в настоящее время — Сызранка), на которой была основана крепость. 

Название соотносительно с татарским нарицательным «сыза», употребляемом 

в значении «овраг, балка», а финальная часть гидронима «-ран» восходит к 

свойственному некоторым тюркским языкам показателю исходного падежа, 

равнозначного русскому предлогу «из». Отсюда «Сызрань» в буквальном 

переводе значит «Овражная, из оврага текущая». 

9. Тольятти 

Основан в 1737 году как укреплённый пункт на берегу Волги и 

первоначально получил название Ставрополь (от греч. Σταυρούπολη, 

буквально — «город креста»), в 1780 году получил статус города. В ряде 

источников именуется как Ставрополь-на-Волге для отличия от Ставрополя, 

находящегося в Предкавказье. В 1964 году переименован в Тольятти в память 

деятеля итальянской компартии Пальмиро Тольятти. 

10.  Чапаевск 

Город Самарской области возник как поселок при заводе по 

изготовлению взрывчатых веществ, построенном вскоре после русско-япон. 

войны (1904-1905 гг.) артиллерийским генералом Иващенко, что и определило 

название поселка Иващенково. Во время Гражданской войны переименован в 

Троцк в честь Л. Д. Троцкого (1879-1940), в то время одного из наиболее 

известных деятелей партии. После высылки Троцкого из страны в 1929 г. 

переименован в Чапаевск, по фамилии участника Гражданской войны В.И. 

Чапаева (1887-1919).  
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Приложение 3. Список названий сел Ставропольского района 

Самарской области 

 

1. Александровка село (XVIII век) 

2. Аскулы село (XVII век) 

3. Бахилово село (1665 год) 

4. Берёзовый Солонец село (1670 год) 

5. Большая Рязань село (на рубеже XVII - XVIII веков) 

6. Брусяны село (1652 год) 

7. Валы село (XVIII век) 

8. Васильевка село (1740 год) 

9. Верхнее Санчелеево село (XVIII век) 

10. Верхние Белозёрки село (в начале 40-х годов XVIII века) 

11. Верхний Сускан село (XVIII век) 

12. Винновка село (1671 год) 

13. Висла село (XVIII век) 

14. Выселки село (1805 год) 

15. Ермаково село (1675 год) 

16. Жигули село (1660 год) 

17. Зеленовка село (XVIII век) 

18. Кармалы село 

19. Кирилловка село (1790 год) 

20. Кольцово село (конец XVII—начало XVIII века) 

21. Красная Дубрава село 

22. Лбище село (XVIII век) 

23. Лопатино село  

24. Луначарский посёлок (1933 год) 

25. Малая Рязань село (1770 год) 

26. Менжинский посёлок (1973 год) 

27. Мордово село (в 50-70 годах XVII века) 
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28. Мусорка село (XVII век) 

29. Нижнее Санчелеево село (1730 год) 

30. Новая Бинарадка село (XVIII век) 

31. Новая Васильевка посёлок 

32. Новое Ерёмкино село 

33. Новое Ерёмкино село 

34. Осиновка село (1647 год) 

35. Пески село 

36. Пискалы село (XVIII век) 

37. Подстёпки село 

38. Приморский посёлок 

39. Рассвет посёлок 

40. Русская Борковка село (в начале 30-х гг. XVIII века) 

41. Севрюкаево село (XVIII век) 

42. Сосновка село  

43. Сосновый Солонец село (1661 год) 

44. Ташелка село (1794 год) 

45. Ташла село (1720 год) 

46. Тимофеевка село (во второй половине 50-х годов XVIII века) 

47. Узюково село (XVIII век) 

48. Хрящёвка село (1701 год) 

49. Ягодное село (1741 год) 
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Приложение 4. Краткие сведения о происхождении названий сел 

Ставропольского района Самарской области 

 

1. Александровка село 

Село Александровка расположено в Северо-западной части Самарской 

Луки. Основано в XVIII веке. В некоторых источниках также имело 

наименование Нагорная Александровка и Ново-Александрово. 

Наименования связаны с престолом приходской церкви во имя Александра 

Невского, а также с тем, что селение принадлежало князю Александру 

Меньшикову.  

2. Аскулы село 

Касательно этимологии слова «Аскулы» имеется несколько версий. Одни 

исследователи утверждают, что происходит оно от тюркского «нижнее озеро», 

другие – от чувашского «большой город», а третьи возводят его к некоему 

народу асам, входившим в состав половецкой орды. Некоторые местные 

жители считают, что село получило своё название в честь человека по 

фамилии Аскулинов, но кем он был и чем занимался, доподлинно выявить так 

и не удалось. 

3. Бахилово село 

Появление топонима «Бахилово» жители связывают с названием 

рыбацких сапог – бахил. Более правдоподобную версию предложил в 1985 

году профессор Самарского государственного университета Юрий 

Николаевич Смирнов, который отмечал, что в основе топонима «Бахилово» 

лежит мордовский антропоним. 
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4. Березовый Солонец село 

Происхождение названия чувашского села Березовый Солонец нетрудно 

угадать и объяснить потому, как название напрямую указывает на наличие 

солончаковых почв и березового леса неподалеку.  

5. Большая Рязань село 

Село Большая Рязань основано на рубеже XVII - XVIII веков. По другим 

источникам в 1670 году в Рязанском овраге, в 3 км от Нижней Волги 

выходцами из Переяславля Рязанского. В источниках называлось также 

Брусяна (по одноименной реке). Рязань (по месту выхода переселенцев из-под 

Рязани). Старая Рязань (для отличия от новой деревни с тем же названием), 

Всденское (по престолу приходской церкви). 

6. Брусяны село 

Краеведы считают, что этот топоним происходит от слова «брусок» — 

камень, предназначенный для точения ножей и других различных острых 

предметов. И вправду, раньше эти места по всей реке Волге прославлялись 

лучшими точильными брусками. 

7. Валы село 

Маленькое село Валы находится в западной части Самарской Луки, 

недалеко от двух оврагов – Брусянского и Яблонового. Предположительно, 

село основано уроженцами Саратовской губернии в начале 18-го века. 

Название села связано с расположенными неподалеку остатками земляных 

валов-укреплений средне-волжского булгарского населения. Также имеются, 

и другие исторические наименования села - Валовка, Воловка, Сергиевское 

(по престолу приходской церкви). 
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8. Васильевка село 

Село Васильевка было названо крестьянами по имени первого жителя 

Василия Силантьева. 

9. Верхнее Санчелеево село 

Существует мнение, что это название произошло из двух языков: 

русского и мордовского от названия реки "Санча", которая тем временем 

впадала в реку Сускан (САНЧАС- синий (морд.), ЧЕЙ, -осока (морд.), 

ЛЕНЕЙМ, ЛЕЙМА- поток, ручей (русск.). По другой версии название 

появилось от имени Санчелей. Также существует вариант, что оно появилось 

от уже существовавшего, в низовьях реки Соколки, селения Нижнее 

Санчелеево. В основе двух названий этих сел лежит собственное имя и идет 

указание на расположение в разных местах (нижней и верхней) реки Соколки. 

10.  Верхние Белозёрки село  

Слобода Верхнее Белое Озеро или Покровская основана как русское 

поселение в начале 40-х годов XVIII века. Название село получило по одному 

из 65 озёр этой местности. 

Первое поселение слободы составляли русские государственные 

крестьяне, выделенные в это сословие в 1724 году. 

В 1767 году население слободы составляло 68 душ. Верхнее-Белозёркская 

слобода, а также Право- и Средне — Белозёркская относились к 

Ставропольской провинции Оренбургской губернии. 

11.  Верхний Сускан село 

Село появилось в XVIII века. Находилось в верховьях реки Сускан. По 

названию престола местной церкви именовалось также Благовещенское или 

Благовещенская слобода. 
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12.  Винновка село 

До XVIII в. село считалось деревней, которая именовалась как Винная-

на-ключе. После того как построили деревянный храм в конце XVIII в. деревня 

заимела статус села и была переименована в село Богородское. Название села 

Винновка взято от яблочного вина, которое производили местные жители. 

Прежние названия - «деревня Винная на ключе», село Богородское. 

13.  Висла посёлок 

Село Висла находится на левом берегу Волги. Вислыми нередко 

называются участки крутого берега, нависающие над водой. Село 

располагалось на таком берегу и потому получилось это название. 

14.  Выселки село 

Село Ставропольского района. Основано во второй половине XVIII века. 

В источниках отмечено также как Ивановка и Бритовка. Последнее название 

связано с бытовым прозвищем проживавших в селе татар. Название села 

свидетельствует о том, что оно возникло как небольшой хутор, отделившийся 

от более крупного поселения. 

15.  Ермаково село 

Село Ермаково основано в XVII веке. Изначально село называлось 

Ермачихой, Ермаковой Поляной. Село Ермаково получило свое название от 

имени атамана волжских казаков Ермака Тимофеевича. 

16.  Жигули село  

Село основано в 1660 году. По мнению жителей, названо по прозвищу 

Семёна Григорьевича Жегуля, который переселился из Великого Устюга. 
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17.  Зеленовка село 

Зеленовка – село Ставропольского уезда, основано в XVIII веке. Свое 

название получило по фамилии помещика Ивана Андреевича Зеленого. 

18.  Кирилловка село 

Село было основано в 1790 году. Именовалось по протекающей рядом 

реке Кирилловке. 

19.  Кольцово село 

Существует легенда, по которой село Кольцово получило свое название в 

честь казачьего атамана Ивана Кольцо. Из исторических документов известно, 

что село было основано на земле, пожалованной за службу А. Н. Кольцову. 

Прошлые названия Кольцовка и Николаевское (пошедшее от престола 

приходской церкви). 

20.  Красная Дубрава село 

Село Красная Дубрава расположено в лесистой местности, до 1926 г. 

носило название Барская Дуброва (сокращённо в разговорной речи – 

Бардубрава). Компонент названия «Красная» может иметь оценочное 

значение, но, скорее всего, указывает на принадлежность советской власти 

(«Барская» заменено на «Красное»). 

21. Лбище село 

Село названо по расположенному рядом гористому крутому берегу. 

22.  Лопатино село 

Село Лопатино, административно входящее в сельское поселение 

Верхнее Санчелеево, возникло на левом берегу реки Волга, место это 

именовали Лопатинский затон или Лопатинская Воложка. Здесь с давних пор 
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заготавливали и перерабатывали древесину. Владельцами лесопильных 

заводов были купцы Губин и Шишокин. 

23. Луначарский посёлок 

В конце 1933 года в связи с разукрупнением совхоза имени Степана 

Разина, был образован совхоз имени Луначарского. В 1973 году Указом 

Президиума ВС РСФСР посёлок совхоза имени Луначарского переименован в 

Луначарский. 

24.  Малая Рязань село  

Село основано в 1770 году жителями соседнего села Большая Рязань. 

25.  Менжинский посёлок  

В 1973 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок центральной усадьбы 

совхоза имени Менжинского переименован в Менжинский.  

26.  Мордово село  

Село на берегу Волги в Брусяном участке Самарской Луки. В письменных 

источниках именовалось также: деревня на ключе Мордвиная; 

Новопреображенская слобода (по церкви). Основано в 50-70 годах XVII века. 

Первое упоминание относится к 1681 году. Выстроено заново в 1840-х гг. как 

слобода отставных солдат. Как известно, слободами назывались селения, 

жители которых пользовались различными льготами, в частности, полностью 

или частично освобождались от уплаты налогов. Название Мордово 

образовалось от одноименных речки и протоки.  

27.  Мусорка село 

Село Мусорка впервые было замечено на карте Среднего Поволжья в 

середине XVIII в. Появление названия четко не объясняется, но вполне 

вероятно оно связано с финно-угорскими языками, так как в них 
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нарицательное "ма" ("му") замечено в значении "земля", а "сор" - "мелкое, 

степное озеро». 

28.  Нижнее Санчелеево село 

Основано в 1730 году. В основе названия села личное имя – Санчелей и 

указание на положение в разных частях (нижней и верхней) реки Соколки. 

29.  Новая Бинарадка село 

В книге «Самарская топонимика», изданной в 1996 году Самарским 

государственным университетом, информация о селе, следующая: «Село 

Ставропольского района. Основано как удельное село в начале XVIII века.  

По легенде изначально в село частями переселялась мордва. Первыми 

были три брата: Буян, Узюк и Бенарад. От них и появились села: Старый и 

Новый Буян, Узюково, Старая и Новая Бинарадка. 

Существуют иные версии появления названия села. По одной — село 

называлось Винорадка (первые переселенцы из Бахиловой Поляны – мордва – 

изготовляли большое количество вина). Подругой – первыми переселенцы 

были выходцы из Старой Бинарадки. 

30.  Осиновка село 

Село Осиновка основано в 1647 г. Первоначальное название — Осиновый 

буерак. Оно было дано по месту нахождения в Осиновом буераке и связано с 

флористической основой – осиновым лесом. 

31.  Пискалы село  

Первое упоминание о селе Пискалы относится к началу XVIII века, 

приблизительно, 1730-е годы. Тогда оно представляло собой небольшую 

деревеньку, окружённую девственным лесом. Местность, где поселились 

люди нашего и соседних сёл, была густо поросшая лесом, изобиловала 

ручьями и речками, болотами и прудами. Поэтому первым поселенцам было 
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трудно найти достаточное количество годной для пашни земли. Они выбрали 

для жилья высокий, сухой берег бурной речки Пискалки - отсюда и название 

села. 

32.  Подстёпки село 

Название села Подстёпки было образовано в 1862 г. на реке Подстепной, 

в свою очередь, получившей название от наименований калмыцкий поселений 

XVII-XVIII вв.  В 1668 г. Подстепновский улус входил в Усольскую вотчину 

Савво-Сторожевого монастыря. С 1737 г. 16 тысяч десятин земли вдоль 

Подстепновского ерика перешли в собственность княгини Анны Тайшиной, 

после ее смерти земля была разделена между калмыцкими старшинами. 

33.  Русская Борковка село  

Село Ставропольского района. Основано в начале 30-х гг. XVIII века. 

Поименовано по находящемуся вблизи бору и первоначально звалось 

Красноборским. Русской стало называться после основания в окрестностях 

Мордовской Борковки. Перенесено на современное место из зоны затопления 

Куйбышевского водохранилища. 

34.  Севрюкаево село 

Основано в начале XVIII века. Название произошло от чувашского имени 

одного из первых переселенцев — Севрюкай. 

35.  Сосновка село  

Название-характеристика, указывает на расположение называемых 

объектов в сосновых лесах. 

36.  Сосновый Солонец село 

Датой основания принято считать 1661 год. Название произошло от 

природных условий местности – в этих местах растут сосны, а почва 

солонцеватая. 



59 
 

37.  Ташёлка село 

Первое упоминание села относится к 1794 году. Название происходит от 

тюркского «таш» — камень, «ташлы» — каменистый. Так обычно называются 

речки с каменным руслом. 

38.  Ташла село 

Село Ташла возникло в середине XVIII века. В те времена село имело 

название "Ташлама". Современное название в переводе с татарского и 

башкирского языков означает «каменный, каменистый». В переводе с 

чувашского языка звучит как «танцуй, радуйся, веселись». 

39.  Тимофеевка село  

Сельцо Тимофеево было основано как русское поселение во второй 

половине 50-х годов XVIII века. Первым населением села были вольные 

русские крестьяне Васильевы, Самойловы, Никифоровы, Тимофеевы. Сельцо 

было маленьким: в год рождалось 3-4 человека. Население села перешло в 

разряд крепостных крестьян, когда владельцем Тимофеево стал в 1722 году 

Михаил Лаврентьевич Тимофеев. 

40.  Узюково село 

По версии жителей, первыми переселенцами были три брата, одного из 

которых звали Узюк. Название дано в честь мордовца.   

По еще одной версии в Узюкове когда-то была речка с тюркским названием 

Узек (Узюк), которая также могла дать имя селению. 

41.  Хрящёвка село 

Точная дата основания села неизвестна, предположительно это 1650-е 

года. По происхождению названия также нет точной информации, считается, 

что название пошло от слова "хрящ", что означало «крупный песок с галькой». 
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42.  Ягодное село 

Село Ставропольского района. Возникло в 1741 г. как русско-калмыцкое 

поселение. По нему был назван Ягодинский улус Ставропольского 

калмыцкого войска, существовавший до выселения отсюда кочевников в 1846-

х гг. Именовалось также по право славному празднику Воскресенской 

слободой. Существующее название связано с расположением в окрестностях 

Ягодным бором. 
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