
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

лицей № 180 

г. Нижнего Новгорода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный проект 

Топонимы Нижегородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Демидов Фёдор, 

ученик 6 а класса 

Научный руководитель: 

Чепилева Ирина Михайловна 

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2024 



2 
 

Оглавление 

Введение ............................................................................................................... 3 

1 глава. Теоретическая часть. Что такое топонимика? ...................................... 6 

Определение топонимов ................................................................................... 6 

1.2. Виды топонимов ......................................................................................... 7 

1.3. Как и для чего учёные исследуют топонимы? ......................................... 8 

1.4. Как рождаются названия географических объектов? ............................ 10 

2 глава.  Практическая часть ............................................................................. 14 

2.1. Топонимы Нижегородской области ........................................................ 14 

Ойконимы ..................................................................................................... 14 

Годонимы ..................................................................................................... 16 

Гидронимы ................................................................................................... 17 

Антропотопонимы ....................................................................................... 17 

Ойконимы ..................................................................................................... 18 

Гидронимы ................................................................................................... 19 

2.2. Опрос. ....................................................................................................... 20 

Заключение ......................................................................................................... 21 

Список источников ............................................................................................ 22 

 

  



3 
 

Введение 

Географические названия окружают нас с самого детства. Мы растем, 

учимся говорить, и первое, что мы узнаем о нас самих - это наше собственное 

имя и название города или деревни, в которых мы родились и живём. Мы чётко 

идентифицируем себя с родным краем, точно так же, как с нашими родителями, 

братьями, сёстрами, друзьями. Позднее мы начинаем задавать себе вопрос: 

почему наша малая родина так называется. Спрашиваем у взрослых, однако 

ответ находится не сразу. 

Мне всегда было интересно, почему мой родной город носит такое 

красивое имя, почему у сел, где живут мои бабушки и дедушки, такие 

интересные названия, похожие на песню. Я задавался вопросами: что означает 

название реки, куда мы ходим купаться и что означают наименования улиц, по 

которым я хожу? 

Недавно я узнал о такой науке, как топонимика. Меня очень 

заинтересовала эта тема, и я решил разобраться, что же это за раздел 

лингвистики. О чём нам может поведать топонимика? Насколько важна ее роль 

не только в череде наук о языке, но и в нашей жизни? Смогу ли я разгадать 

тайны названий географических объектов моего родного края? Это только 

малая часть вопросов, которые меня волновали в начале моей научной работы. 

Актуальность работы: 

Географические названия живут долго, сохраняя память о народе, о его 

культурных ценностях, о быте людей прошлого, об исторических событиях и 

известных личностях. Бессмысленных названий в географии не бывает. 

Процесс появления топонимов очень сложен и интересен. Ни одна река, гора 

или улица не названы просто так. У каждого имени объекта есть история, 

поэтому знания о них так важны. 

Изучение и сохранение местных топонимов очень важны для понимания 

истории конкретного народа, для осознания культуры прошлого и быта людей. 

Не только лингвисты должны знать об истории возникновения того или иного 



4 
 

топонима, но и мы, люди, интересующиеся своим прошлым, обязаны хранить 

старинные названия и понимать их смысл. 

Сейчас, как никогда, возрождается интерес к корням, традициям, 

историческому прошлому, поэтому моя работа очень актуальна. Тема 

возникновения названий географических объектов интересна, многогранна и 

современна. 

Почему я решил изучить в своей научной работе именно топонимы 

Нижегородской области? Здесь всё просто. Во-первых, это моя родина, поэтому 

многие из топонимов окружают меня с детства, во-вторых, изучая топонимы, я 

смогу узнать много нового об истории моих предков, в-третьих, я, в ходе своей 

работы, смогу обсудить многие вопросы со своими родными, узнать их версии 

возникновения названий и сравнить с данными из официальных источников, 

например, из научных статей и топонимических словарей. Кроме того, узнать 

об истории топонимов Нижегородской области будет интересно моим 

одноклассникам и всем, кто познакомится с моим исследованием.  

Цель: 

Изучение истории, культуры, быта своей малой родины через 

исследование топонимов Нижегородской области. 

Задачи: 

1) Разобраться, что такое топонимика, какое место раздел науки занимает в 

лингвистике. 

2) Узнать новое об истории моих предков 

3) Изучить специальную литературу по теме 

4) Узнать, какие бывают виды топонимов 

5) Установить, как и для чего учёные (историки, археологи, лингвисты, 

этнографы и т. д.) исследуют топонимы. 

6) Понять, как рождаются названия географических объектов. 

7) Установить связь между топонимами и историей, культурой и бытом 

народа, живущего на конкретной территории. 

8) Показать, насколько интересны топонимы Нижегородской области. 
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9) узнать версии родных о возникновении названий и сравнить с данными 

из официальных источников 

  



6 
 

1 глава. Теоретическая часть. Что такое топонимика?  

Определение топонимов 

Топо́ним — разряд онимов, обозначающих собственное название 

природного объекта на Земле или объекта, созданного человеком на Земле. 

Топонимика - это наука, изучающая географические названия, их 

происхождение, значение, современное употребление, а также написание и 

произношение.  

Это интегральная область знаний. Она расположена на пересечении 

многих наук.  Топонимические исследования предполагают: 

● идентификацию происхождения самого слова или сочетания слов, 

используемых для определения конкретного географического объекта; 

● выяснение смыслового значения названий улиц, рек, гор и так 

далее; 

● восстановление исходного достоверного написания и 

произношения географического названия (в случае работы с древними 

объектами); 

● описание текущего (для современных топонимов) или прошлого 

(для старинных географических названий) состояния конкретной местности, 

а также процесса ее изменения, вследствие положительного или негативного 

влияния людей, описываемого поколения. 

Стоит отметить, что топонимика изучает не только географические 

названия, возникшие в прошлом, но и фиксирует современные топонимы для 

их дальнейшего предания будущей науке. 

Учитывая разностороннюю направленность рассматриваемых 

исследований, топонимику можно по праву считать своеобразной смежной 

стороной базовых областей знаний. Речь идет о географии, истории и 

языкознании (или лингвистике). [1]  
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1.2. Виды топонимов 

Среди топонимов выделяются различные классы, такие как: 

Ойконимы — названия населённых мест (от др.-греч. οἶκος — жилище, 

обиталище)  

Пример: названия деревень, хуторов – д. Внуково, д. Майское, 

Пыталовские хутора и т. п.  

Астионимы — названия городов (от др.-греч. ἄστυ — город) 

Пример: г. Краснодар, г. Сочи, г. Кострома, г. Н. Новгород 

Гидронимы — названия рек (от др.-греч. ὕδωρ — вода) 

Пример: Ока, Волга, Енисей, Нева и тд. 

Дримонимы — названия лесов (от др.-греч. δρῦς — дерево) 

Пример: Компьенский, Удельный, Ондряшка и т. п. 

Оронимы — названия гор (от др.-греч. ὄρος — гора) 

Пример: Гималаи, Эверест, Народная, Тянь-Шань и т. п. 

Урбанонимы — названия внутригородских объектов (от лат. urbanus — 

городской) 

Пример: Белый дом, Кремль, Оперный театр, Мещера и т.п. 

Годонимы — названия улиц (от др.-греч. ὁδός — путь, дорога, улица, 

русло) 

Пример: Даля, Дружбы, им. Героя Самочкина, Днепропетровская и т. п. 

Агоронимы — названия площадей (от др.-греч. ἀγορά — площадь) 

Пример: пл. Горького, пл. Ленина, пл. Лядова, Красная пл. и др. 

Дромонимы — названия путей сообщения (от др.-греч. δρόμος — бег. 

движение, путь) 

Пример: Транссибирская магистраль, Южно-Уральский ход, М-5 (Урал), 

Р-504 (Колыма), А-370 (Уссури) и т. д. 

Макротопонимы — названия больших незаселённых объектов (от др.-

греч. μακρός — большой) 

Примеры: Африка, Сибирь, Антарктида, Арктика и т. п. 
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Микротопонимы — названия небольших незаселённых объектов (от др.-

греч. μικρός — малый) 

Пример: Бежин луг, Ясная поляна и т.п. 

Антропотопонимы — названия географических объектов, произведённых 

от личного имени (от др.-греч. ἄνθρωπος — человек) [2]  

Пример: Антоновка, Ивановка, Алёшино, Игнатьево и т. д. 

1.3. Как и для чего учёные исследуют топонимы? 

Учёные исследуют топонимы, потому что эта наука помогает 

восстановить историю территории, выявить национальную и этническую 

принадлежность населенных пунктов, а также изучить их лингвистические 

особенности. Знание топонимов полезно для составления карт и разработки 

географических пособий. Благодаря изучению топонимики ученые могут 

создавать серьезные источники исторической и географической информации. 

Сегодня, благодаря работам ряда историков и филологов, 

сформировалась теоретическая основа топонимики как самостоятельной науки 

со своими принципами и методами. Исходя из сформированных филологом 

В.А. Никоновым топонимических законов «рядности топонимов, историзма, 

относительной негативности названий», были определены такие принципы 

топонимических исследований, как историзм, рядность, социальная 

обусловленность, относительная негативность, семантическое соответствие, 

топонимическая преемственность, параллелизм, исходная форма и 

комплексность.  

Опираясь на эти принципы, лингвист Н.В. Беленов сформировал 

следующие методы топонимических исследований:  

– метод фонетического строя, когда при исследовании топонимов, 

характеризующихся общим фонетическим строем, последовательно 

исключаются из рассмотрения языки, для которых данный фонетический строй 

не приемлем; 
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 – формантный метод, состоящий в выделении из общей топонимической 

номенклатуры названий, содержащих одинаковые форманты, с последующей 

их классификацией, этноязыковой и семантической интерпретацией; 

 – этимологический метод, базирующийся на принципе историзма, 

фонетических закономерностях, а также принципах этимологического 

исследования; 

 – палеогеографический метод, состоящий в том, чтобы по возможности 

изучить не только современные характеристики географического объекта, чьё 

название исследуется, но и его характеристики в прошлом, когда это название 

присваивалось; 

 – сравнительно-сопоставительный метод, заключающийся в том, что при 

исследовании того или иного названия необходимо привлекать широкие 

аналогии названий подобного типа с других территорий, отдавая предпочтение 

при этом тем, которые входят в единый с исследуемым объектом этно-

географо-исторический ареал. На основе данных методов филолог О.Т. 

Молчанов предложил следующий процесс исследования происхождения и 

преобразования топонимов: 

 – из всевозможных источников собрать данные фиксации письменной 

формы онимов, возможное время их появления в документах;  

– опираясь на труды историков, археологов, составить этнографическую 

карту региона;  

– пытаться   найти    этимоны      гидронимов, реконструируя их из всех 

возможных основ топонима, начиная с самой ранней, исходя из тех языков, на 

которых говорило население данной территории; – 

реконструировать    возможное   преобразование субстратного онима как 

следствие адаптации его русским языком; 

 – подтвердить правильность реконструкции фактами истории, 

археологии, географии. 
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Основное назначение, функция топонимов ─ это выделение, 

индивидуализация, идентификация именуемых объектов среди других. В 

настоящее время в условиях становления информационного общества трудно 

переоценить роль и значение топонимов как точных ориентиров на местности. 

Одной из первых задач топонимики как науки является создание единой 

топонимной службы, а также региональных сводов топонимов. 

Топонимика как наука не только занимается исследованием значения 

географических названий в прошлом и их фиксацией в настоящем, но и 

определением местонахождения уже несуществующих объектов (улиц, рек, 

городов и так далее). Топонимия конкретной области складывается из 

совокупности топонимов, расположенных на рассматриваемой территории. 

1.4. Как рождаются названия географических объектов? 

По каким признакам и как происходит называние города, поселка, реки, 

улицы или площади? Ведь каждый из подобных объектов имеет несколько 

характерных признаков. 

Вот река. У нее может быть песчаное или глинистое дно и берега, прямое 

или извилистое русло, быстрое или медленное течение; прибрежная часть ее 

заросла кувшинками, а может быть, ситником или рогозом. По какому из этих 

признаков человек назовет ее? А дать ей название необходимо. Нормальная 

жизнь человека невозможна, если окружающие его объекты не имеют названий. 

Представьте себе, как будет работать транспорт, почта, медицинская помощь, 

если города, села, улицы никак не названы. Именно поэтому люди дают названия 

окружающим их объектам, и дают их по тем признакам, которые кажутся им в 

момент называния самыми важными, самыми характерными. В русской 

топонимике есть несколько принципов номинации, т. е. называния. Одни из них 

являются более, другие - менее распространенными. Города и населенные 

пункты (села, деревни), например, чаще всего назывались и называются по 

фамилиям или именам людей. В древности это были владельцы сел, деревень, 

основатели городов, как правило, князья в наше время города и населенные 
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пункты получают названия по фамилиям выдающихся людей, ставших славой 

науки, искусства; по фамилиям организаторов и героев Октябрьской революции, 

гражданской и Великой Отечественной войн. Второй, довольно активный 

принцип номинации -по физико-географическим особенностям той местности, 

где находится селение. До Октябрьской революции населенный пункт получал 

название по церкви, которая была воздвигнута в нем. Часто города и села 

получают имена рек, на которых они основаны. Называние возникает по-

разному, в зависимости от времени, места и условий, где находится объект, 

которому надо дать имя. Наши предки, как правило, сами давали название своим 

деревням и селам, и чаще всего по своему имени или фамилии: Иван называл 

деревню, где он первый построил дом, Ивановкой, Семен — Семеновкой или по 

имени своей жены Марьи — Марьинкой. [3] 

В десять самых многочисленных национальностей входят: русские (93,93 

процента), татары (1,33 процента), мордва (0,58 процентов), украинцы (0,53 

процента), армяне (0,40 процента), чуваши (0,29 процента), азербайджанцы 

(0,26 процента), марийцы (0,19 процента), белорусы (0,14 процента), цыгане 

(0,13 процента).  

В состав Нижегородской области входят такие республики, как Чувашия, 

Марий-Эл, Мордовия, Татарстан. 

Названия топонимов зачастую происходят от народов, проживающих на 

данной территории, поэтому некоторые географические объекты могут иметь 

весьма специфические, «не русские», названия.  

Ниже представлена карта Нижегородской области, для каждого народа 

написаны их примерные территории нахождения (рис.1).  

Приведём пример. В Чувашии есть город Шумерля (юго-восток области). 

Название города Шумерля происходит от названия чувашской деревни 

Шумерля. В свою очередь, название деревни происходит, согласно одной из 

версий, от чувашского слова «Çĕмĕртлĕх», что в переводе означает «местность, 

усеянная черёмухой». [4] 
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Рис.1 

Республика Марий-Эл находится на севере области, столица республики – 

г. Йошкар-Ола. Название города Йошкар-Ола в переводе с луговомарийского 

означает "Красный город": Йошкар это красный, а Ола -город. 

В республике Мордовии находится город Саранск (столица республики). 

Происхождение слова относят к гидрониму река Сара — «большое осоковое 

болото», «заболоченная пойма». В такой местности в устье реки «Сарлей» 

(современная Саранка) была основана крепость, 

получившая название «Саранский острожек». Своё 

нынешнее название Саранск получил в 1780 году, находясь в статусе уездного 

города. 

В Татарстане Казать – столица республики. Согласно наиболее 

общепринятой версии, колдун посоветовал булгарам построить город там, где 

без всякого огня будет кипеть врытый в землю котёл с водой. В результате 
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подобное место было найдено на берегу озера Кабан. Версия основана на 

предположении, что на древнебулгарском (как и на современном татарском) 

«котёл» назывался «казан». Отсюда якобы и пошло имя города Казань. 

Большую долю населения составляют русский народ. Административным 

центром Нижегородской области является г. Н. Новгород. Город получил 

название «Нижний», как предполагают историки, из-за расположения в 

«низовских» землях относительно Новгорода Великого. 
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2 глава.  Практическая часть 

2.1. Топонимы Нижегородской области 

Мои бабушка и дедушка живут на севере Нижегородской области, пгт 

Вахтан Шахунского района. В данной работе я буду рассматривать топонимы 

севера нашей области. 

Шахунский район 

Ойконимы 

Шахунский район расположен на северо-востоке Нижегородской 

области. 

Он граничит с Костромской областью на севере, с Кировской областью - 

на севере и юго-востоке. Шахунский район граничит с районами Нижегородской 

области: на востоке с Тоншаевским районом, на юге – с Тонкинским районом, на 

юго-западе – с Уренским районом, на западе – с Ветлужским районом. [5] 

В состав Шахунского района входит два поселка городского типа - Сява и 

Вахтан - и около 130 сельских населенных пунктов. 

Вахтан — рабочий поселок с 1933 года. Вырос у крупного 

лесохимического завода. Строительство завода было начато по инициативе 

В.И.Ленина в августе 1921 года. В то время на месте нынешнего города рос 

дремучий лес и единственным жильем здесь был кордон «Кормежка». 

Получивший свое название на много раньше. Через эти места пролегал санный 

путь на север, путники останавливались отдохнуть, покормить лошадей - отсюда 

и название. Места были глухие, таежные. Массив высоко ценился - многие сосны 

достигали толщины в несколько обхватов, о чем свидетельствуют документы. 

По указу Петра I, для обеспечения морского военного судостроения 

лесоматериалами начались поиски корабельных рощ. Эти изыскания коснулись 

и «дикого казенного леса» в левобережье Ветлуги. В результате поисков были 

выделены лесные угодья, в том числе и по реке Вахтан. В память о лесном 

промысле прошлых лет остались названия просек - Мачтовая и Лошман. По 

Мачтовой заготовлялась и вывозилась на лошадях мачтовая корабельная сосна. 

https://pandia.ru/text/category/kostromskaya_obl_/
https://pandia.ru/text/category/kirovskaya_obl_/
https://pandia.ru/text/category/nizhegorodskaya_obl_/
https://pandia.ru/text/category/nizhegorodskaya_obl_/
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Срубленные деревья связывались прочными канатами и по зимним дорогам на 

лошадях обозами переправлялись на Онежское озеро и в Петербург на 

судостроительные верфи. Просека Лошман получила свое название от 

работавших здесь заготовителей корабельного 

леса - лошманов, государственных крестьян, освобожденных от государственной 

повинности, но обязанных заниматься заготовкой и вывозкой леса для 

государственных нужд. В здешних местах эту повинность выполняли татары 

Казанской губернии. Географическое название «Перелазы топи» связано с 

историческим прошлым - это местечко на реке Вахтан тремя километрами ниже 

одноименного поселка. Перелазами в старину называли броды и переплавы через 

реки на важных дорогах. Когда Иван Грозный 

воевал с Казанью, русская рать совершила переход через реку Вахтан по дубам,  

поваленным для этой цели. Сохранилось предание среди местных марийцев, 

предки которых проживали здесь в то время. Сила рати была настолько большой, 

что, когда она перешла реку, кора с дубов была сбита до древесины. Предание 

не упоминает о каких-либо столкновениях рати с марийцами, наоборот, в нем 

говорится, что они были проводниками русских и помогали воинам добывать 

пищу, в частности лосей, которых в здешних лесах водилось великое множество. 

Возникновение поселка обязано строительству в первые годы советской власти 

в глухих ветлужских лесах экстракционно-канифольно-скипидарного завода. [9]  

Вахтан расположен на реке Большой Вахтан, по названию которой он и 

получил наименование. Кроме Большого Вахтана по территории Шахунского 

района протекает еще три речки Вахтан, да имеется починок Вахтан (Рочково). 

Нет единого мнения о происхождении названия «Вахтан». Вероятнее всего 

название происходит от названия болотного растения — вахта (трифоль, 

трилистник), который обильно растет по всем этим речкам и является 

лекарственным растением, всегда собиралось населением, а потому и было 

широко известным и популярным среди народа. 

 В топонимике Вахтана присутствуют пласты, принадлежащие 

марийскому языку, а также названия в честь известных людей посёлка, с 
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деятельностью леспромхоза, химзавода, названия, связанные с посёлком Вахтан 

и с реками, протекающими в нём. 

Годонимы  

Улица Кодочигова названа в честь Кодочигова Михаила Филипповича. 

Артиллерист, Старшина. Был отправлен на фронт, где отличился в бою на берегу 

реки Вислы. За героизм и мужество по окружению и уничтожению противника 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны продолжал служить в армии. 18 ноября 1945 года в 

перестрелке с бандитами Михаил Кодочигов погиб. 

Улица Жданова переименована в улицу Кодочигова. 

 Улица Рогожникова была названа в честь Рогожникова Николая 

Алексеевича. Артиллерист. Старший сержант. Перед войной приехал в посёлок 

Вахтан работать на канифольный завод. В июне 1941 года был призван в ряды 

Красной Армии. 

Старший сержант Рогожников отличился при форсировании Днепра. С 

группой бойцов захватил небольшой плацдарм, удерживал его, отражая 

яростные атаки противника. За героизм, проявленный при форсировании Одера 

в 1945 году, Николаю Алексеевичу было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

После войны служил в армии, возвратился в родные места. Многие годы 

работал в Вахтанском химлеспромхозе. Умер в 2001 году. 

Улица Труда переименована в улицу Рогожникова. 

Улица Мухачёва была названа в честь Мухачёва Николая Аркадьевича, 

который родился в посёлке Вахтан Шахунского района. 

В октябре 1981 года был призван в ряды Советской армии. Участвовал в 

11 рейсах по перевозке боеприпасов в различные районы Афганистана. 3 ноября 

1982 года погиб во время взрыва в тоннеле на перевале Саланг. 

Николай Аркадьевич Мухачёв за мужество и отвагу посмертно награждён 

орденом Красной Звезды. 
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Улица Зелёная, на которой он жил, переименовали в улицу Николая 

Мухачёва. [10] 

Гидронимы 

Образование некоторых названий мест, рек в Шахунском районе. 

р. Кугунер – марийское название, образованное из двух слов: кугу 

(большая) и энер (речка). 

Река Какша – перевод с марийского «кашка» - быстрый, или «кукшо» – 

сухая. Реки Малая и Большая Какши предположительно имеют коми-зырянское 

происхождение. Марийцы название этой реки считают производным от слова 

«какша»- «фурункул», что маловероятно. В коми-зырянском языке существует, 

подобно марийскому слову, слово «кукша», которое означает «развилка». И на 

самом деле, река Малая Какша начинается слиянием двух ручьев, которые, 

сходясь, как бы образуют развилку. Получается, что марийцы, придав реке 

существовавшее коми-зырянское название, изменили ударение и восприняли его 

в своем понимании как «фурункул». 

Река Шара – от финно – угорского корня «шор» – ручей.  

Антропотопонимы 

Происхождение от имён и фамилий 

Андрианово – первопоселенцем был старик Андриан из ветлужской 

деревни Стешиха. 

Журавли - деревня основана в 19 в. Журавлёвым. 

Город Шахунья получил название от близлежащей деревни, которая, в 

свою очередь, названа по имени протекавшей неподалёку реки. Название речки 

пошло от древнерусского «шаха» — обман («Шахунья» — «обманщица»). 

Причиной такому названию является изменчивость русла: торфяные берега 

Шахуньи в дождь или половодье легко размывала вода, что делало невозможной 

постройку постоянного моста. 

 Топонимика посёлка Вахтан складывается из марийского пласта, русского 

пласта, а также названий в честь известных людей посёлка. Изучая топонимику 
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п. Вахтан и Шахунского района, я узнал о происхождении многих названий улиц, 

рек и самого посёлка Вахтан и г. Шахунья.  

Выводы: 

1) В топонимике посёлка Вахтан наблюдаются географические названия, 

как русского, так и марийского происхождения. Но русские названия возникли 

гораздо позже марийских.  

2) Топонимика посёлка Вахтан делится на 3 этапа: древнейший, марийский 

и русский. 

 

Ойконимы  

Тут же, на севере области, есть поселок Тоншаево. Название поселка 

восходит к марийским корням: «тонг» - по – марийски «центр», «середина». 

Так же рядом есть ещё другие посёлки, например Сява.  Есть версия, что 

название этого населённого пункта возникло в честь лесника Саввы, который 

когда-то давным-давно, в отместку за поруганную честь красавицы-дочери, 

взялся мстить помещикам и купцам: нападал на их усадьбы и проезжие обозы, а 

награбленное отдавал бедствующим местным крестьянам. 

С.Тонкино. Существуют две версии происхождения топонима Тонкино. 

По первой версии, населённый пункт назван по духовному предводителю 

первопоселенцев – некоей матушки Антонины (Тоньки). По второй – фамилия 

первого жителя была Тонкин. 

Следующий район Уренский. Пгт Урень. Моя бабушка любит 

приговаривать, когда проезжаем мимо Урень - 48 деревень. Это большой 

населённый пункт, который образовался со временем из многочисленных 

маленьких деревушек, находившихся вблизи друг от друга. Считается, 

что название Урень произошло от тюркского «курень», что значит приют в лесу. 

По другой версии слово «Урень» в финно-угорских языках означает - «беличий». 

Ветлуга - название реки и города, расположенного на берегу этой реки. 

Название происходит из марийского языка: Вутла (луговой диалект) или Вытла 

(горный диалект) - 'многоводная', русифицированное путем переосмысления от 
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русского слова ветла (дерево рода ивы) и оформленное по типу 

распространенных на Севере речных названий на -га (Свияга, Кокшага и т. п.). 

Гидронимы  

Также есть и гидронимы на севере Нижегородской области. 

Арья, ещё одно интересное название, похожее на имя девушки или на что-

то, что хочется крикнуть. Есть несколько теорий происхождения названия:  

1) Тюрк. «арья»-русло реки; 

2)    Тюрк. «арья»-возглас погонщика скота; 

3)    Тюрк. «арай»- сырой луг 

4)    Финно-угор. «ар»-ручей, речка 

5)    Мар. «аяр»-живая, расторопная. 

Арья является притоком Керженца.  

Название реки Керженец в свою очередь происходит от мордовского 

«керж» – «левый».  

Оказывается Уста, впадающая в реку Ветлуга, имеет удмуртское название, 

которое произошло от слова «усто», что в переводе на русский язык - «мастер, 

искусный в каком-либо деле». Марийцы же, заселившие позднее эту местность, 

удмуртское название несколько исказили, придав свое - Уста, что в переводе на 

русский означает то же, что и «усто». 

Из проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1) в исторически сложившихся названиях тех или иных географических 

объектов присутствуют корни разных народов, населявших в разное 

время Нижегородскую область  

2) некоторые названия претерпели фонетические изменения 

(например, изначальное Усто стало Уста) 

3) многие названия появились сравнительно недавно (в советское 

время), например, переименованные улицы в честь известных людей 

и героев ВОв 
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2.2. Опрос.  

В своем классе я решил провести опрос в целях понимания, на каком уровне 

мои ровесники разбираются в данной теме. В него были включены следующие 

вопросы: 

1. Какую роль играют топонимы (названия мест) в вашей жизни? 

2. Знаете ли вы какие-нибудь топонимы? 

3. Как вы считаете, нужно ли сохранять исторические названия или можно 

изменять их в соответствии с современными требованиями? 

4. Какие факторы по вашему мнению должны учитываться при выборе 

топонимов для новых мест? 

В ходе данного опроса я получил следующие результаты: на первый вопрос 

одинаковое количество человек ответило, что топонимы играют в их жизни 

незначительную или очень важную роль, лишь один ответил, что не играют 

никакой роли вообще. Во втором вопросе многие привели примеры: Москва, р. 

Ока, р. Волга, г. Н. Новгород, Эверест и многие другие. В третьем вопросе 

многие опрошенные посчитали важным сохранить исторические названия 

топонимов, а в четвертом вопросе многие выбрали все пункты как важные 

факторы, которые учитываются при выборе топонимов для новых мест. 

Можно сделать вывод, что роль топонимов в жизни каждого из нас играет 

важную роль.  
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Заключение  

В данной работе я изучил историю, культуру, быт своей малой родины 

через исследование топонимов Нижегородской области. Я разобрался, что 

такое топонимика, какое место раздел науки занимает в лингвистике, узнал 

новое об истории моих предков, изучил специальную литературу по теме, 

узнал, какие бывают виды топонимов, установил, как и для чего учёные 

(историки, археологи, лингвисты, этнографы и т. д.) исследуют топонимы, 

понял, как рождаются названия географических объектов, установил связь 

между топонимами и историей, культурой и бытом народа, живущего на 

конкретной территории, показал, насколько интересны топонимы 

Нижегородской области, узнал версии родных о возникновении названий и 

сравнил с данными из официальных источников.  
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