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Вопросы об отражении и преломлении в сознании окружающей 

действительности, репрезентации познавательной деятельности в языке 

находятся в XXI веке в центре лингвистических исследований. Понятия 

«языковая картина мира» и «менталитет» являются ведущими компонентами 

многих лингвистических исследований. Устанавливается связь между 

прагматикой и активными процессами номинации. Менталитет и язык 

являются взаимосвязанными взаимодействующими категориями, 

отражающими способность индивида выразиться ярко, креативно, привлечь 

внимание к наименованию объекта и способности удержать номинацию. 

Русская речь современной России в настоящее время подвергнута 

серьезным испытаниям на прочность. Бережное использование русского языка 

позволяет сохранить его как инструмент общения, убеждения, мысли. 

В.И. Даль утверждал, что «живой народный язык, сберёгший в 

жизненной свежести дух, который придаёт языку стройность, силу, ясность, 

целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для 

развития образованной русской речи». 

Ярко и действенно язык репрезентируется в региональных вариантах. 

Разнообразны и ярки названия городов, сёл, деревень, рек и озёр 

Тамбовской области. Особый интерес представляют названия, встречающиеся 

на территории  Козловского уезда. Студенты Социально-педагогического 

института Мичуринского ГАУ с интересом занимаются изучением данной 

проблемы, работая в творческом объединении «Веретье». Они выяснили, что на 

данной территории проживало большое количество земледельцев, которых в 

разное время называли и боярскими, и однодворцами, и государственными 

крестьянами. Основной состав жителей Козловского уезда сражался  с 

татарскими завоевателями, разрабатывал в 17 веке новые земли, являясь 

первыми переселенцами. 

Отмечаем красоту географических названий данной территории, 

сопровождаемую богатыми преданиями, сохранившимися в памяти народа, 

например, названия рек Польной Воронеж и Лесной Воронеж, их притоки 



Глазочек и Бель-Колодезь и др. Одна из легенд, бытующих на территории 

области, предполагает, что слово Воронеж, употребляемое в номинации рек и 

города Воронеж (в дальнейшем), возникли по цвету вод рек, имеющих вид 

вороненой стали. Однозначно это утверждать невозможно, но суть названия по 

данному предположению не исключена. Рассуждая на подобные темы, 

исторический писатель Валентин Иванов утверждал, что «здесь спор празден, 

нужно лишь искать правдоподобного объяснения» [4, c.367]. С достоверностью 

утверждений писателя невозможно не согласиться. 

Не вызывает сомнения, что название реки Лесной Воронеж связано с тем, 

что по её берегам тянулись могучие дремучие леса протяжённостью до ста с 

лишним вёрст. Беспрецедентно мнение учёных, доказывающих, что первая 

судовая верфь существовала около села Торбеево Козловского уезда с весны 

1660 года. 

Название реки Польной Воронеж происходит от слова «поле». Исследуя 

этимологию слова «поле», приходим к выводу, что оно происходит от 

древнерусского слова «поль» − открытый, свободный, полный. Данные 

топонимики по Козловскому уезду содержат информацию о том, что 

изначально река Польной Воронеж называлась Луговым Воронежем, т.к. по её 

сторонам располагались  многотравные луга. Название Луговой Воронеж 

бытовало в 17-18 веках среди первых жителей, заселявших эту землю. Данные 

тамбовского областного архива (ГАТО) содержат информацию о том, что на 

территории области функционируют лексемы «ржавец», «студенец», 

«колодезь». 

Притоки Польного и Лесного Воронежа Бель-Колодезь и Глазочек 

способствовали поселению на их берегах значительного количества людей. 

Особенно заметно их заселение начиная с 17 века. На месте впадения реки 

Глазочек в Лесной Воронеж появилось село Глазок. Предполагается, что 

изначально здесь селились беглые крестьяне, спасающиеся от крепостного 

права. 



Город Козлов, ныне Мичуринск, назван по фамилии первопоселенца 

Семёна Козлова, а село Глазок – по прозвищу одноглазого русского богатыря. 

Эта информация заимствована из книги Ю.С. Долгова. Беседуя со старожилами 

Сосновского района Тамбовской области, мы записали две версии названия 

населённого пункта Казинки: 

1. Уж больно там места вольные, казистые. 

2. Дюже много в этом селе коз держали. 

Безусловно, что в наше время, даже опираясь на подобную информацию, 

невозможно установить достоверную причину названия населённого пункта: 

красота пейзажа или наличие коз в хозяйстве жителей? В наше время село 

Казинка носит название Подлесное.  

Человек давая наименование чему-то, проявляет когнитивную 

способность извлекать существующие в его сознании воспоминания об 

увиденном или услышанном, прочувствованном или осмысленном, познанным 

в течение какого-то времени. 

Надёжным щитом русских земель стал земляной вал между реками 

Польной Воронеж и Челновая. Во время обороны края от  кочевников в 

Козлове были построены Ямская, Сторожевая, Заворонежская и другие 

слободы. Интересно, что в дальнейшем развивающаяся торговля и промыслы 

способствовали городу и вышеназванным слободам объединиться, расширяя 

границы. Студенты творческого объединения «Веретье» с большим интересом 

и вниманием изучают материалы топонимики Тамбовской области. Под 

руководством доцентов кафедры педагогики и психологии Г.А. Баудер и Л.И. 

Полуниной они работают с этимологическими словарями, готовят и обсуждают 

доклады по изучаемой теме, презентации. Интересно проходят 

специализированные мероприятия со студентами Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина, колледжа прикладных 

квалификаций и студентов подготовительных курсов по изучению русского 

языка Мичуринского ГАУ. Наше внимание привлекла информация Ю.С. 

Долгова о существовании в Тамбовском государственном архиве карты 



«Геометрический план Тамбовской губернии Козловского уезда Бельского 

городка сел: Казачьей слободы, Машково-Сурены, Никольское-Тож» − с 

деревнями Старой Слободы и что на Бельском мосту, с принадлежавшими к 

ним всеми землями,  которые стоят во владении тех сел у однодворцев и 

черкес…». Данную карту по данным 1782 года составили в 1782 году на 

основании данных межевания землемера подпоручика Шанниза. Карта имеет 

приличные размеры – 3м х 2,5 м. Мы уверены, что она интересна для работы 

студентов нашего объединения, т.к. содержит информацию о названиях рек, 

поселений, структуре земель и т.д. 

Постараемся познакомиться с данным историческим документом и 

посвятить ему некоторые свои изыскания. Мы согласны с утверждением Ю.С. 

Долгова о том, что в названиях – жизнь народа, с удовольствием занимаемся, 

знакомясь с новыми сведениями из истории ономастики,  этимологией   

названий, топонимикой улиц, храним народные традиции, знакомимся с 

особенностями говора области, литературным творчеством её писателей, 

встречаемся со старожилами, оформляем альбомы и стенды о писателях-

земляках... 

Перечисленные формы работы дают возможность воспитания у 

обучающихся уважения к истории родного края, родному русскому языку, 

уголку родной земли. Считаем подобного рода работу основой воспитания 

гражданина и патриота своей Родины, России. 
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