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КОСТРОМСКАЯ МИКРОТОПОНИМИЯ В СООТНОШЕНИИ  

С МАТЕРИАЛАМИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КАРТ Г. Г. МЕЛЬНИЧЕНКО  
(НАИМЕНОВАНИЯ С КОРНЕМ ДВОР-)© 

 
Микротопонимия как часть лексико-семантической системы говоров и одновременно её отражение со-

держит в себе сведения о наличии определённых лексем в этих говорах, о чём свидетельствует сопоставле-
ние топонимических и апеллятивных данных, в том числе и содержащихся в лексикографических и лингво-
географических источниках.  

Сопоставляя микротопонимию костромского края с материалами «Лингвистических карт» Г. Г. Мельни-
ченко [4], выявляем значительный пласт лексики, ставшей основой для топонимизации. Так, по материалам 
карт атласа, среди многочисленных наименований усадьбы и её частей одними из наиболее активных в об-
разовании соответствующих костромских топонимов являются названия с корнем двор-, «отражающие идею 
места, площади» [5, с. 74]: отношение к различным постройкам на территории усадьбы.  

Лингвистические карты № 17 «Распространение слов дворина и дворище в значении “часть усадьбы” или 
“усадьба в целом”», № 18 «Распространение слов одворина, одворица, одворье, удворина в значении “усадьба” 
или “часть усадьбы”», № 19 «Распространение слов ободворина, ободворица, ободворье и др. в значении  
“усадьба” или “часть усадьбы”», № 20 «Распространение слов с приставкой у- (вместо о-): угород, удворина и др. 
в значении “усадьба” или “часть усадьбы”» [4, с. 21-24], к материалам которых мы обращаемся в данной 
статье, демонстрируют наименования, зарегистрированные на территории, которую в XII в. – нач. XIII в.  
занимало Владимиро-Суздальское княжество, а также в определённой степени и за её пределами. 

Общеплеменная и общерусская принадлежность некоторых слов может быть одной из причин их сравни-
тельно широкого распространения [5, с. 53]. Это относится и к общерусскому слову двор, ставшему «основой 
для образования различных, но взаимопонятных слов в речи разных этнических групп» [Там же, с. 59]. Слово 
общеславянского индоевропейского характера двор возводится к и.-е. *dhṷer- / *dhṷor- (сюда же родствен-
ное слав. *dvъrъ). Ср. др.-инд. dvāram ‘ворота, дверь’, др.-перс. duvara – то же, лат. forum ‘передний двор, 
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рыночная площадь’; др.-русск., русск.-цслав. дворъ ‘жилище, дом, усадьба’, ‘двор вне дома’; русск. двор 
‘пространство земли при доме, огороженное забором или стенами зданий’, ‘отдельное самостоятельное хо-
зяйство’, диал. двор ‘дом’ и т.д. [11, с. 169-170]. 

Топонимы, образованные на основе лексемы двор, являются типичными для славянской территории.  
Об этом свидетельствует, например, Руководство по славянской топономастике В. Шмилауэра, в обширном 
списке апеллятивов и противопоставленных им топонимов которого имеется и номинация двор, послужив-
шая основой для создания топонимов в представленных в данном источнике языках: Дворище – в болгар-
ском, Dvorišta – в македонском, Dvorišče – в сербо-хорватском, Dvorce – в словенском, Dvorčany – в словац-
ком, Nowy Dwór – в верхнелужицком, Dwory – в нижнелужицком, Dworzyszcze – в польском, Дворець – в ук-
раинском, Дварэц – в белорусском, Дворище – в русском и т. д. [13, s. 58]. 

Наряду с известными литературному языку значениями ‘участок земли при доме, огороженный забором 
или стенами зданий’; ‘крестьянский дом со всеми хозяйственными постройками, отдельное крестьянское 
хозяйство’; ‘помещение, постройка для скота, хозяйственного инвентаря’ [1, с. 242] в костромских говорах 
слово двор означает также и сам дом, отдельно хозяйственные постройки в крестьянской усадьбе, жилую 
постройку вместе с помещением для скота, туалет, пространство между строениями, место около помеще-
ния для скота, часть территории около дома, подворье в целом, например: Хорошой двор-то поставлен у его 
был. Тогда в деревне всего сорок дворов было. (Мантуровск.)1; Двор-то посгнил, перебирать надо.  
(д. Сухяоломово Антроповск.); Сходи, милая, во двор, дай сена корове. (п. Пашня Нейск.); Во дворе у меня 
много скотины всякой было. (д. Николо-Макарово Макарьевск.); Выди во двор-то, дура, глянь, что тво-
рится-то! (д. Калинки Судиславск.); Двор-то у него большой был: и дом хорошой, и для скотины всё как 
надо, и участок… Расхлебянил калитку-то, скотина во двор-то и набежала, хорошо в огород-от не попали. 
(д. Екатеринкино Кадыйск.); Двор-то на улице стоял, да далёко от избы, не набегаешься, как захочется-то. 
(д. Сухоломово Антроповск.) и т.д. (здесь и далее иллюстрации костромской народной речи даются по мате-
риалам экспедиционных записей автора, картотеки костромского областного словаря и картотеки костром-
ского топонимического словаря, находящихся в лаборатории лингвокраеведения Костромского университе-
та им. Н. А. Некрасова). В топонимии: Большой Двор. Бывшая деревня на р. Вохма. Замужем-то первый 
раз была, дак в Большом Дворе жила. (д. Доброумово Павинск.); Авдотьин двор. Бывший покос.  
На Авдотьин двор, бывало, косить ходили. (д. Екатеринкино Кадыйск.); Васильев двор. Бывший покос. 
На Васильевом дворе косили ещё, теперь уж нет. (д. Калинки Судиславск.) и т.д.  

Наименования с корнем двор-, как свидетельствуют материалы лингвистических карт атласа Г. Г. Мельни-
ченко, имеют разную частотность. Костромской край по сравнению с другими территориями в пределах Вла-
димиро-Суздальского княжества выделяется широким распространением наименования дворина (карта № 17). 
Данная лексема охватывает южную и восточную части Ярославской области, междуречье Кострома – Унжа и 
по Волге спускается до города Горького [4, с. 21; 5, с. 57]. В соответствии с картой № 90 «Членение современ-
ных говоров на территории Владимиро-Суздальского княжества по ареалам лексических групп» [4, с. 94] она 
распространена полностью в шестой и восьмой лексических зонах, в значительной части десятой и одинна-
дцатой зон, частично в тринадцатой зоне, а также в граничащих с ними пятой и третьей зонах. Имеет место 
слово дворина и за пределами восточной границы княжества: в бассейне реки Ветлуги в Костромской,  

Кировской, Горьковской областях – в десятой и седьмой лексических зонах. Наиболее многочисленно 
данное наименование в костромской лексико-семантической системе также и по сравнению с другими од-
нокоренными с ней образованиями. Данные сведения подтверждаются и костромской микротопонимией.  

В костромских говорах дворина – это крестьянская усадьба в целом (жилой дом вместе с примыкающи-
ми к нему пристройками, огородом, лугом, садом); приусадебный участок; место, где стоял дом; помещение 
для скота; заброшенная земля; дом с хозяйственными постройками; участок земли под картофель; огород, 
луг возле дома; место для постройки дома; участок под сенокос около дома и т.п.: Дворина-то у вас какая 
большая, и не обойдёшь. (д. Калинки Судиславск.); Дворину завтре скоси. (д. Борисово Кадыйск.) и т.д. 

В топонимиконе костромского края лексема дворина имеется в основном в названиях деревень, мест 
бывших усадеб, полей, например: Большой Двор. Бывшая деревня на р. Вохма. Замужем-то первый раз бы-
ла, дак в Большом Дворе жила. (Доброумово Павинск.); Власова Дворина. Деревня. Власова Дворина нахо-
дится возле Орлова хутора, на берегу Шуи. (п. Коммунар. Нейск.); Данилова Дворина. Место на реке Ро-
динке. (Кадый Кадыйск.); Дворина. Место, где раньше стоял большой дом помещика. (д. Колесово Кост-
ромск.); Каллистова дворина / Каллистова избушка. Между деревнями Курганово и Созино была. Это на-
следный дом, родовой дом семьи Каллистовых. Семья была репрессирована. Один из братьев вернулся из 
ссылки. Он на этом месте выстроил избушку. Сейчас её уже нет, но место так и называют – Каллистова 
дворина иль Каллистова избушка. (Солигаличск.); Нагибина дворина. Двор, на котором раньше стоял дом 
семьи Нагибиных. Нагибину дворину распахали и сейчас картошку сажают. (д. Починок-Чапков Кост-
ромск.); Дворина. Поле семь га на юг от бывшей деревни Якимцево. (д. Михайловское Судиславск.);  
Оникинская дворина. Поле за деревней Барское. Говорят, названа так потому, что здесь когда-то жил по-
мещик Оникин. Пойдём до Оникинской дворины за малиной. (Вахнецы, Толтуново Галичск.) и т.д. 

Дворище, по сведениям Большого толкового словаря, – народно-разговорное слово. Это место, где преж-
де была усадьба, жилище. В Древней Руси: форма коллективного землевладения и одновременно сельского 
поселения родственной группы [1, с. 242]. По материалам словаря В. И. Даля, это место под жилым домом, 
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избой с ухожами и оградой, забором, простор между всеми строениями одного хозяйства, дом, изба, семья с 
жильём своим и т.д., место во дворе, под жилой дом с ухожами, усад; вся стройка с забором, кроме избы; 
скотный двор, загон и т. д.; дворище – место, где было здание, двор, правильно дворовище [2, с. 422-423]. 

Наименование дворище, распространённое в основном на территориях Ярославской, Вологодской, а 
также отдельными ареалами в Калининской и Кировской областях, имеющееся и за пределами княжества 
(в Псковской, Брянской и Рязанской областях), на территории костромского края обозначено точечно. Од-
нако материалы ярославского областного словаря [12, с. 122], картотеки костромского областного словаря, 
картотеки костромского топонимического словаря, наших личных экспедиционных записей свидетельст-
вуют о более широком, по сравнению со сведениями карты № 17, распространении лексемы дворище. 
В костромских говорах данное слово функционирует в следующих значениях: место, на котором раньше 
был дом; дом; дом с хозяйственными постройками; подворье в целом; место бывшей усадьбы. Что касается 
топонимов, их количество незначительно, однако они подтверждают отдельные значения, которые имеют 
апеллятивы, послужившие основой для топонимизации. Дворищем называют деревню: Дворище. Деревня в 
Словинском с/с. (Антроповск.); покос: Дворище. Покос Дворище ещё был, но это давно, уж и не помню, 
теперь нет. (д. Калинки Судиславск.). 

Другие названия усадьбы, частей усадьбы, образованные на основе корня двор- (одворина, одворица,  
одворье, удворина, ободворина, ободворица, ободворье и др.), в костромских говорах встречаются реже. 
В топонимии они также редки. Например: Ободворицы. Это поле, которое начинается сразу за дворами на 
протяжении всей деревни Лядины. (д. Лядина Мантуровск.).  

Имеются также наименования дворец, дворинка, дворики и т.п., в том числе и в топонимии: Дворинка. 
Делянка в лесу. (д. Котельниково Антроповск.); Дворики. Место в Матвеевском бору, где раньше была 
деревня Полушкино. Но змеи выгнали жителей. Теперь можно видеть только разрушенные печки.  
(Парфеньевск.); Дворинка. Бывшая дворянская усадьба. Дворинкой бывшую дворянскую усадьбу называют, 
это между Климовым и Салтановым она. (п. Островское Островск.) и т.д. 

По материалам ДАРЯ, наименования с корнем двор- (карты № 1, 2, 12, 13) известны как севернорусским, 
так и среднерусским, и южнорусским говорам, однако наибольшим разнообразием производных и их значе-
ний характеризуются севернорусские говоры [3, с. 50-54, 72-74]. 

Широкое распространение слов с корнем двор- подтверждается и материалами СРНГ, а также област-
ных, в том числе и топонимических, словарей. В значительной части значений, имеющихся в костромских 
говорах, слова с корнем двор- функционируют, например, в архангельских, вологодских, ярославских, вят-
ских, нижегородских говорах [6, с. 117-118; 8, с. 12; 9, с. 130; 10, с. 228-231; 12, с. 122-123]. 

Территории распространения названий с корнем двор- уточняются при подготовке материалов для  
карт Лексического атласа русских народных говоров, в Программу которого включены соответствующие 
вопросы [7, с. 214-216]. 

Как показывают наши топонимические материалы, микротопонимы обычно возникают путём переноса 
названий на смежные объекты и на объекты, находящиеся на месте былого расположения каких-либо объек-
тов, именуемых апеллятивами. Образование микротопонима на основе апеллятива обычно происходит лек-
сико-семантическим способом (дворище → Дворище, дворина → Дворина и т.п.). При этом микротопонимы 
в определённой степени продолжают сохранять значения апеллятивов, на которых они основаны. Многие 
топонимы содержат в своём составе определения, в основном антропонимические, указывающие на принад-
лежность именуемых объектов.  

Топонимические сведения в их сравнении с апеллятивными данными, в том числе и представленными на 
лингвистических картах, позволяют сделать более точные выводы о территориальном распространении тех 
или иных лексем. Сопоставляя костромскую микротопонимию с материалами лингвистических карт атласа 
Г. Г. Мельниченко, мы не только выявляем соответствия, подтверждаем наличие наименований усадьбы и её 
частей с корнем двор- и их значений, но и делаем дополнения, расширяющие ареалы их распространения, что 
может быть отражено и на картах соответствующей тематики будущего костромского топонимического атласа. 
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ФУНКЦИИ ОНОМАТОПЕИ В НЕМЕЦКОЙ РЕКЛАМЕ© 

 
Звукоподражательные слова (звукоподражания, ономатопея) в немецком языке представляют собой 

обширный и разнообразный пласт звукоизобразительной лексики. Под звукоподражательностью вслед за 
С. В. Ворониным [5] понимается имитация звуковой стороны объекта, явления или действия средствами 
данного языка: ср. bums «звук глухого удара, стук; бумс»; klick «звук щелкания, клик». Звукоподражания 
могут выполнять междометную функцию: ср. klick «обозначает и/или указывает на ловкое, быстрое, умелое 
действие». Важно отметить, что грамматический статус звукоподражаний (ономатопей) в немецком языке 
не определен: они объединяются с междометиями в один класс интеръективов. 

В последнее время заметно возрос интерес к изучению данных языковых единиц как в славистике, так и 
в германистике [14; 15; 21; 23]. Изучение звукоподражательных слов дает основу для многих 
принципиальных теоретических обобщений в области семасиологии, лексикологии, словообразования, 
истории языка, психолингвистики. Исследование данных звуковых единиц имеет также практическую 
значимость для перевода и преподавания иностранного языка. Ономатопеи широко функционируют не 
только в разговорной речи, но и в художественных, публицистических, а также рекламных текстах.  
На активное использование звукоподражаний в немецкой рекламе указывают немецкие исследователи 
D. Nübling, Ch. Dürscheid, D. Schmauks [27; 32; 35]. 

Язык немецкой рекламы становится предметом пристального внимания немецких исследователей  
в 50-60 гг. ХХ века. Следует отметить, что реклама в этот период оценивается как негативное явление, так 
как, во-первых, она представляет собой мощное средство манипуляции человеческим сознанием, во-вторых, 
оказывает отрицательное воздействие на литературный и разговорный языки. Одним из первых на это 
указывает V. Packard [33]. Автор отмечает подсознательный характер воздействия рекламы («unterschwellige 
Werbung») на потребителя. 

В 60-70-е гг. рекламные тексты характеризуются с лингвистической точки зрения. Активно исследуются 
лексические и синтаксические средства, а также стилистические приемы. S. Grosse пытается обособить язык 
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