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Аннотация. Статья раскрывает особенности значения некоторых 

ономастических терминов использующиеся в научно-исследовательских 

работах в сфере топонимики, также использовании лексики для 

установления закономерностей при ономастических номинациях. 
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Annotation. The article reveals the peculiarities of the meaning of some 

onomastic terms used in research work in the field of toponymy, as well as the 

use of vocabulary to establish patterns in onomastic nominations. 
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В начале ономастика являлась прикладной наукой т.е 

вспомогательной дисциплиной к таким наукам как география, история, 

археология, этнография,  философия, логика и другие. 

После того как,  к исследованиям собственных имен в сфере 

ономастики подключились лингвисты, т.е. стали использоваться 

лингвистические средства, методы исследований и стали доминировать 

лингвистические компоненты, ономастика вылилась в самостоятельную 
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науку об именах. Но, полностью самостоятельной ее назвать нельзя, так 

как она формировалась на стыке вышеуказанных наук.    

   Спецификой этой науки является то, что она при 

именовании объектов пользуется прежде всего уже существующей 

лексикой определенного языка, которая имеет ономастическую основу, т.е 

от которой можно образовать имя или название. Кроме этого,  она 

использует информацию всех тех наук,  на стыке которых она была 

образована, а также применяет данные  философии, логики и биологии. 

Ономастика,  являясь одним из разделов языкознания в свою очередь 

подразделяется на многие разделы из сферы человеческой необходимости,  

при этом нужно упоминуть и то, что число этих разделов по мере этой 

необходимости будет увеличиваться. Никакая наука не может обойтись без 

собственных терминов, без них невозможно выразить научные понятия и 

законы, показать сущность научных идей. Развитие терминологии будет 

происходить всегда, появление новых терминов – неизбежное следствие 

научного прогресса. Когда-то,  исследования ограничивались только 

такими разделами ономастики как антропонимика, топонимика, зоо- , 

фитонимика и космонимика, так как для древнего человека первая 

необходимость заключалась только в этом. Появляясь на свет, 

индивидуализировать или же отделить одного от другого именовали себя 

люди, этим занималась антропонимика, после чего появилась 

необходимость определения места проживания, как обычно,  это были 

места около водных сооружений, чтоб иметь возможность для орошения 

земель и пропитания и подножия гор для самосохранения,  чем занималась 

топонимика, дальше стали распознавать все то, что их окружало, 

животный и растительный мир (зоо-, фитонимика), затем нужда 

проявилась в определении продолжительности времени существования, 

что определялось небесными светилами, первыми исследователями 

небесного пространства были пастухи и мореплаватели (космонимы).  
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Так и стали появляться следующие разделы ономастики по мере 

необходимости, что продолжается и по сей день. С каждым годом 

появляются все новые и новые термины уже не для просто разделов или 

подразделов ономастической лексики, а для небольших групп имен 

собственных или похожих на них слов, для именования мельчайших 

отличий функционирования онимов в разных видах текстов и дискурсов. 

Всё, что окружает нас, что находиться между небом и землей имеет свое 

имя, своё название и раздел к которому он относиться. 

Интерес вопросам ономастики продолжает увеличиваться. Имена и 

названия тех или иных объектов утрачивают свое содержание, свою 

значимость, становится непонятным их образование тем, кто ими 

пользуется, полностью данные могут дать  исследователи, но и они не 

всегда могут быть точны. Главной и важной проблемой действительности 

является возрождение нашего национального, культурно-исторического 

наследия прошлого. 

Ознакомление с  работами многих ученых, ведущих исследования в 

сфере ономастики привело к тому, что применение ученой,  

ономастической терминологии каждого из них приводит к затруднениям 

тех, кто впервые вступает на этот путь. Более запутанное положение в 

употреблении терминов наблюдается в топонимике.  

Для названий неживых природных и созданных человеком объектов, 

которые не предназначены для жилья и которые закреплены в ландшафте, 

микротопонимы, в русском языке относятся только к собственным именам 

незаселенных объектов, отведенных для названий земельных участков.[3.] 

 Согласно Подольской, микротопоним обозначает собственные 

имена объектов (природных или созданных человеком), известных только 

узкому кругу людей, живущих вблизи них. [5.] В немецких 

ономастических работах часто встречается термин Flurnamen, С. 



426 
 

Сондереггер различает Flurnamen im engeren Sinne и Flurnamen im weiteren 

Sinne (названия полей в узком и широком смысле), но не включает,  

гидронимы. [8.] 

В узбекской топонимике.  Топонимы делятся на макротопонимы и 

микротопонимы в зависимости от того, являются ли они названиями 

крупных или мелких объектов: макротопонимы — существительные, 

относящиеся к обширным территориям, крупным объектам (континенты, 

океаны, горы, пустыни, реки, города, села и т. д.); микротопонимы – 

существительные небольших объектов (скалы, холмы, луга, поля, рощи, 

колодцы, улицы, курганы, ключа, омута и т. д.). Эта классификация  

необходима, поскольку зачастую трудно отличить макротопоним от 

микротопонима. [7.] 

 Как  показывают примеры, многозначность и неопределенность 

терминов приводят к неясностям, и порой  только лишь  на основе 

приведенных конкретных названий можно понять, на что указывает данное 

имя. Возникает вопрос, может ли неопределенная терминология, 

удовлетворительно выполнять свои функции. Координация и стабилизация 

процесса уточнения терминов может привести к определенным 

результатам. Поэтому употребляемая терминология должна стать 

результатом коллективной работы и соглашения или же можно 

предусматривать ее обязательное закрепление законом. [6.] 

 Также к определению оптимально правильного использования 

принадлежат такие лингвистические термины как закономерность, 

позитивность, негативность, калькирование, рядность, переосмысление 

(народная этимология). В одних работах они встречаются в сочетании со 

словом закон, [1.]в других со словом принцип, в некоторых работах 

вообще являются характерными чертами географических номинаций.[2.] 

Где, языково́й зако́н, лингвисти́ческий закон — общее правило, 

закономерность, характерные для данного языка, различных языков или 
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языка вообще, [9.] принцип дефинируется следующим (от лат. principium – 

основа, первоначало) – основное исходное положение какой-либо теории, 

учения, науки, мировоззрения и т.д., внутреннее убеждение, руководящая 

идея, основное правило поведения, исследования и т.д. [10.] 

Анализ данных  определений, приводит к тому, что при определении 

сочетания этих слов выявляется закономерность ономастических 

номинаций, где необходимо опираться на лингвистические законы языка 

на его внутренние и внешние законы развития. К внутренним относятся 

историческое развитие не языка в целом, а его различных структурных 

сторон (фонетики, грамматики, его отдельных единиц и категорий). 

Внешние законы развития языка обусловливаются социальными 

факторами, выделяют два основных социальных процесса, 

дифференциация и интеграция. Эти процессы противоположны друг 

другу.  [4.] 

Закон развития науки является необходимостью создания новой 

терминологии и сохранением понятности научных текстов. Наука, не 

создающая новые термины, перестает развиваться, но и научное 

направление, постоянно рождающее новые и новые термины, 

терминологизирующее минимальные отличия между объектами 

исследования, может стать не понятным для представителей смежных 

направлений, может замкнуться в своих рамках, перестать интересовать 

потребителей научного знания. 

Современная ономастическая терминология нуждается в 

теоретическом осмыслении и изложении следуя традициям Н.В. 

Подольской с одной стороны, дать дефиниции новым терминам, 

характерным для развития науки XXI в., а с другой – показать связь 

ономастики с лингвистикой, историей, географией и другими науками, для 

интересующихся сделать науку об именах собственных более понятной и 

доступной. 
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