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БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ А/О В ТОПОНИМАХ: 
ПРИЧИНЫ ВАРЬИРОВАНИЯ

В статье изучаются причины орфографического варьирования безударных а/о при 
написании топонимов. Данный тип варьирования известен по трудам исследователей 
российской топонимии, а также представлен в Государственном каталоге географических 
названий (ГКГН) в виде топонимов, нуждающихся в уточнении написания. Материалом 
исследования стали топонимы из ГКГН, испытывающие варьирование в написании без-
ударных а/о. Источниками исследования послужили нормативно-правовые акты субъектов 
страны и муниципальных образований, справочники административно-территориального 
деления, списки населенных мест и топографические карты XVIII–XXI вв. В результате 
применения ономастических приемов, таких как анализ вариантов имен, этимологиче-
ский анализ, лингвогеографический анализ и др., были выявлены и проиллюстрированы 
примерами следующие причины орфографического варьирования топонимов: влияние 
местных говоров, деэтимологизация топонима, гиперкоррекция написания топонимов, 
введение правил практической транскрипции, устное освоение заимствованных топо-
нимов, фонетизация написания топонимов. Основной же предпосылкой варьирования 
является безударная позиция гласных а/о. Влияние местных говоров (оканье или аканье) 
может сказаться на написании топонима, особенно в условиях его деэтимологизации, но 
оно не является обязательным. Деэтимологизация проявляется в утрате связи с конкрет-
ным апеллятивом или антропонимом, лежащим в основе топонима. Топонимическое 
варьирование усугубляется в случае известного варьирования написания апеллятива или 
антропонима. Гиперкоррекция заключается в желании написать топоним в такой форме, 
которая ощущается как правильная. При гиперкоррекции и фонетизации игнорируются 
традиции употребления топонима и его языковое происхождение. Введение правил 
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практической транскрипции приводит к варьированию в передаче на русский язык за-
имствованных топонимов при условии наличия их традиционных написаний. При устном 
освоении заимствованных топонимов варьирование возникает в результате различной 
передачи незнакомых фонем. Отмечается, что часто варьирование носит комплексный 
характер, при этом деэтимологизация играет решающую роль.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: топоним; топонимия России; безударные гласные; орфографи-
ческое варьирование; деэтимологизация; местные говоры; гиперкоррекция; фонетизация; 
практическая транскрипция
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Введение
Варьирование на письме безударных гласных в топонимах является доста-

точно распространенным явлением. На конец 2022 г. в Государственном ката-
логе географических названий [ГКГН] несколько названий населенных пунктов 
сохраняют статус несогласованных, т. е. имеющих расхождения в написании, 
по причине варьирования безударной гласной а/о: д. Благоче́во / Благачёво (К остр.: 
Чухл.), д. Родио́нцево / Радио́нцево (К остр.: Солигалич.), д. Созо́ново / Сазо́ново 
(К остр.: Поназ.), с.  Лобы́нцево / Лабы́нцево (Л ип.: С тан.), д. Короба́ново / 
Караба́ново (Т вер.: А ндр.), д. Торбе́ево / Тарбе́ево (Т ом.: Перв.), д. Потреки́чево / 
Патреки́чево (В лг.: Шексн.) [ГКГН].

Варьирование безударных гласных в топонимах как лингвистическое явление 
отмечалось в работах отечественных топонимистов. Например, И. А. Воробьева 
замену одних безударных гласных другими объясняла влиянием местного диа-
лекта [Воробьева, 1973, 174]. По наблюдениям исследовательницы, диалектное 
произношение редко попадает на карты и в другие письменные источники, тем 
не менее некоторые диалектные топонимы стали официально закрепленными 
формами [Там же, 179].

Исследуя проблему топонимического варьирования, Ю. А. Карпенко среди 
причин возникновения синхронических вариантов топонимов выделяет прежде 
всего различия литературного языка и диалекта, различия традиции и живой 
речи, а также ошибки или искажения официальных наименований [Карпенко, 
1965, 18]. Ошибки на топографических картах отмечает и А. К. Матвеев, подчер-
кивая, что в слабой (безударной) позиции они встречаются чаще [Матвеев, 2001, 
54]. Безударные слоги в качестве постоянной причины вариантности топонимов 
называет также З. В. Рубцова, указывая, что при выборе официальной формы 
наименования альтернативными становятся литературное и диалектное звучание 
онима [Рубцова, 1993, 44].
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Не исключая влияния местных говоров на орфографию топонимов и ошибки 
картографов, характер которых так и остается нераскрытым, мы полагаем, что 
одними этими причинами не исчерпывается орфографическое варьирование 
топонимов с безударными а и о. Письменная речь вторична по отношению к уст-
ной речи, в которой гласные претерпевают позиционные изменения. Согласно 
произносительным нормам русского литературного языка, гласные [а] и [о] 
в предударных и заударных слогах изменяют свое качество и становятся нераз-
личимыми в устной речи [РГ, 25–28]. В основе же правил русской орфографии 
«лежит принцип необозначения на письме мены звуков под влиянием положения 
в слове» [ПРОП, 14]. Согласно общему правилу написания значимых частей 
слова, выбор той или иной буквы на месте безударной гласной определяется 
«путем проверки другими словами и формами, где в той же значимой части 
слова (в том же корне, в той же приставке, суффиксе, окончании) проверяемый 
гласный находится под ударением, например: гора́ (ср. го́ры, го́рный), набра́ть 
(на́бранный), земляно́й (овся́ный), в до́ме (в столе́)» [Там же, 40–41]. Написание 
букв на месте безударных гласных, которые невозможно проверить по общему 
правилу, должно определяться в словарном порядке.

Что касается топонимов (как русского происхождения, так и адаптированных 
заимствованных), то определить выбор буквы на месте безударной гласной в них 
таким образом невозможно. Например, нельзя поставить в ударную позицию 
вариативные а/о в Родио́нцево / Радио́нцево или в Курота́ / Курата́. Даже если 
мы догадываемся об этимологии топонима, опираться на орфографию этимона 
нельзя, поскольку он уже не является значимой частью данного топонима, а пред-
ставляет собой совершенно другое слово, как правило, другое имя собственное 
или нарицательное. Проверить написание всех подобных топонимов в словарном 
порядке также невозможно ввиду отсутствия словаря, включающего все топонимы 
России. Наиболее авторитетным в этом плане ресурсом призван быть [ГКГН], 
однако и в нем имеются несогласованные названия.

Таким образом, целью исследования является определение конкретных при-
чин орфографического варьирования безударных гласных в топонимах. Решение 
этого вопроса призвано способствовать осмыслению и совершенствованию про-
цесса нормализации топонимов.

Материал и источники исследования
Материалом исследования являются вариативные топонимы, нормализован-

ные в [ГКГН] с 2017 г. На протяжении последних пяти лет нами велся мониторинг 
всех изменений в [ГКГН], и по его результатам был составлен список норма-
лизованных за этот период топонимов с варьированием написания безударной 
гласной. Среди примеров данного типа варьирование а/о происходит в первом 
предударном слоге, во втором предударном слоге и в заударном слоге.
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В первом предударном слоге варьирование а/о встречается:
▪ в начале слова: Алёс / Олёс, Альша́нка / Ольша́нка, Ошня́к / Ашня́к;
▪ после заднеязычных согласных: Благачёво / Благочёво, Кага́ево / Кога́ево, 

Кази́нка / Кози́нка, Кайба́лы / Койба́лы, Кастра́мово / Костра́мово, Козе́евщина / 
Казе́евщина, Конду́ровка / Канду́ровка, Копо́сино / Капо́сино, Корю́зино / 
Карю́зино, Хара́блино / Хора́блино, Хашго́рт / Хошго́рт, Шегаша́ново / 
Шегоша́ново, Щекату́рово / Щекоту́рово;

▪ после парных твердых согласных: Афона́сово / Афана́сово, Бари́лов / 
Бори́лов, Бато́вка / Бото́вка, Верхний Тона́й / Верхний Тана́й, Данцо́во / Донцо́во, 
Короба́ново / Караба́ново, Костаря́та / Косторя́та, Курота́ / Курата́, Любонё / 
Любанё, Малое Софро́ново / Малое Сафро́ново, Марты́ново / Морты́ново, 
Моке́ево / Маке́ево, Моля́вица / Маля́вица, Попу́лино / Папу́лино, Раго́зино / 
Рого́зино, Свапски́е Дворы / Свопски́е Дворы, Созо́ново / Сазо́ново, Солома́товка / 
Салама́товка, Торбе́ево / Тарбе́ево.

Во втором предударном слоге варьирование а/о встречается:
▪ в начале слова: Осташо́во / Асташо́во;
▪ после заднеязычных согласных: Галичёвка / Голичёвка, Карату́н / 

Корату́н, Колмако́во-Миасское / Калмако́во-Миасское, Короба́ново / Караба́ново, 
Халабу́рдиха / Холобу́рдиха;

▪ после парных твердых согласных: Бахото́к / Бохото́к, Мохначёво / Мах-
начёво, Патреки́чево / Потреки́чево, Родио́нцево / Радио́нцево, Салома́тово / 
Солома́тово, Солома́товка / Салама́товка.

В заударном слоге варьирование а/о выявлено:
▪ после заднеязычных согласных: Жи́харево / Жи́хорево, Ко́корево / Ко́карево, 

По́ньгагуба / По́ньгогуба;
▪ после парных твердых согласных: Си́моново / Си́маново, Ква́рзангский / 

Ква́рзонгский.
Данный список не включает топонимы, в которых варьирует написание 

гласной, находящейся под ударением: Ра́гозино / Рогозино, Ка́рьково / Корь-
ково, Ра́кульское / Рокульское, Па́дбережье / Подбережье и др. Например, 
в [ГКГН] до 2019 г. имело статус несогласованного название д. Рагозино / 
Рогозино (Новг.: Мош. ), впос ледствии нормализованного в написании Раго-
зино. Не зная ударения в слове, можно подумать, что в данном примере 
варьированию подвержен безударный слог. Однако, как свидетельствует 
проф. В. Л. Васильев в переписке с автором статьи, ударение на первом слоге 
в топониме Ра́гозино было искони. Такое написание подтверждается данными 
[ПКРИ]: Рагозина (1816), [Стрельбицкий, 1871]: Рагозна, [СНМ Новг., 1911, 
84]: Рагозино. В [ЗНО-370] также кодифицировано написание Рагозино. 
Вариант Рогозино мог появиться только в результате ошибки картографов, 
не знавших акцентологических особенностей топонима и написавших его 
по аналогии с другими топонимами Рого́зино.
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Источниками исследования явились, таким образом, действующие 
нормативно- правовые акты субъектов страны и муниципальных образований 
(законы об административно-территориальном делении, об установлении границ 
муниципальных образований, уставы муниципальных образований), отража-
ющие, как правило, местные нормы употребления топонимов, справочники 
административно-территориального деления и списки населенных мест разных 
годов издания, доступные в интернете топографические карты, сайты муници-
пальных образований. Для уточнения местных норм употребления топонимов 
осуществлялись запросы в администрации соответствующих муниципальных 
образований.

Причины орфографического варьирования

Влияние местных говоров
Влияние местных говоров, как отмечают исследователи, чаще всего наблюда-

ется в устной речи жителей старшего поколения [Воробьева, 1973, 179]. Однако 
следующие примеры наглядно показывают, что диалектная форма может оказать 
влияние и на написание топонимов, затемняя их внутреннюю форму.

До 2019 г. в [ГКГН] несогласованным являлось написание названия пос. Алес / 
Олес (Брян.: Сузе м.). В действительности топоним произносится [ал’о́с], 
но неупотребление буквы ё влечет написание Алес. Среди вариантов названия 
в [ГКГН] были указаны Бор (Олес) и Олес. В [АТД Брян., 1972, 226] зафикси-
ровано написание Олес, как и на генштабовских картах (1985, 1990) [Генштаб]. 
В [АТД Брян., 2013, 107] (состояние на 2007 г.) находим написание Алёс, как и в 
законе Брянской области № 3-З от 09.03.2005 г. «О наделении муниципальных 
образований статусом городского округа, муниципального района, городского 
поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных обра-
зований в Брянской области». В русских народных говорах зафиксированы слова 
смол., днепр. алёс ‘мокрое, топкое место, заболоченный луг’ [СРНГ, 1, 234] 
и пск. олёс ‘топкое место, заливаемое во время дождей и половодья’ [СРНГ, 23, 
186]. М. Фасмер возводит эти слова к лтш. aluots ‘родник’ [Фасмер, 1, 71]. Гео-
графическое же расположение пос. Алёс не позволяет говорить о связи названия 
с термином алёс / олёс в значении ‘топкое место’. Населенный пункт расположен 
на опушке леса (отсюда и лексический вариант названия — Бор, а на карте Брян-
ской области — Красный Бор (1945) [АКБО]), что указывает на связь названия 
с полесским термином олёс, ольс ‘участок черноольхового леса’ [Мурзаев, 1984, 
412], польск. ols ‘тип леса с ольхой и ясенем в качестве видов, преобладающих 
на болотных почвах’ [SJP]. Поселок Алёс находится на юге Брянской области, 
в зоне акающих говоров, и это могло повлиять на произношение и написание 
топонима. Ранее в Брянской области существовали и другие топонимы Алёс, про-
исхождение которых связано с термином алёс / олёс именно в значении ‘топкое 
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место’. В соседней Республике Беларусь также находим топонимы Алёс, Алес < 
белорус. алёс ‘обл. болото’ [БРС, 85]. Таким образом, местные акающие говоры 
и региональная топонимическая система с наличием топонимов Алёс способ-
ствовали орфографическому варьированию топонима Олёс.

Несогласованным до 2018 г. в [ГКГН] являлось и название с. Альшанка / 
Ольшанка (Сарат.: Екатерин.). В настояще е время в [ЗСО-83] дано написание 
Альшанка. Картографические источники разных годов издания дают следу-
ющие варианты написания названия: Альшанка, Ольшанка, Ельшанка. Вари-
ант Альшанка зафиксирован на генштабовских картах 1980-х гг. [Генштаб], 
в [ВТКС] — Альшановка (1870). Вариант Ольшанка (1928) дан в [КНПС]. Вариант 
Ельшанка — в [ВДЕР] (1888) и в [Шуберт, 1826–1840]. В [СНМ Сарат., 1859, 93] 
обозначена д. Ольшанка (Юматовка) при р. Ольшанка. В [СНМ Сарат., 1914, 
32] также находим написание с. Ольшанка. В [Козинец, 2013, 19] отмечается, 
что село было названо по реке Альшанка, которая получила свое наименование 
от растущей по ее берегам ольхи. Переход начальной о в а в литературной форме 
топонима представляет собой следствие местного акающего говора. Подобное 
явление наблюдается и в названии сел области Агарёвка (от фамилии Огарёв), 
Адоевщина (от фамилии Одоевский), Апалиха (от опал, опаливать). Однако такой 
переход нельзя назвать повсеместным и обязательным. В настоящее время в обла-
сти многие топонимы сохраняют написание Ольшанка.

Подобных примеров можно привести и больше. Окающие или акающие 
говоры способны в ряде случаев оказать влияние на написание топонимов, но 
не всегда можно точно определить, началось ли варьирование на топонимическом 
или дотопонимическом уровне. Апеллятив или антропоним, лежащий в основе 
топонима, изначально может иметь варианты написания, что способствует 
в дальнейшем и варьированию самого топонима. В этом случае можно говорить 
о деэтимологизации топонима, т. е. «утрате основой имени связи с апеллятивом 
(отсутствие этимологической прозрачности в данный период)» [Подольская, 
1988, 56]. Только деэтимологизация эта будет особого, орфографического плана, 
в результате которой теряется связь с написанием этимона.

Деэтимологизация топонима
Как отмечает А. В. Суперанская, «лексическое значение апеллятива, лежа-

щего в основе имени собственного, обычно бывает редуцировано, а связь имени 
с понятием этого апеллятива стремится к нулю» [Суперанская, 2007, 258]. 
Отмеченный интегральный признак имен собственных наиболее ярко прояв-
ляется у топонимов, особенно сложившихся естественным путем. В процессе 
употребления топонимов в речи лексическое значение апеллятива или имени 
собственного, лежащего в его основе, уходит на второй план, поскольку «основ-
ное назначение топонимов — различать географические объекты» [Суперанская, 
1984, 119]. В результате этого топонимы могут подвергнуться деэтимологизации, 
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что способствует их переосмыслению и дальнейшим трансформациям на почве 
народной этимологии или аналогии.

Пример с вариативным написанием названия хут. Казинка / Козинка (Став-
роп.: Петр.) в этом плане мож но считать показательным. Населенный пункт 
основан в начале XX в. как поселение семьи Казинских. На [ВТКК] поселение 
обозначено как хут. Казинские (1926). Далее в результате субстантивации топоним 
закономерно меняет свою структуру и в [КЮР] уже дан в написании Казинка 
(1941). На генштабовской карте 1985 г. хутор обозначен как Казинка, на карте 
1988 г. — как Козинка [Генштаб]. В [ПСК-63] хутор дан в написании Казинка. 
Однако в [ЗСК-36] находим написание Козинка. С целью унификации написания 
названия хутора в нормативно-правовых документах был издан [ЗСК-97], изме-
нивший написание Козинка на Казинка. В Ставропольском крае есть еще два 
ойконима Казинка, происхождение которых «связывают с большим количеством 
коз, водившихся здесь в прежнее время» [Гниловский, 1954, 312]. Таким образом, 
народная этимология сказалась и на появлении варианта Козинка.

Учитывая большое количество названий населенных пунктов, образован-
ных на основе антропонимов, деэтимологизация топонима может проявляться 
и в утрате связи с конкретным антропонимом ввиду его активного варьирова-
ния. Примеры такого типа наиболее многочисленны и могут объясняться как 
варьированием антропонима-основы, так и варьированием самого топонима под 
влиянием местных говоров.

До 2020 г. несогласованным в [ГКГН] являлось название д. Казеевщина / 
Козеевщина (Смол.: Демид.). В [СНМ Смол., 1859 , 336] находим написание 
Казеевщина. В [СНМ Смол., 1904, 319] дан вариант Козеевщина. В справочни-
ках конца XX в. зафиксировано написание Казеевщина [АТД Смол., 1981, 18; 
1993, 35]. В [ЗСО-131] кодифицирован вариант Козеевщина. На генштабовских 
картах встречается разное написание: на карте 1980 г. — Казеевщина, а на карте 
1983 г. — Козеевщина [Генштаб]. Название деревни имеет отантропонимическое 
происхождение и может быть образовано как от фамилии Козеев, так и от фамилии 
Казеев. Являются ли эти ныне разные фамилии орфографическими вариантами 
одной исходной фамилии, сложно сказать. Ясно, что они происходят, в свою 
очередь, от имен Козей и Казей. Эти редкие имена (или варианты одного имени) 
в настоящее время сложно сопоставить с их полными формами. А. В. Суперанская 
рассматривает народную форму Козей как вариант имен Кодей, Козьма, Нико-
лай [Суперанская, 2010, 148], а форму Казей — как вариант имени Каздой [Там 
же, 135]. Таким образом, неопределенность топонимной основы способствует 
варьированию топонима.

До 2019 г. в [ГКГН] было несогласованным написание названия д. Малое 
Сафроново / Малое Софроново (Твер.: К ашин.). Вариант написания Соф роново 
находим в [КВВ] (1941). На топографических картах 1970–1990-х гг. дано напи-
сание Малое Сафроново [Генштаб]. В [ЗТО-4] кодифицировано написание Малое 
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Софроново. Как отмечает Б. О. Унбегаун, «народные формы русских крестильных 
имен обычно обнаруживают фонетические особенности, которые свойственны 
общему фонетическому развитию русского языка. Неударное о произносится как 
(или почти как) а — черта, которая не получает отражения в орфографии. Но ряд 
фамилий, в дополнение к правильному написанию с о, обнаруживает “фонети-
ческое” написание с а, например: Софронов / Сафронов < Софрон, Сафрон < 
Софроний < Σωφρόνιος» [Унбегаун, 1989, 45]. В настоящее время сложно устано-
вить, какая из двух фамилий — Сафронов или Софронов — изначально лежала 
в основе топонима. Вариант написания с п редударным о, вероятно, обусловлен 
региональной фонетической особенностью — оканьем. Вариант с предударным 
а может свидетельствовать о влиянии на написание топонима фамилии Сафро-
нов, которая встречается, по всей видимости, чаще, чем Софронов. По нашим 
подсчетам на материале [ГКГН], основа Сафрон-/Софрон- встречается в топо-
нимии России 142 раза, 66 % из этих топонимов содержат Сафрон-. Основа 
Софрон- имеет ограниченное распространение и образует два основных ареала. 
Первый ареал объединяет Архангельскую, Вологодскую, Ярославскую, Тверскую 
и Нижегородскую области и может объясняться оканьем в местных говорах. Вто-
рой ареал охватывает Республику Саха и Чукотский автономный округ и может 
рассматриваться как вторичный.

Варьирование таких фамилий, как Асташов / Осташов, Афанасов / Афонасов, 
Барилов / Борилов, Жихарев / Жихорев, Калмаков / Колмаков, Карюзин / Корюзин, 
Кокарев / Кокорев, Макеев / Мокеев, Махначев / Мохначев, Рагозин / Рогозин, 
Радионцев / Родионцев, Сазонов / Созонов, Саламатов / Соломатов / Саломатов, 
Тарбеев / Торбеев, Щекатуров / Щекотуров и др., способствует варьированию 
и производных от них топонимов.

Гиперкоррекция написания топонима
На фоне деэтимологизации топонима наблюдаются и случаи гиперкоррекции, 

под которой в лингвистике понимается «свойство форм (слов и т. п.), ошибочно 
“исправленных” на основании неправильного этимологизирования» [Ахманова, 
1966, 99]. В ономастике гиперкорректной формой называется «форма имени соб-
ственного, возникшая из потребности говорящего (или пишущего) произносить 
(или писать) имя в такой форме, которая ощущается как правильная, и при этом 
устранить или обойти элементы (прежде всего фонологического плана), ощуща-
емые как некорректные» [Подольская, 1988, 50–51].

В материале исследования обнаружено несколько примеров вариативных 
написаний, гиперкорректные формы которых выявляются на генштабовских кар-
тах 1980-х гг.: Хараблино / Хораблино, Шегашаново / Шегошаново, Костарята / 
Косторята и др. Очевидно, что источником гиперкорректных форм могут быть 
и другие официальные ресурсы, но на топографических картах это выявляется 
в первую очередь при сопоставлении разновременных карт XX, XIX вв. и даже 
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XVIII в. Возникновение на генштабовских картах 1980-х гг. гиперкорректных 
написаний имеет свое объяснение. Целенаправленная деятельность по нормали-
зации топонимов в России активизировалась во второй половине XX в. и в боль-
шей степени сказалась на написании топонимов на топографических картах 
того времени. Как мы видим по нормативно-правовым актам XXI в., в качестве 
официальных написаний утверждаются такие, которые соответствуют традициям 
употребления.

До 2019 г. в [ГКГН] было несогласованным написание названия д. Хара-
блино / Хораблино (Ряз.: Клеп.). На картах [Менде, 1850; Стр ел  ьбицкий, 1871; КРГ 
(1875)] населенный пункт обозначен как Граблина. Списки населенных мест дают 
следующие написания названия деревни: Хараблина (Машутина) (1859) [СНМ 
Ряз., 1859, 16], Харабрино, Хараблино (1906) [СНМ Ряз., 1906, 512]. На [КРО] 
находим вариант Хараблино (1941). В [ЗРО-83] также кодифицирован вариант 
Хараблино. Только на генштабовских картах 1980-х гг. дан вариант Хораблино 
[Генштаб]. Топоним остается этимологически неясным, но, вероятно, имеет 
отантропонимическое образование. Также неясно, можно ли вариант Граблина 
считать исходным или ошибочным. Появление на картах варианта Хораблино мы 
связываем с проявлением гиперкоррекции, когда в условиях деэтимологизации 
топонима и неопределенности выбора буквы, обозначающей безударную глас-
ную, ставится орфографически допустимая буква. В данном примере вариант 
написания Хараблино можно считать традиционным, а Хораблино — гиперкор-
ректным.

Несколько иной случай гиперкоррекции наблюдается на примере названия 
населенного пункта Поньгагуба / Поньгогуба (РК: Костом.), имевшего в [ГКГН] 
статус несог ласованного до 2019 г. На картах первой половины XX г. название 
дано в написании Поньга Губа [КЕЕЧ; КК], Поньга-Губа [КСС]. На генштабов-
ских картах 1980-х гг. представлено уже слитное написание Поньгогуба [Ген-
штаб], в котором, по всей видимости, о выступает как соединительная гласная 
сложного слова. Карельское название топонима — Ponkalahti, где -lahti ‘залив, 
заводь’ [КРС, 137], а Ponka- — часто встречающаяся топооснова (ср. Поньга, 
Поньгаярви и др.). Таким образом, при передаче на русский язык карельский 
топоним подвергся частичному переводу и в результате «игнорирования сложной 
структуры, свойственной прибалтийско-финской топонимии» [Захарова и др., 
2022, 257] из сложного по структуре стал топонимом-словосочетанием — Поньга 
Губа. В дальнейшем, учитывая, вероятно, особенности региональной топонимии, 
название Поньга Губа превратилось в сложный топоним Поньгогуба, пройдя 
на этом пути стадию дефисного написания — Поньга-Губа. Изучая проблемы 
в передаче сложных карельских топонимов на русский язык, исследователи уже 
отмечали, что придание функции соединительного гласного о/е финальному 
гласному атрибутивного элемента сложных прибалтийско-финских топонимов 
приводит к ущербной передаче безударного гласного карельского оригинала 
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на стыке компонентов сложных топонимов [Там же, 269]. Появление варианта 
Поньгогуба можно считать результатом гиперкоррекции.

Правила практической транскрипции
Среди причин, приводящих к возникновению варьирования безударных 

а/о в топонимах, можно назвать и введение правил практической транскрипции, 
которые служат для передачи на русский язык топонимов на языках народов 
России. До 2019 г. в [ГКГН] имело статус несогласованного название с. Ошняк / 
Ашняк (РТ: Алекс.). В [СНМ Каз., 1859, 93 ] деревня  упомин ается в написа-
нии Ошняк (Тюбяк). Написание Ошняк находим и на всех известных картах 
до 1980-х гг. Однако на генштабовских картах 1980–1990-х гг. дано написание 
Ашняк [Генштаб]. Оно же встречается в [АТД Тат., 1997, 37; КТРТ]. В действую-
щих нормативно- правовых актах, таких как [ЗРТ-11; ПМЮ-7], кодифицировано 
написание Ошняк. Варьирование названия вызвано особенностями передачи 
на русский язык татарской мягкой фонемы, обозначаемой буквой ə в татарском 
алфавите. Татарское название села Əшнəк содержит букву ə, которая, согласно 
инструкции по передаче на картах татарских по происхождению названий, должна 
передаваться «через а в начале слова, в конечном открытом слоге, а также после 
шипящих, х и һ; в остальных случаях — через я» [Инструкция, 1964, 7]. Таким 
образом, татарское написание Əшнəк стало передаваться на русском языке как 
Ашняк, став на некоторое время официальным вариантом традиционного написа-
ния Ошняк. Хотя написание Ашняк ближе к татарскому произношению названия, 
нормализация топонима на русском языке пошла по пути аналогии с написанием 
других подобных топонимов: д. Ошняк-Качкалак, с. Русский Ошняк, с. Большой 
Ошняк, с. Малый Ошняк, пос. Верхний Ошняк (РТ: РС).

Устное освоение заимствованных топонимов
Написание в  русском языке заимствованных топонимов, в частности топони-

мов на языках народов России, имеет свои особенности. Многие топонимы были 
заимствованы в период, предшествовавший началу систематического изучения 
большинства языков, в том числе не имевших на тот момент письменности, поэ-
тому в их написании на русском языке не могло быть никакой последовательности 
и системности. Необычные для русского человека фонемы могли передаваться 
на письме самым неожиданным образом.

Показательным примером может служить несогласованное до 2018 г. 
в [ГКГН] название д. Хашгорт / Хошгорт (ЯНАО: Шурышкар.). В [АЮ] населен-
ный пункт обозначен как К иж горски (1794). В [КБО] дан вариант Кыжгорские 
(1809). В [КСКВ] находим Кош Горт (1858). В [СНМ Тоб., 1871, 40] населенный 
пункт зафиксирован в написании Кыжгорский (Кот-Горт), где в варианте Кот-
Горт допущена опечатка: должно было быть Кош-Горт. В [КТГ] находим напи-
сание Кашгорския (1889). В [ОКЕ] зафиксировано написание Кошгорт (1942). 
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На генштабовских картах 1980-х гг. деревня обозначена в разных написаниях: 
Хашгорт и Хошгорт [Генштаб]. Варьирование написания названия деревни отме-
чалось и местными средствами массовой информации: «как правильно пишется 
название поселения Хашгорт — через а или через о? Этого не вспомнят даже 
местные жители» [Вести Ямал]. Название происходит от хант. хӑш ‘тальник; 
тальниковый’ и көрт ‘стойбище, село, дер евня’. Таким образом, хантыйский 
краткий гласный [ӑ] в русской передаче на письме обозначался в разных источ-
никах буквами и, ы, о, а.

Фонетизация написания топонима
При заимствовании иноязычных топонимов может наблюдаться явление, 

противоположное гиперкоррекции, которое можно назвать фонетизацией напи-
сания топонима. Если при гиперкоррекции традиционные написания с а изме-
нялись на о (Хараблино > Хораблино, Шегашаново > Шегошаново и др.), то при 
фонетизации наблюдается обратный процесс, как при реализации фонетического 
принципа орфографии. А. В. Суперанская такое явление называет фонетизмом 
[Суперанская, 1978, 131].

Примером может служить написание несогласованного до 2020 г. в [ГКГН] 
названия д. Когаево / Кагаево (РХ: Ордж.). В [КСК] находим написание Когаев-
ский (1925). В [АТД Кра с., 1972, 128; 1983, 74] зафиксировано написание Когаево. 
На большинстве топографических карт XX–XXI вв. дано написание Когаево. 
Только на генштабовских картах 1980-х гг. обозначено Кагаево [Генштаб]. Хакас-
ское название населенного пункта — Хоғайлар аалы [Бутанаев, 1995, 171], что 
указывает на происхождение названия от личного хакасского имени Когай [СЛИ, 
57; ХРС, 349]. Исторически засвидетельствованное написание Когаево этимоло-
гически ближе к хакасскому написанию (Хоғай аал) и является более логичным 
и последовательным с позиции Инструкции по русской передаче географических 
названий Хакасской автономной области [Инструкция, 1977], чем фонетическое 
написание Кагаево в современных нормативно-правовых актах.

Заключение
Варьирование безударных гласных в топонимах является одним из рас-

пространенных типов топонимического варьирования. Ему подвержены как 
русские, так и заимствованные русским языком топонимы. Основной предпо-
сылкой варьирования является безударная позиция, в которой звуки теряют свое 
качество. В устной речи, согласно произносительным нормам, они становятся 
неразличимыми. Правила орфографии основаны на принципе необозначения 
на письме мены звуков в зависимости от их позиции в слове. Тем не менее, как 
отмечают исследователи, одни безударные гласные могут заменяться другими 
на письме под влиянием местного говора или ошибок.
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Анализ топонимов с варьированием безударных а/о на основе разно-
временных официальных письменных источников позволил выявить среди 
основных причин варьирования следующие: влияние местных говоров (оканье 
или аканье); деэтимологизация топонима; гиперкоррекция написания топонима; 
введение правил практической транскрипции; устное освоение заимствованных 
топонимов; фонетизация написания топонима. Возможно, материал позволит 
выявить и другие причины варьирования безударных а/о. Обнаруженные при-
чины неравнозначны по своему влиянию и сфере действия. Например, при 
деэтимологизации топонима вероятность орфографического варьирования при 
его написании существенно выше, чем в ситуации влияния местных говоров, 
когда различие диалектного и литературного варианта остается очевидным. Если 
влияние акающих и окающих говоров на написание топонимов чаще наблюда-
ется у русских по происхождению названий, то введение правил практической 
транскрипции как причина варьирования типично сугубо для заимствованных 
названий. Разные причины могут совмещаться до такой степени, что сложно 
бывает определить первопричину варьирования. Чаще всего, вероятно, таковой 
выступает деэтимологизация, на фоне которой могут закрепиться на письме 
диалектные особенности, а также развиться такие явления, как гиперкоррекция 
или фонетизация написания топонимов. При заимствовании русским языком 
топонимов на языках народов России деэтимологизация становится основной 
причиной варьирования топонима.

Установление причин возникновения топонимического варьирования может 
способствовать совершенствованию нормализации вариативных топонимов, 
особенно в условиях неопределенности местного узуса. Если есть возможность 
обнаружить случаи влияния на орфографию названия, допустим, явления гипер-
коррекции, то будут шансы избежать и гипернормализации.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков и диалектов
днепр. русские говоры Поднепровщины
пск. псковские говоры русского языка

смол. смоленские говоры русского языка
хант. хантыйский язык

В названиях административно-территориальных единиц
Брян.: Сузем. Суземский район Брянской 
 области
Влг.: Шексн. Шекснинский район 
 Вологодской области
Костр.: Поназ. Поназыревский район 
 Костромской области
Костр.: Солигалич. Солигаличский район 
 Костромской области
Костр.: Чухл. Чухломской район 
 Костромской области
Лип.: Стан. Становлянский район 
 Липецкой области
Новг.: Мош. Мошенский район 
 Новгородской области
РК: Костом. Костомукшский городской 
 округ Республики Карелия
РТ: Алекс. Алексеевский район 
 Республики Татарстан
РТ: РС Рыбно-Слободский район 
 Республики Татарстан

РХ: Ордж. Орджоникидзевский район 
 Республики Хакасия
Ряз.: Клеп. Клепиковский район 
 Рязанской области
Сарат.: Екатерин. Екатериновский район 
 Саратовской области
Смол.: Демид. Демидовский район 
 Смоленской области
Ставроп.: Петр. Петровский район 
 Ставропольского края
Твер.: Андр. Андреапольский 
 муниципальный округ 
 Тверской области
Твер.: Кашин. Кашинский район 
 Тверской области
Том.: Перв. Первомайский район 
 Томской области
ЯНАО: Шурышкар. Шурышкарский район 
 Ямало-Ненецкого 
 автономного округа
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UNSTRESSED A/O VOWELS IN RUSSIAN TOPONYMS: 
SOURCES OF VARIATION

The article examines the sources of the unstressed a/o variation in Russian toponyms spelling. 
This type of variation is known from the works of previous researchers of Russian toponymy 
and is also presented in Russia’s State Index of Place Names (SIPN), namely in the category 
of toponyms requiring spelling clarifi cation. The material of the study is constituted by toponyms 
from the SIPN with variation in the spelling of unstressed a/o. The sources of the study are 
normative legal acts of the subjects of the country and municipalities, reference books of political 
divisions, lists of settlements and topographic maps of the 18th–21st centuries. Using diff erent 
methods of onomastic research such as the analysis of name variants, etymological analysis, 
geolinguistic analysis, etc., the following sources for spelling variation of toponyms are identifi ed 
and illustrated with examples: the infl uence of local dialects, de-etymologization of toponyms, 
hypercorrection of toponyms, the use of practical transcription rules, oral adoption of borrowed 
toponyms, phonetization of toponyms. The main prerequisite for variation is the unstressed 
position of the a/o vowels. The infl uence of local dialects may aff ect the spelling of a toponym, 
particularly in the case of de-etymologization, but it is not mandatory. De-etymologization 
manifests itself in the loss of connection with a specifi c appellative or anthroponym the toponym 
derives from. Toponymic variation is aggravated in the case of a known variation in the spelling 
of the corresponding appellative or anthroponym. Hypercorrection results from the urge to render 
a toponym in some form that feels intuitively correct. Hypercorrection and phonetization ignore 
both the traditions of the use of the toponym and its linguistic origin. The use of practical 
transcription leads to variation in the toponyms borrowed into Russian, particularly if these 
have traditional spellings. In the case of oral adoption of borrowed toponyms, variation occurs 
because of the adaptation of unfamiliar phonemes. It is noted that variation is often complex, 
and de-etymologization plays a crucial role.

K e y w o r d s: toponym; toponymy of Russia; unstressed vowels; spelling variation; de-
etymologization; local dialects; hypercorrection; phonetization; practical transcription
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