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Аннтотация. На основании анализа научных трудов XVIII и начала XIX
вв., включающих лингвокраеведческую составляющую, автор изучает истоки
отечественного лингвокраеведения, региональной ономастики.

Целью работы является описание истоков русского лингвистического крае-
ведения, региональной ономастики на основе использования текстологического
анализа, описательного метода, элементов сравнительного и сравнительно-исто-
рического методов. Материал исследования представлен работами, имеющими
лингвистический краеведческий характер, начиная с 30-х гг. XVIII в.

Истоки научного лингвистического регионоведения в России связаны
с деятельностью В.К. Тредиаковского и М.В. Ломоносова. М.В. Ломоносов
последовательно вводил в методологию исследования лингвистическую кра-
еведческую составляющую, которая применялась на практике при составле-
нии «Грамматики русского языка», в организации централизованной работы
по историко-географическому изучению русских населенных пунктов, в разра-
ботке основ обучения русских студентов родному языку.

В работе доказывается, что М.В. Ломоносов является основателем линг-
вистического краеведческого направления в российском языкознании, а нача-
ло научных региональных ономастических исследований связано с деятельно-
стью Е.А. Болховитинова, который впервые в 1800 г. дал подробное историко-
лингвистическое описание топонимии и микротопонимии Воронежского края.

Ключевые слова: лингвистическое краеведение, региональная ономастика,
истоки отечественного лингвокраеведения, М.В. Ломоносов, Е.А. Болховитинов

Для цитирования: Верховых Л.Н. К изучению истоков отечественного
лингвокраеведения и региональной онмастики // Известия ЮФУ. Филол. на-
уки. 2022. № 1. С. 81 – 93.

Original article

TO THE STUDY OF THE ORIGINS OF DOMESTIC
LINGUISTIC LOCAL HISTORY STUDIES AND REGIONAL

ONOMASTICS

Lyudmila N. Verkhovykh
Borisoglebsk branch of Voronezh State University, Borisoglebsk, Russia

© Верховых Л.Н., 2022



82 Л.Н. Верховых 

Abstract. The article presents an analysis of scientific literature devoted to 
the study of the linguistic local history direction of language learning. The aim 
of the work is to describe the origins of Russian linguistic local history, regional 
onomastics based on the use of textological analysis, descriptive method, elements 
of comparative and comparative-historical methods. The material of the research 
is presented by works that have a linguistic local history character, starting from 
the 30s of 18th century.

Based on the analysis of scientific works of the 18th and early 19th centuries, 
including the linguistic local history component, the author comes to the following 
conclusions. Since the first third of the 18th century in Russia, there have been 
some fragmentary attempts at linguistic local lore commenting when describing 
settlements by historians, geographers, physicians, and biologists who participated 
in research expeditions across Russia.

Of particular importance in this respect was the historical and regional studies 
activities of V.N. Tatishchev, who compiled detailed questions for the study of 
settlements in Russia, prepared the first part of the “Lexicon of Russian historical, 
geographical, political and civil”.

The material of the research shows that the origins of scientific linguistic 
regional studies in Russia are associated with the activities of V.K. Trediakovsky 
and M.V. Lomonosov. M.V. Lomonosov consistently introduced the linguistic local 
history component into the research methodology, which was applied in practice 
in the compilation of the “Russian grammar”, in the organization of centralized work 
on the historical and geographical study of Russian settlements, in the development 
of the foundations of teaching Russian students in their native language. M.V. 
Lomonosov is the founder of the linguistic local history direction in Russian 
linguistics.

The beginning of scientific regional onomastic research is associated with 
the activities of E.A. Bolkhovitinov, who for the first time in 1800 gave a detailed 
historical and linguistic description of the toponymy and microtoponymy of 
the Voronezh Territory.
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Введение

В современной лингвистике и методике обучения русскому языку 
лингвокраеведение давно уже закрепило свои позиции. Исследования 
по диалектологии, региональной ономастике и отчасти этнолингвисти-
ке строятся на основе краеведческих данных, отражающих культуру 
и историю региона, что позволяет ученому сделать объективные выводы 
при анализе языковой специфики региона. 

Лингвокраеведческий подход в научных исследованиях и сфере об-
учения русскому языку активно применяется со второй половины XX в. 
Также и современный этап развития лингвистики и методики обуче-
ния русскому языку широко отражает взаимосвязь лингвистического 
и краеведческого материала в деятельности ученых и методистов, ука-
жем здесь только отдельные исследования [Брысина, Супрун, 2017; Ва-
сильев, 2019; Верховых, 2018, 2020; Голомидова, 2017; Климкова, 2007, 
2017; Ковалев, 2014, 2017; Королева, 2021; Кубинина, 2019; Кюршуно-
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ва, 2020; Майорова, 2007; Мезенка, 2008; Рут, Клименко, 2018; Супрун, 
2014; Щербак, 2015, 2017; и др.]

При всем многообразии применения лингвокраеведческого подхо-
да истоки возникновения лингвокраеведения в России не охарактери-
зованы в полной мере, поэтому в данной работе предпримем попытку 
описать зарождение и начальный период развития отечественного линг-
вокраеведения и региональной ономастики как компонента лингвокра-
еведческой деятельности.

Применительно к раннему периоду развития отечественной фило-
логии речь может идти только о начальной ступени развития лингвокра-
еведения, о лингвокраеведении как о совокупности знаний о языковых 
особенностях того или иного края, о процессе получения этих знаний. 
Здесь мы имеем в виду именно научное применение лингвокраеведче-
ского подхода – изучение языковых особенностей региона с учетом кра-
еведческих сведений.

Цель данной работы – охарактеризовать истоки отечественного 
лингвокраеведения, региональной ономастики на основе применения 
текстологического анализа, описательного метода и элементов сравни-
тельно-сопоставительного и сравнительно-исторического методов. 

Актуальность исследования определяется широким применением 
лингвокраеведческого подхода в научных исследованиях и необходи-
мостью определения истоков лингвокраеведения в отечественной линг-
вистике. Данный факт характеризует и новизну предпринятого иссле-
дования, поскольку учеными рассмотрены только отдельные аспекты 
проблемы изучения истоков отечественного лингвокраеведения и реги-
ональной ономастики [Климкова, 2017; Ковалев, 2014; Майорова, 2007; 
Супрун, 1994; Щербак, 2017; и др.], а подробного изучения истоков  
отечественного лингвокраеведения и региональной ономастики на ос-
нове анализа научной литературы с 20-х гг. XVIII в., связанной с изуче-
нием языка региона, не предпринималось.

Исследование и его результаты

История лингвокраеведческих исследований тесно связана с раз-
витием научных вообще и краеведческих исследований в частности. 
Зародившись в недрах естественнонаучных исследований, тесно сопри-
касаясь с историей, географией, этнографией, лингвокраеведение по-
степенно приобретало самостоятельный характер. На данный момент, 
ориентируясь на практику употребления термина, мы можем говорить 
о лингвокраеведении как о комплексной лингвистической науке, изуча-
ющей особенности языка какого-либо края с учетом данных краеведе-
ния, о научном направлении; о лингвокраеведении как учебном пред-
мете, изучающем эту науку; о лингвокраеведении как совокупности зна-
ний о языковых особенностях того или иного края, а также о процессе 
получения этих знаний. 

Лингвокраеведческое направление исследований языка и обуче-
нию русскому языку в настоящее время становится все более актуаль-
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ным и востребованным. Поскольку лингвокраеведческими являются 
преимущественно исследования по диалектологии, региональной оно-
мастике и отчасти этнолингвистике, то и истоки отечественного лингво-
краеведения будут связаны с возникновением научного изучения реги-
ональных вариантов языка, региональных имен собственных. 

Естественнонаучное изучение регионов России, в рамках которо-
го были предприняты попытки зафиксировать и языковые особенности 
той или иной местности, начинается со времени организации первых ис-
следовательских экспедиций. Самые ранние упоминания о возможных 
в перспективе научных исследованиях относится к 1718 г., когда Петр I 
предлагает создать академию: «На этом-то докладе (имеется в виду до-
клад Г. Фика, 1718 г. – Л.В.) Петр Великий, конечно, имея в виде учебное 
заведение для молодых русских, написал: “Делать академию, а ныне при-
искать из русских, кто учен и к тому склонность имеет…”» [Пекарский, 
1870, с. 24]. Огромное желание Петра I создать в России центр передо-
вой научной мысли способствовало тому, что многие иностранные уче-
ные были приглашены в Россию. Одним из них был одаренный доктор 
Д.Г. Мессершмидт, с которым Петр I познакомился в Данциге. 

В 1719 г. по поручению Петра I доктором медицины Д.Г. Мессерш-
мидтом была предпринята первая экспедиция в Сибирь (Коломна – Ка-
зань – Тобольск – Иркутск, 1719–1727 гг.) для сбора этнографических 
и иных материалов, см.: [М.В. Ломоносов и академические экспедиции, 
URL]. В ходе путешествия-экспедиции Д.Г. Мессершмидт в своих днев-
никах делал записи, относящиеся к языку татар, языку самоедов, пы-
тался расшифровать древний хакасский язык, ученый обнаружил один 
из самых известных памятников древнетюркской письменности в мае 
1721 г., см.: [Messerschmidt, 1962, с. 31–35]. 

Краеведческо-исследовательская деятельность Д.Г. Мессершмидта 
была обширной, и некоторые его труды были опубликованы только во 
второй половине XX в. Работы Д.Г. Мессершмидта стали отправной точ-
кой для дальнейших исследований России, уже «академическими отряда-
ми», дифференцированно, в соответствии с отраслями научного знания. 

Для всестороннего изучения территории, ресурсов России и ее на-
селения, для решения важных географических вопросов практического 
свойства предпринимаются и дальнейшие экспедиции. 

Целенаправленное научное изучение регионов России стало воз-
можным только после образования Петербургской (Императорской) 
академии наук (в 1724 г. был опубликован указ об учреждении Акаде-
мии наук, а в 1725 состоялось ее официальное открытие). 

В ходе Первой Камчатской экспедиции (1725–1730) с 1727 
по 1730 г. было проведено астрономическое и географическое изучение 
северных регионов России – это первые краеведческие исследования. 
Последующие экспедиции уже включали «академические отряды» – 
ученых и студентов (конечно, и помощников из числа переводчиков, 
служителей, местных жителей), всесторонне изучающих отдаленные 
регионы России.
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В 1733 г. была организована Великая Северная экспедиция (Вторая 
Камчатская экспедиция) под руководством В. Беринга, участниками ко-
торой стали и академики Л. Делиль де ла Кройер (астрономия, геогра-
фия) и его помощник геодезист А.Д. Красильников, академики И.Г. Гме-
лин (ботаника), Г.-Ф. Миллер (история, география и этнография), граф 
Франческо Локателли, С.П. Крашенинников и др. (см. подробнее: [Ма-
териалы для истории…, 1890, с. 53]). 

За год до Великой Северной экспедиции, в 1732 г., академик Петер-
бургской академии наук Г.Ф. Миллер опубликовал программу научных 
краеведческих исследований (программа предполагала изучение и опи-
сание истории и географии российских городов). Историко-географи-
ческие исследования академика сопровождали и лингвистические опи-
сания, посвященные характеристике языков и диалектов сибирских на-
родов [Миллер, URL]. 

Первоначально лингвокраеведческое изучение региона сопрово-
ждало основное исследование – географическое, историческое и этно-
графическое. В первых инструкциях по изучению края вопросы относи-
тельно языка и местных названий только дополняли основное истори-
ко-географическое содержание.

В 1735 г. В.Н. Татищевым был подготовлен первоначальный вари-
ант «вопросных пунктов» (92 вопроса), а в 1736 г. из-за неудовлетвори-
тельных ответов ученый составляет более полный список вопросов, ох-
ватывающий все сферы жизни края [Татищев, 1950, с. 96]. Фактически 
это была программа изучения и описания края. 

Наряду с изучением истории, географии, этнографии, археологии, 
ботаники, народной медицины, верований жителей края в программе 
сбора краеведческих данных у В.Н. Татищева присутствуют и вопросы, 
связанные с изучением местных слов, региональных названий [Тати-
щев, 1950, с. 79, 82, 86 и др.].

Интересно, что В.Н. Татищевым была составлена первая часть «Лек-
сикона российского исторического, географического, политического 
и гражданского» (написан до 1750 г., не доработан, опубликован в 1793), 
по сути являвшегося энциклопедическим, толковым, этимологическим 
словарем, словарем иностранных слов, частично ономастическим слова-
рем того времени. «Лексикон российский…» включает в качестве загла-
вий словарных статей не только имена нарицательные, но и собственные. 
Словарные статьи разные по объему, содержат информацию неоднород-
ного характера, но характеристика отдельных слов включает и сведения 
лингвокраеведческого характера, например: «АБАКАН, река в Краснояр-
ском уезде, впадает в Енисей с левой стороны выше Абаканского 40 верст. 
Слово татарское, Многоводная» [Татищев, 1793, с. 2] и др.

Начало же собственно лингвистических научных исследований 
связано с работами первых русских филологов В.К. Тредиаковского 
и М.В. Ломоносова. Л.А. Климкова совершенно справедливо отмечает: 
«Отечественная филология, возникнув в XVIII веке, начавшись труда-
ми В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, Словарем Академии Россий-
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ской (1789–1794), блестяще, чрезвычайно продуктивно продолжилась 
в XIX, затем в XX веке…» [Климкова, 2017, с. 92].

В 1748 г. в труде ученого, поэта, переводчика В.К. Тредиаковского 
«Разговор об ортографии…» рассматривались вопросы русского языка 
(правописания) на основе региональных вариантов языка. Также В.К. Тре-
диаковский делает несколько замечаний, касающихся разности произно-
шения звуков в зависимости от региона [Тредиаковский, 1950, с. 54, 63, 
159]; В.К. Тредиаковский пишет об особом свойстве буквы «о» (процессе 
аканья): неударяемые «о» произносятся как «а» [Там же, с. 148].  

В научных трудах В.К. Тредиаковский только затронул важные во-
просы произношения и написания, обусловленные влиянием диалектов 
на русскую речь. 

Ключевое значение для становления и дальнейшего развития оте-
чественного лингвокраеведения имеет научная деятельность М.В. Ло-
моносова. До ломоносовского периода развития научных знаний еще 
пока нельзя говорить об отечественном лингвокраеведении. Именно 
М.В. Ломоносов в отечественной лингвистике является зачинателем 
собственно лингвокраеведческих научных исследований. 

В научных трудах М.В. Ломоносова при изучении и описании рус-
ского языка автором учитываются его региональные варианты. «Рос-
сийская грамматика» – это первое описание системы отечественного 
языка на русском языке, выполненное на основе учета территориальной 
дифференциации языка того времени. В данном труде М.В. Ломоносова 
мы видим реализацию лингвокраеведческого подхода на практике при 
описании российской грамматики.

Обращение М.В. Ломоносова к диалектам, диалектному произно-
шению на страницах Грамматики отмечается неоднократно: в «Настав-
лении втором “О чтении и правописании российском”» (глава первая) 
при характеристике букв русского алфавита М.В. Ломоносов обращает 
внимание на букву «щ», которой соответствует «в некоторых русских 
провинциях звук “шш”» [Ломоносов, 1757, с. 42]; во второй главе «О 
произношении букв российских» описывается процесс аканья без упо-
требления самого термина [Там же, с.47] и др. При характеристике бук-
вы Ҍ М.В. Ломоносов рассматривает свойства малороссийского произ-
ношения, для которого характерно различение Е и Ҍ [Ломоносов, 1757, 
с. 54].

После выхода в свет «Российской грамматики» А.П. Сумароков 
упрекал М.В. Ломоносова в том, что он в своей работе опирается на се-
вернорусский диалект [Ломоносов-7, с. 851], а в материалах к «Россий-
ской грамматике» находим запись «диалект северной» среди прочих за-
мечаний к Грамматике – эти замечания были записаны М.В. Ломоносо-
вым особо [Там же, с. 672].

Полагаем, что опора на севернорусский диалект при написании 
первой русской грамматики как раз и свидетельствует о применении 
лингвокраеведческого подхода М.В. Ломоносовым на практике. Именно 
поэтому можно считать М.В. Ломоносова первооткрывателем лингво-
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краеведческого подхода в научных исследованиях, основоположником 
отечественного лингвокраеведения.

В дальнейшем применение лингвокраеведческого метода изучения 
языка распространилось и на работу М.В. Ломоносова по составлению 
новейшего «Российского атласа». В частности, после того как ученый 
возглавил Географический департамент (с 1758 г.) для сбора информа-
ции М.В. Ломоносов составляет географические вопросы [Ломоносов-9, 
с. 721–722], которые предполагали запись и объяснение местных назва-
ний [Там же, с. 203]. В сборе информации по географическим «запро-
сам» должны были принимать участие и местные жители, «знающие 
обыватели городские и лучшие крестьяне» [Там же, с.199]. 

Безусловно, важнейшей заслугой М.В. Ломоносова является соз-
дание русской научной школы, поставившей Россию в число ведущих 
просвещенных государств. Прорывные и перспективные исследования 
ученого в различных областях научного знания, написание учебных по-
собий на родном русском языке и перевод имеющихся на русский язык, 
организация подготовки будущих российских ученых с помощью си-
стемы гимназия – университет – академия, разработка программных 
материалов и инструкций для развития научной мысли в России – это 
только часть многогранной просветительской деятельности М.В. Ломо-
носова (cм.: [Ломоносов-9, с. 570–571]). 

В конце XVIII – начале XIX в. основные научные историко-гео-
графические исследования края включают и лингвокраеведческие 
описания, преимущественно топонимические; диалектологическими 
по содержанию являются отдельные записи ученых (безусловно, такие 
работы символизируют истоки развития указанных наук, получивших 
научный статус и место в системе лингвистики значительно позже).

Ценной не только для истории, но и для лингвистики является на-
учная деятельность Е.А. Болховитинова, одного из самых образованных 
людей конца XVIII – начала XIX в., историка, археографа, библиографа, 
епископа Русской православной церкви, митрополита Киевского и Га-
лицкого. 

В капитальном труде «Историческое, географическое и экономиче-
ское описание Воронежской губернии» Е.А. Болховитинов при харак-
теристике населенных пунктов Воронежской области объясняет проис-
хождение воронежских микротопонимов и топонимов историко-геогра-
фическими данными, например: 

«Чернавской балк или балчуг, то есть яр, лежит близ Тихвино-
Онуфриевской церкви и простирается к реке на полверсты. Он в старых 
грамотах именован Черным логом по причине великого дубового по нем 
и над ним росшего лесу. Есть предание, что там были и пещеры разбой-
ничьи. При государе Петре Великом лог сей начал быть более известен 
под именем Чернавского балка, против его над рекою страивались суда»; 
«Стрелецкой лог или лоск, или балк, лежит между горами Ильинскими 
и Чижевскими, вдоль к реке простирается на полверсты. Он так назван 
от живших по нему стрельцов» [Болховитинов, 1800, с. 81] и др.
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Рассмотрим только еще один пример, иллюстрирующий глубину 
и тщательность проведенного автором исследования для объяснения 
географического названия. Рассказывая о судьбе воронежского города 
Костенск, ставшего селом (в настоящее время это село Костёнки в Хо-
хольском районе Воронежской области), кроме историко-географиче-
ского описания, Е.А. Болховитинов приводит и лингвокраеведческое 
(это объяснение с примерами из истории края занимает 4 страницы, 
здесь дадим только небольшой фрагмент текста): «Что касается до на-
звания сего (город Костенск. – Л.В.), то оно и сперва произошло от весь-
ма многих по берегу реки Дона находимым великим костям. <…> Раз-
гнем российския летописи, и в них увидим гораздо достовернейшую 
и новейшую епоху сих костей под 1237 годом, в котором описывается 
при Воронеже бывшее кровопролитнейшее и роковое для всей России 
сражение российских князей с татарским ханом Батыем, шедшим с во-
йсками в сии места и по обычаю древних азиатских армий ведшим за 
собою, конечно, и слонов, нагруженных военными снарядами…» [Бол-
ховитинов, 1800, с. 99–103]. Далее Е.А. Болховитинов указывает на то, 
что древние чертежи указывают местом Батыева сражения территорию 
близ Костенска, приводит известные предания.

В рассматриваемой работе Е.А. Болховитинова впервые составлен 
словник микротопонимов Воронежского края и важных для истории 
края именований известных людей под названием «Роспись материй, 
содержащихся в описании Воронежской губернии» [Там же, с. 221–228]. 

Значение «Исторического, географического и экономического опи-
сания Воронежской губернии» Е.А. Болховитинова не только для отече-
ственной истории, но и лингвистики велико, поскольку позволяет по-
нять, что истоки региональных ономастических исследований связаны 
с научной деятельностью Е.А. Болховитинова, его лингвокраеведчески-
ми трудами. 

Заключение

В ходе проведенного исследования нами был рассмотрен начальный 
этап развития лингвокраеведения и региональной ономастики в России. 
Анализ научных трудов XVIII и начала XIX в., включающих лингвокра-
еведческую составляющую, позволяет сделать следующие выводы.

Отдельное фрагментарное описание региональных особенностей 
языка в России связано с эпохой Петра I, с описанием путешествий 
Д.Г. Мессершмидтом, с исследованиями, проведенными во время Пер-
вой и Второй Камчатской (Великой Северной) экспедиций.

В осуществлении лингвокраеведческой характеристики населен-
ных пунктов при составлении историко-географического описания 
России особое значение имела деятельность В.Н. Татищева, составив-
шего подробные «вопросные пункты», касавшиеся и местных названий, 
и языка изучаемого края. В дальнейшем лингвокраеведческое описание 
будет использовано В.Н. Татищевым при составлении «Лексикона рос-
сийского…». 



Л.Н. Верховых 89

Отметим важное значение научных работ Е.А. Болховитинова, 
впервые в 1800 г. давшего подробную историко-лингвистическую харак-
теристику топонимии и микротопонимии Воронежского края. Научные 
труды Е.А. Болховитинова дали начало региональным ономастическим 
исследованиям. 

Материал исследования показывает, что истоки научных лингвокра-
еведческих исследований в России связаны с деятельностью В.К. Треди-
аковского и М.В. Ломоносова. Именно М.В. Ломоносовым последова-
тельно введена в методику научных исследований лингвокраеведческая 
составляющая, примененная на практике при создании «Российской 
грамматики», при организации централизованной работы по историко-
географическому изучению населенных пунктов России, в ходе разработ-
ки основ обучения российских студентов на родном языке.

С обретением «Российской грамматики» М.В. Ломоносова отече-
ственная филология получила труд, послуживший истоком для разви-
тия многих направлений лингвистической мысли, и одним из них стало 
лингвокраеведческое. Можно сделать определенный вывод о том, что 
М.В. Ломоносов стал основоположником лингвокраеведческого на-
правления в отечественной лингвистике. 
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