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Микротопонимы, будучи частью топонимической системы каждого 

региона, представляют собой комплекс имен собственных, впитавших и 

сохранивших на протяжении веков природные условия данной местности, 

древнюю и новейшую историю. В микротопонимах отражена духовная и 

материальная культура народа, населявшего этот край, поэтому выявление их 

лингвокультурных особенностей требует скрупулезных и всесторонних 

исследований. 

Микротопонимы как наименования объектов, сформированные на 

основе длительного проживания людей на определенной территории, имеют 

свои структурные и семантические особенности, изучение которых позволит 

осмыслить значимость и важность теоретического и практического характера 

топонимической системы. 

Общеизвестно, что современное развитие языкознания тесно связано с 

антропоцентрическим принципом научных иссследований. В этой связи 

актуальным является изучение антологической природы микротопонимов 

не только с языковой, естественно-географической, но и с 

лингвокультурологической точек зрения. Рассмотрение микротопонимов 

указанных районов важно с позиций антропоцентрической парадигмы 

исследования, поскольку это позволит описать многогранные особенности 

мировоззрения обычаев казахского народа, сложившихся на протяжении 

многих веков. 

Цель исследования – комплексное изучение лексико-семантических и 

словообразовательно-структурных особенностей лингвокультурологической  

системы микротопонимов Аксуатского, Аягозского, Уржарского районов 

области Абай и всестороннее рассмотрение их с позиций современных 

парадигм лингвистической науки. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Лингвистическое исследование совокупности микротопонимов 

Аксуатского, Аягозского, Уржарского районов области Абай в виде 

региональной микротопонимичекой системы;  

2. Обзор исследований ономастического пространства и 

микротопонимичекой системы в языкознании, классификация 

микротопонимов по классам;  

 3. Изучение особенностей мировоззрения народа через исследование 

микротопонимов Аксуатского, Аягозского, Уржарского районов области 

Абай;  



 4. Изучение концептов, составляющих микротопонимический образ 

через исследование тематических групп: «человек», «общество», «природа»; 

 5. Определение историко-этимологической природы микротопонимов 

Аксуатского, Аягозского, Уржарского районов на основе историко-

лингвистических особенностей; 

 6. Определение свойств сочетаемости на основе грамматических 

особенностей компонентов микротопонимов Аксуатского, Аягозского, 

Уржарского районов; 

 7. Определение топонимического характера микротопонимии региона 

путем словообразовательного анализа микротопонимов Аксуатского, 

Аягозского, Уржарского районов. 

 Методы исследования. При написании диссертационной работы 

использовались описательный, структурный, сравнительно-исторический, 

историко-литературный и концептуальный методы исследования. 

Основные положения (доказанные научные гипотезы и другие 

выводы, являющиеся новыми знаниями), описание основных 

результатов исследования. 

Данное исследование является одной из первых работ, посвященных 

изучению региональной топонимики с точки зрения современной 

лингвокультурологии. В диссертационной работе проанализирована 

лингвокультурологическая система микротопонимики указанных районов, в 

результате чего автором 

1. изучена в лингвистическом ракурсе совокупность 

микротопонимов Аксуатского, Аягозского, Уржарского районов области 

Абай как объект региональной микротопонимической системы;  

2. осуществлен обзор исследований микротопонимической системы  

в ономастическом пространстве языкознания, проведена их классификация; 

3. проанализированы этнокультурные основы распознавания 

микротопонимов Аксуатского, Аягозского, Уржарского районов области 

Абай с точки зрения глобального образа вселенной и народного познания в 

рамках региональной микротопономии;  

4. сгруппированы микротопонимы Аксуатского, Аягозского, 

Уржарского районов области Абай по темам: «человек», «общество», 

«природа» с указанием концептов, составляющих микротопонимический 

образ; 

5. изучены историко-лингвистические особенности 

микротопонимов Аксуатского, Аягозского, Уржарского районов и выявлен 

историко-этимологический характер микротопонимов региона; 

 6. определены свойства сочетаемости путем систематизации 

грамматических особенностей микротопонимов Аксуатского, Аягозского, 

Уржарского районов; 

7. раскрыты топонимобразующие особенности микротопонимии 

региона посредством словообразовательного анализа микротопонимов 

Аксуатского, Аягозского, Уржарского районов. 

 



 

Обоснование новизны и значимости полученных результатов 

 Результаты и выводы исследования вносят определенный вклад в 

решение некоторых теоретических вопросов, касающихся ономастики, 

топонимии, казахской этнолингвистики, лингвогеографии: 

1. сформирована региональная микротопономическая 

лингвокультурная система в исследовании проблемы микротопонимов 

Аксуатского, Аягозского, Уржарского районов области Абай; 

2. рассмотрены микротопонимические классы по отношению к 

микрогидронимам, микроронимам, микрорононимам, фито-микротопонимам, 

отражающим названия населенных пунктов; 

3. этнокультурные распознавания микротопонимов Аксуатского, 

Аягозского, Уржарского районов области Абай с точки зрения глобального 

образа вселенной и народного познания представляют новый аспект 

изучения микротопонимии региона; 

4. При рассмотрении проявлений этнического мировоззрения в 

топонимической системе такие понятия, как познание (этническое познание 

или этическое познание), мировоззрение, региональная 

микротопонимическая картина мира были сгруппированы вокруг концептов 

«человек», «общество», «природа»; 

5. В теоретическом аспекте изучены историко-лингвистические 

особенности микротопонимов Аксуатского, Аягозского, Уржарского районов 

и через языковые слои выявлен историко-этимологический характер 

микротопонимов региона; 

6. При анализе структуры топонимического пространства и 

особенностей словообразования топонимы рассматриваются как единое 

целое; 

 7. Микротопонимы имеют свойственную им грамматическую природу, 

морфологическую структуру, способы создания словообразовательных форм 

– фактически, словообразовательную структуру. Словообразовательные 

особенности микротопонимов Аксуатского, Уржарского, Аягозского районов 

были сгруппированы в топонимы, созданные лексико-семантическим, 

аналитико-семантическим, синтетико-семантическим подходами, исходя из 

известных способов построения словосочетаний. 

 Соответствие исследовательской работы направлениям развития 

науки или государственным программам. 

 Диссертационная работа соответствует направлениям развития 

лингвистической науки и предполагает решение целей программной статьи 

«Семь граней  Великой степи». 

Вклад докторанта в науку отражен на всех этапах исследования, а 

именно: на начальном этапе – сбор библиографического материал, его отбор 

и анализ, на следующем этапе - анализ языкового материала с точки зрения 

лингвокультурологии и его экспертиза, и, наконец, на заключительном этапе 

- подготовка публикаций по результатам исследования. 



 Основные результаты диссертационного исследования нашли 

отражение в опубликованных работах, полностью соответствующих теме 

диссертации: в рецензируемом, относящимся к 98% процентилю и  

входящему в базу Scopus научном журнале – 1 статья, в научных изданиях, 

рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в области науки и 

высшего образования МНВО РК - 3 статьи, в сборниках Международных 

научных конференций – 4 статьи, в республиканском научном журнале - 1 

статья. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 


