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ВВЕДЕНИЕ 

«Топонимика – увлекательная наука, она может заинтересовать и энтузиастов краеведов, и 

всех, кто любит свой край, его историю, его географическое прошлое и настоящее» утверждал   

филолог И.Г. Долгачёв  в книге «Язык земли родного края». 

Исконные названия населенных пунктов, рек, улиц и других географических мест – это 

исторические памятники, к которым мы должны бережно относиться. Они пробуждают в нас 

интерес к изучению их происхождения. Многие дошли до нас из глубины веков.  

Для чего нам нужно знать исконные названия родного края? Каждое из нас имеет глубокие 

корни, которые уходят вглубь веков. Прошли тысячелетия, сменилось бесчисленное множество 

поколений. Забыты имена. Пусть не сохранились имена наших далеких предков, но они были. 

Пусть канули в лету их деяния, помыслы, их чаяния и надежды, но мы должны знать, как они 

жили, чем занимались. Мы хотим изучать, почему те или иные места так названы, что означают 

эти имена. В этом нам поможет наука топонимика.  

Топонимика отражает важнейшие этапы истории материальной и духовной культуры 

народа, и в то же время, в ней проявляются языковые закономерности. Поэтому она представляет 

интерес и как историко-географический материал, и как лингвистический источник. 

На территории села Кириллова существует много исконных названий, значение которых 

сложно объяснить. В связи с этим возникает проблема: большинство сегодняшних школьников 

и даже взрослых жителей села не знают значения географических названий родного края, их 

происхождение. 

Целью данной работы является исследование происхождения отдельных исконных 

географических названий села Кириллова и его окрестностей 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Изучить исконные названия мест села Кириллова и его окрестностей. 

2. Познакомиться с версиями происхождения названий: исторической и лингвистической. 

3. Составить карту села Кириллова и его окрестностей с нанесением на нее исконных 

названий. 

4. Составить словарь исконных местных названий села Кириллова. 

5. Обобщить материал с целью его популяризации и сохранения для будущих поколений. 

Объектом исследования стали некоторые местные названия села Кириллово и его 

окрестностей, встречающиеся в говоре села. 

Практическая значимость темы заключается в том, чтобы наглядно оформить 

результаты работы в виде карты, где в доступной форме рассказать учащимся школы о некоторых 

местных географических названиях и истории их происхождения в русском языке. 
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Источниками информации, необходимыми для работы, стали карты села Кириллова, 

«Исторический очерк Кириллово-Успенского края» В.Н.Дементьева, «Толковый словарь живого 

великорусского языка» В.И.Даля, книга «Говор села Кириллова» В.А.Митюшкиной. 

  

                                I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОПОНИМИКИ 

1.1. Топонимика как наука 

Топонимика – наука, занимающаяся изучением географических названий (от греческого 

«топос» — место, местность, «онома» — имя). Она объясняет, как возникли географические 

названия, какой заключен в них смысл и как они изменяются. Чтобы понять значения 

географических названий необходимо обратиться к истории. Топонимы возникли в исторически 

обусловленных условиях; их появление, изменения и исчезновения связаны с развитием и 

изменением тех или иных явлений исторического процесса, они своевременно реагируют на 

изменившиеся общественно-политические события. Иногда он оказывается свидетелем давно 

минувших событий. 

Топонимика – это отрасль более широкой науки – ономастики, входящей в число наук о 

языке и изучающей имена собственные.  

Топонимия – совокупность названий на какой-либо территории. 

Микротопонимия – совокупность местных географических названий для небольших 

объектов, известных только местным жителям. 

 Народная этимология - объяснение по внешнему созвучию, по случайному фонетическому 

сходству, что приводит к переосмыслению названия. 

В соответствии с названием науки изучаемые ею слова называют топонимами; топоним – 

синоним словосочетания «географическое название». 

Основное и главное значение и назначение географического названия — фиксация места на 

поверхности земли. 

Топонимы как часть лексической системы языка «является продуктом исторического, 

общественного развития и несут в себе черты национальной культуры, национального 

самосознания. В них раскрываются разные стороны его истории, отражается быт, верования, 

чаяния, фантазия и художественное творчество,  исторические контакты»1. 

Топонимикой как наукой занимаются географы и лингвисты. Для географов при 

определении данного слова важно следующее значение: «совокупность географических названий 

какой-нибудь местности, страны»2. Лингвисты изучают историю создания, преобразования и 

функционирования географических названий. И географы, и лингвисты соглашаются в том, что 

                                                
1 Никонов В. А.  Введение в топонимику. — М., 1965. 
2 Суперанская А.В. Что такое топонимика. М., Наука, 1984. 
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назначение топонима: выделять объект из ряда ему подобных. Об этом пишут в своих работах 

Е.М. Поспелов и В.А.Никонов. Топонимы – имена собственные, а значит, «как все слова, имеют 

свою историю, подчиняются законам языка и изучаются наукой о языке лингвистикой»3 в разделе 

ономастика (раздел языкознания, изучающий собственные имена), а именно топонимикой 

(наукой о наименованиях географических объектов). 

 

1.2. Типы топонимов 

Наиболее простым кажется деление географических названий по объектам номинации:  

1) оронимы (от греч. oros — гора) — имена элементов рельефа и его форм: гор, холмов, 

вершин, бугров, равнин, плато, низменностей, впадин, долин и т. д.;  

2) гидронимы (от греч. hydros — вода) — имена рек, ручьев, родников, озер, морей, океанов, 

водохранилищ, каналов;  

3) имена растительных сообществ: лесов, парков, лугов, степей, пожен, сенокосов;  

4) ойконимы (от греч. oikos — жилище, обиталище) - имена населенных пунктов: городов, 

сел, деревень, разных станций, поселков, хуторов, колхозов, совхозов и т. д.;  

5) годонимы (от греч. hodos — путь, дорога, улица, русло) - имена улиц, площадей, 

переулков, проездов, мостов в городах, поселках, больших селах, станциях, где уже сложилась 

такая номенклатура. 

Эти пять больших типов топонимов включают почти все разнообразие называемых 

географических объектов. 

 

II. ТОПОНИМИКА РОДНОГО КРАЯ 

2.1. Анкетирование 

Данная глава посвящена вопросу оценки уровня знаний местной топонимики среди 

учащихся школы и их родителей. С этой целью проведено анкетирование, в котором приняло 

участие 20 человек. Категории опрошенных - учащиеся школы в возрасте от 7 до 17 лет 10 

человек и их родители в возрасте 30-40 лет.  

Опросник содержал исконные географические названия с. Кириллова и его окрестностей. 

Проанализировав ответы, получили следующие результаты:  

Знают, что означает топоним, где находится, и его происхождение: 

Местное название Респонденты Знают местное 

название 

Знают, что 

означает 

топоним 

Знают историю 

его 

происхождения 

                                                
3 Бондалетов В.Д. «Русская ономастика». - М.: Просвещение, 1983. 
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Бутырки Ученики 9 5 0 

Родители 10 7 3 

Рыбкина лощина Ученики 7 5 1 

Родители 10 6 6 

Самодуровка  Ученики 5 3 0 

Родители 10 8 4 

Нижний плант Ученики 7 7 2 

Родители 10 9 5 

Пичёвка  Ученики 5 2 0 

Родители 10 6 2 

Баранник  Ученики 6 2 0 

Родители 10 5 2 

Чулково  Ученики 3 1 0 

Родители 10 4 1 

Поперечный 

порядок 

Ученики 7 3 0 

Родители 10 5 3 

Чагра  Ученики 5 2 0 

Родители 10 6 2 

Кирюхин порядок Ученики 7 2 0 

Родители 10 7 2 

Кордон  Ученики 2 0 0 

Родители 9 1 0 

 

Результаты анкетирования показали, что сегодняшние школьники не знают местных 

географических названий родного села. А их родители в большинстве своем знают, что означает 

топоним, и могут показать, где он находится, но совершенно не могут объяснить историю его 

происхождения.  

 

2.2. Классификация топонимов с. Кириллово и его окрестностей 

С целью выявления местных названий с. Кириллова и его окрестностей нами была 

проведена большая работа по сбору материала среди людей старшего поколения. В ходе 

исследования нами было собрано и изучено около 50 топонимов села Кириллово и его 

окрестностей. Из них 22 топонима, называющих улицы и их части; 31 название окрестных мест 

села Кириллова: овраги, лощины, родники, части леса, речки и т.п. Все собранные местные 

названия можно разделить на группы, применяя вышеназванную классификацию:  
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1) оронимы: Ченева лощина, Хрестово, Пухов бугор; 

2) гидронимы: речка Нежалка, Амжалка; Кругленькое 

3) имена растительных сообществ: Клевер, Белоножки, Казенный; 

4) ойконимы Успенское, Кириллово Успенское тож, Кириллово;  

5) годонимы – Верхний плант, Чагра, Куток, Самодуровка, Чулково 

 

III. ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НАЗВАНИЙ 

3.1 Классификация местных топонимов. 

«У нас в России так много чудесных названий рек, озер, сел и городов, что можно прийти в 

восхищение”, — писал Константин Георгиевич Паустовский.  

 «Названия — это народное поэтическое оформление страны. Они говорят о характере 

народа, его истории, его склонностях и особенностях быта», - делает вывод Паустовский. И 

действительно, каждое исконное народное название — это просто кладезь разнообразной 

информации! Надо только суметь ее прочесть. Тут вам и история, и природоведение, и 

этнография, и лингвистика... Географические названия и исконные имена живут долго, сохраняя 

память о народе, давшем их, поэтому так велик интерес к ним и важно их осмысление. 

В народе нет бессмысленных названий, ведь процесс наименования -  процесс народного 

творчества.  

Все народные географические названия имеют свой смысл. Никакой народ не называл реку, 

овраг или улицу «просто так», случайным сочетанием звуков. Отсюда вывод напрашивается сам 

собой: объяснить можно любое, даже самое сложное и, на первый взгляд, непонятное 

географическое название, какой бы трудной не была эта работа. Но что удивительно, благодаря 

ей в наши дни звучат вышедшие из употребления, давно забытые слова родного языка, оживает 

многовековая история, культура и обычаи народа, просыпается интерес к своей малой Родине. 

Из всего многообразия топонимов села Кириллова можно условно выделить три наиболее 

интересные группы названий, отличающиеся особенностью своего происхождения: 

1. Названия, происхождение которых связано с историей заселения села Кириллова. 

2. Названия, происхождение которых отражает культуру и быт жителей села Кириллова,  

3. Названия, толкование которых интересно и ценно с точки зрения истории русского языка.  

Обратимся подробнее к каждой из них.  

 

3.2. Исторические топонимы. 

Топонимов, происхождение которых связано с историей заселения села Кириллова, очень 

много. Причем все они появились в разное время, следственно, отражают разные периоды 
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освоения территории данной местности. В их изучении большим подспорьем мне стал 

«Исторический очерк Успенского края 15-19 веков» 4., написанный В.Н.Дементьевым. 

Самыми древними названиями можно считать те, которые восходят к началу 15 века, 

времени существования на территории нынешнего Кириллова и окрестных мест дозорных 

казачьих станов, несших здесь службу по защите юго-восточных рубежей государства. 

История присутствия русских поселенцев в Вышенско-Вадинском междуречье или, как 

указано в летописях, «..в Диком поле в Шацком уезде за Цною рекою за Большим Черным лесом 

меж двух речек Выши и Ваду по обе стороны от Казачьей дороги..», где ныне расположено село 

Кириллово, (раскинулся Успенский край), восходит к временам удельного Великого княжества 

Рязанского и неразрывно связана с несением древними рязанцами караульной сторожевой 

службы на «Мещерских рубежах». Мещерские рубежи Рязанского княжества в XV веке тянулись 

от северо-западной границы с Московским княжеством до восточной границы с Казанским 

ханством. 

Нежалка (или Нажалка) – речка, на которой стоит с. Кириллово. Она является осевым 

стержнем села. Берет начало в овраге с однокоренным названием Амжалка на западной окраине 

села Кириллова. Имеет два небольших левых притока и один полноводный правый. Течет с 

запада на восток. Впадает в речку Киту за селом на восточной границе с Мордовией. 

Происхождение названий очень интересно. На образованном речкой и ее правым притоком 

мысе, имеющем заостренную форму в виде жала, как раз и располагался укрепленный казачий 

стан. Буквально это место называлось «на жале» – Нажалка.  Исток речки – Самжалка, затем 

Амжалка. Продолжение речки ниже мыса (жала)  «не на жале» - Нежалка. 

Казачий стан на речке Нежалке, вероятно, входил в череду станов, стоявших вдоль 

Идовской дороги от Царского перевоза на реке Цне до Царицына перевоза на реке Вороне. 

Архивные сведения о существовании дозорных казачьих станов в данной местности имеют 

отражение в сохранившихся среди кирилловских староверов устных преданиях, согласно 

которым по эту сторону Большого леса исстари стояли несколько дозорных казачьих станов 

(кордонов), в том числе: на Байдике (вероятно, на Вадовской дороге, где ныне село Старое 

Бадиково), на Жалке («на острие», на Нежалкинском мысе), на Пристани (на р. Выша, где ныне 

д. Выша).  

К этому же времени относится образование хутора Сечь (ныне место сенокосов, 

называемое Сечами) в Казенном лесу и укрепительных Валов, части которых сохранились в 

двух километрах от села на северо-западе, а так же Канава - остатки древнего, упоминаемого в 

нескольких документах 17 века, большого оборонительного сечевого рва, тянущегося по 

                                                
4 Митюшкина В.А. Говор села Кириллова Земетчинского района Пензенской области. – Земетчино, 2019. 
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северной оконечности кирилловских земель вдоль Большого Леса  до Вада и далее в сторону 

Керенска.  

Залесские станы на Нежалке, Байдике и Пристани относились к крайним дозорным станам 

перед въездом в Большой Цнинский лес и продолжали поддерживаться шацкими казаками. 

Станы, восточнее Большого Цнинского леса, по боярскому приговору 1571 года, содержали 

кадомские и темниковские (мещерские) казаки. Поскольку в цнинском лесу до сих пор выявлены 

только в двух местах остатки старых лесных засечных курганов, а именно с восточной стороны 

на месте урочища Сечи (хутор Сечи, 7 верст западнее с. Кириллово) и с Шацкой стороны, в 9 

верстах выше устья р. Выши (с. Засечное-Эммануиловка), то это дает основания полагать, что 

именно эти сооружения являются остатками засечных укреплений, входящих в состав Идовских 

врат на двух крайних лесных участках древней Идовской дороги. Вероятно, от перевоза через р. 

Цну, находившегося в устье р. Идовки, дорога уходила к устью р. Выши, далее к старому 

Вышенскому городку – Успенской Вышенской пустыни со слободкой, основанной не позднее 

XVI в., как острог. После Вышенского острога основная дорога сворачивала в лес и вела вдоль 

речки Извести (Изовести) к засечным валам в урочище Сечи, далее к укрепленному 

Нежалкинскому стану. Стан, расположенный на высоком мысе между двух отвершков речки 

Нежалки, контролировал не только подходы к Идовским вратам, но и старую Казачью дорогу, 

одним концом ведущую к Вадовским вратам, через которые крымские татары, нагаи и калмыки 

совершали регулярные набеги на Кадом, Темников, Касимов. Задача Нежалкинского дозора 

состояла в том, чтобы, в случае неожиданного нападения врага, – немедленно подать сигнал 

сечевой стороже на Идовских вратах. Сторожа в свою очередь запирала все проходы в засеках, а 

если сам дозор не успевал отойти за Валы, то казаки отступали к Пристани. Отсюда они на кочах 

спускались к Вышинскому острогу или селу Конобеево. 

Следы присутствия донских казаков в качестве первопоселенцев нашли отражение и в 

других названиях: Чагра – название улицы Восточной, Чакин родник, Мирон - название части 

улицы Рабочей, Рыбкина лощина – название оврага в лесу и лощины в селе. 

Названия Чагра и Чакин родник своим происхождением восходят к прозвищу верхне-

хоперских казаков Чигов или Чиков, (в словах наблюдается историческое чередование согласных 

Г/К), Это прозвище в результате ассимилятивно-диссимилятивного яканья говора стало 

произноситься со звуком А в корне. Название улицы Чагра образовалось от словосочетания 

Чигов ров, который был сооружен с восточной стороны и защищал от набегов татар с восточной 

стороны. Небольшую часть  рва можно увидеть и сейчас на правом берегу речки Нежалки.   

Название части улицы Рабочей Мирон произошло от родового прозвища Мироновых, 

проживавших на Мироновом проулке и переселившихся на Выселку за Мост, дав название новой 

части улицы. А родовое прозвище в свою очередь произошло от названия  рыбы Усач-Мирон, 
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обитавшей в реках Дон и Днепр, откуда и были первые поселенцы. С этим названием связаны 

еще два места, имеющие одно название Рыбкина лощина. Рыбкиной лощиной в Кириллове 

называют небольшой овраг, пересекающий современную улицу Рабочую, разделяющий Мирон 

и Выселку, образовавшийся  в результате размывания почвы талыми водами, текущими с полей 

в речку Нежалку. Также Рыбкина лощина есть в Казенном лесу. Она представляет собой 

неглубокий овраг близ селения Ручеек, по которому протекает одноименная речка. 

В  начале 17 века освоение территории, ныне занимаемой селом Кирилловом, было 

продолжено при участии Свято-Николо Чернеева монастыря и относящейся к нему Успенско 

Вышенской пустыни. Успенские старцы  основали на Нежалкинском мысу Скит с кельями и 

церквушкой. Это место и поныне называется Поповым мысом. В дальнейшем Скит оброс 

сельцом, которое по одноименной церкви стали называть  Успенское. 

В начале 1640-х годов Успенский Скит  был дополнительно расширен и укреплен 

крепостной стеной, оснащен пушками, пищалями, порохом и ядрами, а также казаками из числа 

хопёрцев. При возведении укреплений по шацко-керенской линии Вышенская пустынь, 

вероятно, перевела часть крестьян (один двор с каждых пяти) из своей Вышенской слободки, 

после чего дозорный стан с прилегающим Скитом оброс поселением и стал называться сельцом 

Успенским. Хопёрские казаки, как старинные обитатели этих мест, из числа родичей-

первопоселенцев, пользуясь поддержкой своего благодетеля, Чернеевского монастыря влились в 

ряды жителей села Успенского. 

С середины 17 века село Успенское отдано под покровительство Кирилло-Белозерского 

монастыря, который начинает активное заселение этих мест крестьянами из сел Чулково и 

Никитинское Пронского уезда Рязанской губернии,  обязав первопоселенцев (старообрядцев-

казаков), через Послушную грамоту 1684 года нести послушание в пользу Кириллова монастыря. 

Так в селе возникла, сохранившаяся поныне улица Чулково, а позднее переселившиеся 

обособленно крестьяне основали поселок Никитовку.  

В совокупности это привело к необходимости переноса монастырского подворья на более 

удобное место, в середину села. В итоге новый храм Успения Божией Матери с пределом 

чудотворца Кирилла Белозерского был возведен в середине села и использовался пронскими 

переселенцами, а старая Успенская церковь была перенесена с Попова мыса в старую часть села. 

В последующие столетия она использовалась старообрядцами – потомками казаков. После чего 

село стало именоваться Успенское-Ново Кириловщина тож. 

Название небольшой улицы, расположенной на западном краю села в самой дальней его 

части, отделенной от других улиц Поперечным порядком, Самодуровка восходит к 18 веку.  

«Самодурами» в старину называли староверов. Известно, что на данной улице жили кулугуры, 

так пренебрежительно называли потомков первопоселенцев казаков–староверов, раскольников. 
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Недалеко от улицы  находится погост, на котором хоронили староверов, там же была 

староверческая церковь.   

Таким образом, к 19 веку село имело три прихода с тремя храмами, стало назваться 

Кирилловом. 

 

3.3. Местные названия, отражающие культуру и быт народа. 

Названий, происхождение которых отражает культуру и быт жителей села Кириллова, тоже 

большое количество.  

 Самое яркое название этой группы - это Базар. Базар – историческая середина «с. 

Успенского, Кириллова тож», здесь проводились воскресные базары, устраивались троицкие 

ярмарки с народным гулянием, что и послужило названием данной местности.  Здесь же, в 

середине села, в 1811 г. была построена церковь с приделами в честь преподобного Кирилла 

Белозерского и во имя святителя и чудотворца Николая. При советской власти церковь 

разрушили, но ежегодные ярмарки на Троицу проводились  на Базаре до 1992 года. Сейчас на 

этом месте воздвигается новый храм В.Н.Дементьевым.  

Для жителей северо-восточной части села таким местом народного гулянья стал Мост через 

р. Нежалку. 

Название Мост получили и собственно мост и прилегающие к нему слева и справа пологие 

берега Нежалки. Мост – место традиционного сбора людей на праздники. Здесь до второй 

половины 20 века проходили кулачные бои на Масленицу между выселскими и чагорскими 

мужиками. 

Но не только места праздничных гуляний нашли отражение в топонимике села.  

Повседневные заботы об урожае, о скотине застыли в следующих местных названиях. 

Выпуск – луга за Чагрой, которые служили местом выпаса скотины в летнее время. 

Тялковка – бывшая ул. с. Кириллова, располагавшаяся на мысе между р. Нежалкой и её 

левым притоком. Название образовано от слова «тялок», теленок. 

Баранник – мостик через р. Нежалку по дороге с Базара на Дорожкин Бугор и в лес. 

Недалеко от него было стойло для овец возле воды.  

Бахчи – место в пойме речки Нежалки между Чагрой и Выселкой, где в результате 

весеннего разлива образовалась наносная плодородная почва, используемая ранее под посадку 

овощных культур, а позднее сенокоса.  

 

3.4. Собственно-лингвистические названия. 

Названия, толкование которых интересно и ценно с точки зрения истории русского языка.  
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Хрестово/Хрястово – четыре оврага у с. Кириллова, соединенные между собой 

крестообразно. В одном из них берет начало правый приток р. Нежалки. Слово «хрест» – 

праславянское, изменившееся в древнерусском языке в крест, в названии сохранило свою 

древнюю форму. 

     К праславянским корням восходит название оврага Горелый враг, получивший свое 

имя Горелый из-за того, что полностью выгорал. Существительное «Враг» является 

праславянским «вьрагъ» - ключ, стремнина. В названии застыла в неизменном виде древняя 

форма слова. 

Сумля – небольшой пересохший ручей, когда-то бывший речкой, наполняющийся водой в 

половодье,  и местность около него.   

Слово «сумля» могло произойти от слова «мель» в значении мелкий и приставки «су-» в 

значении «два». Такое название могло быть дано речке-ручью, истоком которого были два 

мелких озерца, позже ставших болотами Кругленькое и Мокрыи. 

Узенькая стежка – дорога по опустевшей части улицы Нижний плант. Эта дорога самая 

короткая на Базар со стороны Чагры, Выселки и Мордвы, поэтому люди пешком и на лошадях 

пользовались преимущественно ею.  

Слово «стежка» общеславянское, образовано от «стьга» – тропа, что подчеркивает 

второстепенный характер этой дороги. А прилагательное «узенькая» с уменьшительно–

ласкательным суффиксом «–еньк–» дает ей точную характеристику  одноколейной узкой дороги.  

Белоножки – лес, который вырос стихийно на месте полей, существовавших с середины 

прошлого века (20) между Казенным лесом  и подлесками. В настоящее время Белоножки 

разрастаются все дальше и дальше.   

Так как в этом лесу растут преимущественно березы, по белым стволами и пошло название 

местности Белоножки. В этом названии отразилось отношение народа к березам, 

олицетворяющим русских девушек с белыми ножками.  

Этот топоним подтверждает мысль о том, что процесс называния народом географических 

объектов никогда не был сухим и бездушным, каким он предстает нам в официальных названиях. 

Исконные местные названия - это результат творчества русского народа, развития его истории, 

проявление его культуры, отражение его быта и подтверждение огромной любви к своей Родине. 
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IV. КАРТА МЕСТНЫХ КИРИЛЛОВСКИХ НАЗВАНИЙ 
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 Казанская церковь 

  Покровская церковь 

 Успенская церковь 

1 – Базар 

2 – Верхний плант 

3 – Нижний плант 

4 – Чулково 

5 – Куток 

6 – Поперечный порядок 

7 – Бутырки 

8 – Самодуровка 

9 – Онтиков бугор 

10 – Макеев бугор 

11 – Дорожкин бугор 

12 -  Узенькая стежка 

13 – Горелище 

14 – Кордон 

15 – Кирюхин порядок 

16 -  Чарга 

17 – Мирон 

18 – Выселка 

19 – Пичёвка 

20 – Тялковка 

21 – Мост 

22 – Маленький мостик 

23 - Баранник 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованиями содержания местных географических названий занимается интереснейшая 

область лингвистики, выделившаяся в самостоятельную область на стыке географии, 

естествознания, истории, филологии и ряда других наук. Название ее топонимика – наука о 

географических названиях – топонимах.  
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Топонимы вызывают глубочайший интерес не только у ученых, но и у каждого 

любознательного человека. Они возникали в конкретных исторических условиях, их 

происхождение тесно связано с общественной жизнью и языками народов, населяющих те или 

иные местности. Анализ топонимов села Кириллова и его окрестностей позволяет сделать 

следующие выводы: 

1.  В топонимии села Кириллова и его окрестностей преобладают географические названия, 

тесно связанные с историей заселения местности, отразившие ее последующие изменения. 

Это говорит о богатой исторической основе села. Дает возможность изучать историю села 

Кириллово в общероссийском историческом процессе. 

2. Внушительную группу топонимов составляют местные названия, появившиеся на основе 

культуры и быта жителей села Кириллова. Этот факт свидетельствует о богатейшей 

культуре жителей села Кириллова, которая сохраняется в местных названиях. 

3. Существование собственно-лингвистических топонимов говорит об отражении истории 

развития русского языка в местном говоре как общеязыковом процессе, происходившем 

в праславянском, славянском, древнерусском и русском языках. 

4. Собирание, изучение происхождения местных названий – огромный вклад в изучение 

истории села Кириллова, культуры и быта его жителей, истории развития русского языка. 
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