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Аннотация 
ВВЕДЕНИЕ. Способность имени собственного отражать как собственно предметные сведе-
ния, так и многоплановую фоновую информацию ставит его в один ряд с основным носите-
лем научного знания – термином. В исследовании языкового выражения знания актуальным 
становится вопрос о роли и месте ономастической лексики в содержании школьного обра-
зования. Целью исследования является анализ качественного состава, количественных па-
раметров и характера взаимоотношений имён собственных в структуре существующих 
учебных текстов, что позволит сформулировать требования к организации ономастического 
наполнения вновь создаваемых текстов. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом исследо-
вания послужил массив имён собственных, извлечённых методом сплошной выборки из 
текстов учебников и программ по всем предметам общего среднего образования конца 
1980-х – начала 2000-х гг. При обработке полученного материала, представленного в фор-
мате Базы данных, использовались аналитический, сопоставительный, полевой методы, 
элементы статистического метода. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Определено общее 
количество и состав ономастических единиц в учебных текстах, установлены показатели 
частотности и распространённости данных единиц, разграничены ядерные и периферийные 
компоненты данного ономастического пространства, выявлено соотношение повторяющих-
ся и единичных онимов, охарактеризована их роль в выражении предметного знания, сфор-
мулированы условия оптимальной организации учебного ономастического пространства. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные данные дают представление об объёме и характере ономасти-
ческого фрагмента общеобязательного научного знания, отражаемого в нормативно-
научных текстах анализируемой эпохи. Эти результаты создают основу для реализации сис-
темного подхода к организации ономастической лексики в рамках нормативно-научных 
текстов. Сопоставление полученных данных с данными других временных отрезков позво-
лит определить ономастический инвариант и переменные элементы в разновременных 
представлениях о составе базового ономастического знания. 
Ключевые слова: имя собственное, знание, нормативно-научный текст, ономастическое 
пространство, системная организация, количественные характеристики 
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Abstract 
INTRODUCTION. The ability of a proper name to reflect both subject information and multifa-
ceted background information puts it on a par with the main carrier of scientific knowledge – a 
term. In the study of linguistic expression of knowledge, the question of the role and place of 
onomastic vocabulary in the content of school education becomes relevant. The purpose of the 
study is to analyze the qualitative composition, quantitative parameters and nature of the relation-
ship of proper names in the structure of existing educational texts, which will allow us to formu-
late requirements for the organization of the onomastic content of newly created texts. MATE-
RIALS AND METHODS. The research material was an array of proper names extracted by the 
method of continuous sampling from the texts of textbooks and programs on all subjects of general 
secondary education in the late 1980s – early 2000s. When processing the obtained material, pre-
sented in the Database format, analytical, comparative, field methods, elements of the statistical 
method were used. RESULTS AND DISCUSSION. The total number and composition of ono-
mastic units in educational texts were determined, the frequency and prevalence rates of these 
units were established, the core and peripheral components of this onomastic space were distin-
guished, the ratio of recurring and single onyms was revealed, their role in expressing subject 
knowledge was characterized, and the conditions for the optimal organization of educational ono-
mastic space were formulated. CONCLUSION. The obtained data provide an idea of the volume 
and nature of the onomastic fragment of the generally binding scientific knowledge reflected in the 
normative scientific texts of the analyzed era. These results create the basis for the implementation 
of a systematic approach to the organization of onomastic vocabulary within the framework of 
normative scientific texts. Comparison of the obtained data with data from other time periods will 
allow us to determine the onomastic invariant and variable elements in different time concepts of 
the composition of basic onomastic knowledge. 
Keywords: proper name, knowledge, normative scientific text, onomastic space, quantitative cha-
racteristics 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Влияние языка на формирование челове-

ка и общества в той или иной мере осущест-
вляется с момента осознанного (оязыковлён-
ного) взаимодействия человека и окружаю-
щей среды и первоначально реализуется по 
преимуществу стихийно. С появлением ин-
ститута образования это влияние в опреде-
лённой своей части приобретает целенаправ-
ленный характер, что обеспечивается воз-
можностью государственных структур по-

средством образовательных инструментов 
транслировать молодому поколению опреде-
лённую (научную и социально-значимую1) 
                                                                 

1 Понятие социально-значимой информации свя-
зано с понятием «социальная память» – «накопленная в 
ходе социально-исторического развития информация, 
зафиксированная в результате практической и познава-
тельной деятельности, передаваемая из поколения в 
поколение с помощью социокультурных средств и яв-
ляющаяся основой индивидуального и общественного 
познания на каждом конкретном этапе исторического 
развития” [Ребане Я.К. Принцип социальной памяти // 
Философские науки. 1977. № 5. С. 106]. 
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информацию, усвоение которой с точки зре-
ния данного общества является необходи-
мым для социализации и идентификации его 
новых членов. Информация, преобразуясь в 
процессе познавательной деятельности в ка-
тегорию знания, имеет важнейшее значение 
в формировании личности человека. 

В основе школьного образования (офи-
циально именуемого в обязательной своей 
части базовым) лежит так называемое базис-
ное знание, поскольку в школе даются осно-
вы наук, определённые в официально приня-
тых нормативных документах. Базисное на-
учное знание создаёт фундамент для неогра-
ниченного углубления в предмет, обеспечи-
вая возможность в дальнейшем соотносить с 
ним как абсолютно достоверным любое но-
вое знание. Обязательный характер среднего 
образования позволяет охарактеризовать 
знание, составляющее его содержание, как 
общеобязательное, а процесс школьного об-
разования (в его основной части) – как ос-
воение общеобязательного научного знания 
(ОНЗ). Актуальность проблемы определения 
объёма, структуры, способов и средств пред-
ставления общеобязательного знания обу-
словлена ролью и местом ОНЗ в процессе 
образования и формирования личности чело-
века в целом [1].  

Важнейшим средством обучения был и 
остаётся учебник как совокупность текстов 
по заданной учебными программами темати-
ке. В современных исследованиях учебный 
текст рассматривается разносторонне: в ком-
плексном лингвистическом, жанровом аспек-
те: А.Е. Оксенчук [2], О.В. Подолина [3], 
Т.Н. Николаева [4] и др., в когнитивном:  
Ч.Р. Зиганшина, Э.М. Вильданова, Т.В. Ма-
заева, А.Р. Петунина [5], А.В. Кащеева [6], 
А.А. Рубас, А.С. Щербак, А.Е. Агманова [7] 
и др., психолого-педагогическом: Е.П. Алек-
сандров, М.В. Воронцова [8] и др., социо-
культурном, лингвокультурологическом: 
А.Е. Агманова,А.А. Рубас [9], Н.Л. Шубина, 
А.С. Балуева [10] и др., дидактическом, ме-
тодическом аспектах. Активно разрабатыва-
ется проблема определения уровня сложно-
сти, «читабельности» учебного текста, соот-
носимого с его лексической плотностью и 
характером преобладающих синтаксических 

структур: Г.М. Гиниятуллина, М.И. Сол-
нышкина, Р.В. Куприянов, Ч.Р. Зиганшина 
[11] и др., для анализа больших массивов 
учебных текстов активно привлекаются раз-
личные модификации квантитативных мето-
дов: А. Параскив, М. Даскалу, М.И. Сол-
нышкина [12], С.Н. Андреев, Н.А. Максим-
чук [13] и др. 

Большое внимание уделяется значению 
текста как многофункциональной основы 
учебной деятельности, в ходе которой субъ-
екты учебного процесса воспринимают ин-
формацию, понимают, осмысливают, пере-
осмысливают, анализируют, систематизиру-
ют, интерпретируют, комментируют, вос-
производят, компилируют, «в результате че-
го развиваются интеллектуальные и духов-
ные потенциалы личности» [8, c. 57-58]. При 
всём разнообразии современных подходов к 
учебному тексту в исследованиях его много-
численных и разноплановых функций пер-
вую позицию устойчиво сохраняет функция 
«передачи учебной информации с учётом 
социально-демографических и индивидуаль-
но-психологических характеристик обучаю-
щихся» [8, с. 58].  

В русле разрабатываемого подхода ис-
следовательское внимание сосредоточено 
именно на информационной составляющей 
учебных текстов, что подчёркивается приме-
нением для их обозначения определения 
нормативно-научные (ННТ), поскольку объ-
ём и характер излагаемой в них научной ин-
формации регламентируется (нормируется) 
официальными нормативными документами. 
Совокупность нормативно-научных текстов 
формирует нормативно-научную картину 
мира русской языковой личности (ННКМ) 
как систему организации и языкового пред-
ставления общеобязательного знания [1]. 

В структуре ННТ выделяются его опор-
ные (базовые) единицы – носители научного 
знания, к которым, наряду с термином отно-
сится имя собственное. Если ведущая роль 
термина в составе ННТ очевидна2, поскольку 

                                                                 
2 Комплексная характеристика лингвистической 

терминологии в учебниках русского языка представле-
на в работе: Ильина А.М. Лингвистический компонент 
нормативно-научной картины мира школьника: содер-
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определяется его статусом «минимального 
носителя научного знания)» (С.Е. Никитина), 
то признание за именем собственным спо-
собности накапливать, хранить и передавать 
внеязыковую информацию является одним 
из следствий развития когнитивного направ-
ления в современных лингвистических ис-
следованиях (см., например: [14; 15] и др.). 
Роль имени собственного в формировании 
общеобязательного научного знания обу-
словлена следующим. Во-первых, значитель-
ная часть собственных имён участвует в вы-
ражении собственно предметного знания, в 
том числе – через образование номенклатуры 
той или иной предметной сферы, составляя 
переходную зону между терминологией и 
онимией [16]. Во-вторых, имя собственное 
как знак культуры [17] и др. является носи-
телем лингвокультурной ценности3, благода-
ря чему онимы не только являются полно-
правным средством языкового выражения 
знания культурологического характера, но и 
выступают в роли ономастических маркеров 
единого культурного пространства [18; 19]. 

Цель исследования – проведение анализа 
качественного состава и количественных ха-
рактеристик имён собственных в норматив-
но-научных текстах рассматриваемого пе-
риода; определение соотношения частотных 
и единичных онимов; установление взаимо-
отношений одноимённых онимов на внутри-
предметном и межпредметном уровнях. На 
основе полученных данных могут быть 
сформулированы принципы системного рас-
пределения имён собственных (с учётом ак-
туального фрагмента содержания) в структу-
ре нормативно-научных текстов, макротек-
стов, гипертекста [20]. Определение соста-
ва и структуры ономастического наполнения 
нормативно-научных текстов позволит полу-

                                                                                                
жательный и методический аспекты: автореф. дис. ... 
канд. пед. наук. Орел, 2008. 18 с.  

3 Ономастический компонент отдельных фраг-
ментов ННКМ рассмотрен в работах: Кургузова Е.В. 
Имена собственные немецкой культуры в историче-
ском фрагменте нормативно-научной картины мира: 
автореф. дис. … канд. филол. наук. Смоленск, 2009.  
20 с.; Голубничая А.В. Ономастическое пространство 
нормативно-научного макротекста «русский язык» в 
статике и динамике: автореф. дис. … канд. филол. на-
ук. Смоленск, 2021. 22 с.  

чить представление о характере научного и 
лингвокультурологического знания, имею-
щего с позиций научных и социокультурных 
доминат общественного сознания данного-
периода статус общеобязательного. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Источником материала исследования по-

служили тексты около 190 учебников и про-
грамм по основным предметам общего сред-
него образования: астрономии, географии, 
биологии, химии, физике, математике и ин-
форматике, истории и обществознанию, 
русскому языку, литературе и некот. др. 
Большинство охваченных источников изда-
ны в 1990-е гг., отдельные учебники относят-
ся к концу 1980-х – началу 2000 гг. (2002). 
Непосредственным объектом исследования 
стал массив ономастической лексики, извле-
чённой из данных источников методом 
сплошной выборки и представленный в фор-
мате Базы данных, отражающей следующие 
характеристики ономастической единицы: 
предмет, класс, источник, страница, разряд, 
тематическая группа, ономастическое рас-
ширение и некот. др. Использование элемен-
тов статистического метода, сопоставитель-
ного и полевого метода, метода реконструк-
ции ассоциативно-культурного фона ИС по-
зволило получить данные об общем количе-
стве ИС в содержании ОНЗ и в конкретном 
типе ННТ, об общем количестве употребле-
ний онимов в различных ННТ, о ядре и пе-
риферии исследуемых ономастических 
фрагментов ННКМ, о составе и количестве 
ИС, функционирующих в текстах двух и бо-
лее предметов, о соотношении разрядов ИС в 
ННТ разных типов и др. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Ускорение цивилизационных процессов, 

характеризующее начало XXI века, отража-
ется так или иначе на всех сферах жизни об-
щества, одной из существенных проблем ко-
торого становится проявление (на фоне 
внешней глобализации) внутренних центро-
бежных тенденций, ведущее к усилению ра-
зобщённости на разных уровнях существова-
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ния общества: межкультурном, межнацио-
нальном, межличностном, межпоколенче-
ском и др. При ослаблении и разрушении 
социальных связей сложившийся на протя-
жении тысячелетий способ передачи – «из 
поколения в поколение» – культурно-
исторической памяти, ценностных установок 
и др., обеспечивающих непрерывность суще-
ствования семьи, народа, страны как целост-
ного образования, утрачивает свои возмож-
ности. Основным средством воздействия на 
формирование представлений молодого че-
ловека о мире становятся неконтролируемые 
обществом электронные источники огромно-
го объёма информации, значительная часть 
которой, с одной стороны, далека от досто-
верности, а с другой – сомнительна в отно-
шении транслируемых моральных установок. 
В этих условиях практически единственным 
(по крайней мере – основным из в опреде-
лённой мере управляемых) инструментом 
осознанного и целенаправленного взаимо-
действия общества и его новых членов как 
способа сохранения «социокультурной иден-
тичности» остаётся школьное образование. 
Именно в процессе общеобязательного обу-
чения в средней школе человек усваивает 
базовые знания, которые играют ключевую 
роль в формировании его и как языковой 
личности, и как полноценного члена данного 
социума. С учётом реалий нового времени 
школьное образование приобретает дополни-
тельное значение, а его содержание требует 
особого внимания не только в отношении 
актуальности, достоверности, доступности, 
необходимости, достаточности транслируе-
мого знания, но и с точки зрения реализации 
его личностнообразующей функции.  

Однако проблема состоит в том, что сис-
тема образования, как указывает В.П. Зин-
ченко, «как бы повторяет путь развития нау-
ки, где интеллект в его технократической 
разновидности опередил развитие науки как 
целого. Предметные знания в школе оста-
ются разобщёнными, логический аспект 
преобладает в ущерб культурно-
историческому и социокультурному (курсив 
наш. – Н. М.). Связи между предметами ус-
танавливаются на основе междисциплинар-
ных научных знаний, а не через общечелове-

ческое содержание школьных дисциплин. В 
результате обучение приобретает формаль-
ный, абстрактный характер» [21]. Отметим, 
что, с одной стороны, в основе самой идеи о 
представлении «предметных знаний» как 
нормативно-научной картины мира [1] ле-
жит стремление преодолеть существующую 
«разобщённость». С другой стороны, разде-
ляя мнение В.П. Зинченко о решении этой 
проблемы путём реализации принципа пред-
метности и содержательности «в широком 
культурном контексте» (курсив наш. –  
Н. М.) [20], подчеркнём, что в формировании 
этого контекста в учебных текстах сущест-
венная, если не определяющая, роль принад-
лежит имени собственному. 

Имя собственное, будучи индивидуали-
зированным обозначением реалий нацио-
нально-культурного (в широком смысле) 
свойства, способно выполнять роль той нити, 
которая связывает эпохи, реалии, личности, 
события национальной истории и культуры и 
в итоге – прошлые, настоящие и будущие 
поколения. Для формирования «широкого 
культурного контекста» в образовательном 
процессе эти связи должны актуализирова-
ны, то есть, прежде всего, отражаться в 
учебных текстах предметов школьной про-
граммы. Однако для этого тексты учебников 
(содержание образования) должны строиться 
с учётом этой задачи и, следовательно, соот-
ветствовать определённым требованиям.  

Основные направления в разработке 
проблемы ономастического наполнения нор-
мативно-научных текстов могут быть скон-
центрированы в трёх основных аспектах:  
1) определение критериев отбора ономасти-
ческой лексики как носителя общеобязатель-
ного научного и социокультурного знания  
(с учётом предметной принадлежности);  
2) разработка принципов системной органи-
зации ономастического наполнения норма-
тивно-научных текстов на микро-, макро- и 
гиперуровнях с учётом внутрипредметных и 
межпредметных связей; 3) установление спо-
собов необходимо-достаточного уровня рас-
крытия собственно предметного содержания 
ИС и его ассоциативно-культурного фона на 
различных этапах освоения общеобязательного 
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знания как необходимого условия формирова-
ния «широкого культурного контекста». 

Касаясь первого аспекта проблемы, от-
метим, что в реальной ситуации создания 
учебных текстов (учебников) вопрос об от-
боре ономастического материала как само-
стоятельной проблеме сегодня не стоит. 
Включение в тексты учебника того или ино-
го имени собственного (собственного наиме-
нования) является производным процесса 
формирования предметного содержания 
учебника, диктуемого учебными программа-
ми и образовательными стандартами, то есть 
определённые имена входят в состав учебно-
го текста в какой-то степени автоматически. 
Однако при изложении предметной инфор-
мации, связанной с тем или иным онимом (то 
есть личностью, событием, местом и т. д.), 
естественным образом возникает потреб-
ность (возможность) в привлечении сведе-
ний, касающихся его ономастического окру-
жения. Это, в частности, приводит к разли-
чиям (иногда значительным) в общем составе 
и количестве собственных имён в однопред-
метных учебниках разных линий (авторов). 
Здесь закономерно возникает вопрос о необ-

ходимости/избыточности, предметной и ди-
дактической целесообразности включения 
тех или иных периферийных онимов в струк-
туру конкретного ННТ (общеобязательного 
знания) и т. д. Следовательно, вопрос о целе-
сообразном составе ономастического напол-
нения нормативно-научных текстов школь-
ных учебников остаётся открытым. 

Необходимым этапом в разработке ука-
занной проблемы является анализ сущест-
вующих учебных текстов. Приведём некото-
рые результаты исследования на примере 
состава имён собственных в ННТ по геогра-
фии и истории. При приведении количест-
венных характеристик, полученных на осно-
ве Базы данных, обозначалось общее количе-
ство онимов и их употреблений в совокуп-
ном учебном тексте (макротексте) по пред-
мету с указанием распределения по классам, 
а также с разграничением повторяющихся и 
единичных ИС. В табл. 1 представлены ста-
тистические данные об ономастическом на-
полнении географических ННТ. 

В данных количественных характери-
стиках обращают на себя внимание несколь-
ко  позиций.  Во-первых,  ожидаемо большое 

 
 

Таблица 1 
Количественные характеристики ономастического наполнения  

учебников по географии 2–10 классов 
Table 1 

Quantitative characteristics of onomastic content of geography textbooks for classes 2–10 
 

Класс 

Количество ИС в учебнике Количество употр. ИС Повторяемость ИС 

Всего 
В т. ч. 

единичн. 
употр. 

Доля 
единич. 

употр., в % 

ИС 
без 

единичн. 
Всего Без 

единичн. 

Средняя 
по всем 
именам 

Без 
единичн. 

употр. 
2, 3 154 105 68 49 355 250 2,3 5,10 

4 76 61 80 15 124 63 1,63 4,20 
5 162 98 60 64 568 470 3,5 7,34 
6 244 111 45 133 1011 900 4,14 6,76 
7 665 300 45 365 3246 2946 4,88 8,07 
8 798 446 56 352 3805 3359 4,76 9,54 
9 810 435 54 375 3537 3102 4,36 8,27 

10 575 224 39 351 3959 3735 6,88 10,64 
Итого 3484 1780 51 1704 16605 14825 4,76 8,70 

 
Источник: рассчитано и составлено автором. 
Source: estimated and compiled by the author. 
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Таблица 2 
Количественные характеристики ономастического наполнения  

учебников по истории 3–11 классов 
Table 2 

Quantitative characteristics of onomastic content of history textbooks for classes 3–11 
 

Класс 

Количество ИС в учебнике Количество употр. ИС Повторяемость ИС 

Всего 
В т. ч. 

единичн.  
употр. 

Доля 
единичн. 
употр., в 

% 

Имен 
без 

единичн. 
Всего 

Без 
единичн. 

употр. 

Средняя 
по всем 

ИС 

Без 
еди-

ничн. 
употр. 

3 155 101 65 54 288 190 1,85 3,51 
4 313 202 64 111 698 496 2,23 4,46 
5 238 119 50 119 1063 944 4,46 7,93 
6 428 226 53 202 1458 1232 3,40 6,09 
7 566 371 65 195 1649 1277 2,91 6,54 
8 463 219 47 244 2010 1791 4,34 7,34 
9 690 387 56 303 2259 1872 3,27 6,17 

10 2991 1618 54 1373 12666 11085 4,23 8,07 
11 724 370 51 354 3767 3397 5,20 9,59 

Итого 6586 3631 55 2955 25858 22284 3,92 7,54 
 

Источник: рассчитано и составлено автором. 
Source: estimated and compiled by the author. 

 
 

количество выявленных ИС, поскольку то-
понимы – географические названия, по по-
нятным причинам составляющие основную 
часть данного ономастического массива, яв-
ляются одним из двух (наряду с антропони-
мами) основных и, следовательно, наиболее 
многочисленных разрядов ономастической 
лексики. Во-вторых, в ННТ отмечается пре-
обладание однократно используемых ИС  
(51 %) над единицами, употребляемыми два 
раза и более (49 %). В учебниках только трёх 
классов (6-го, 7-го, 10-го) количество гапак-
сов не достигает среднего показателя (45, 45 
и 39 % соответственно). При этом заметны 
различия в соотношении этих показателей на 
разных этапах обучения. Так, в текстах для 
младших классах количество однократно 
встречаемых онимов может достигать 80 % 
(4-й класс)4. В-третьих, важными для оценки 
                                                                 

4 Ответ на вопрос о причинах и следствиях такого 
положения даст детальный анализ соответствующих 
текстов, однако отрицательное влияние такого факта на 
восприятие, понимание и усвоение их содержания, 
создающее не соотносимую с возможностями младше-
го школьного возраста информационную перегружен-
ность, очевидно. 

ономастической (информационной) насы-
щенности текста являются данные о распре-
делённости совокупного ономастического 
материала по этапам обучения. Здесь про-
слеживается последовательное увеличение 
объёма информации, которое, однако, нару-
шается дважды: частично в ННТ для началь-
ных классов и в 10-м классе.  

Значимость выявленных характеристик 
ономастического наполнения текстов по от-
дельному предмету будет увеличиваться по 
мере расширения сопоставительной базы. 
Приведём аналогичные данные для истори-
ческих ННТ (табл. 2) и сравним с количест-
венными характеристиками онимов в ННТ 
по географии. 

Общее количество имён собственных в 
исторических ННТ (8586) почти в два раза 
превышает этот показатель в ННТ по геогра-
фии (3484), что имеет объективные причины, 
поскольку само предметное поле истории 
чрезвычайно широко и может включать име-
на самых разных предметных сфер, которые 
так или иначе касаются истории. При этом 
показатели средней повторяемости имён 
здесь достаточно близки (разница составляет 
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1,16 % в пользу географии). Более плавно, 
чем в географии, происходит насыщение 
ономастической лексикой исторических ННТ 
от 3-го до 9-го класса. «Ономастический 
взрыв» приходится на 10 класс, количество 
имён собственных в текстах которого прак-
тически равно общему количеству ИС в 
учебниках всех предыдущих классов. Обос-
нование целесообразности/нецелесообраз- 
ности выявленного факта может быть полу-
чено путём анализа качественного состава 
ономастической лексики в этих ННТ.  

Общее количество онимов в структуре 
языкового выражения ОНЗ по данным ис-
точникам, если учитывать совокупный со-
став ИС в ННТ отдельных предметных ли-
ний, включает около 12000 единиц: история, 
обществознание – 6586, география – 3484, 
литература (авторы и произведения) – 538, 
русский язык – 388, математика – 240, био-
логия – 233, астрономия – 186, химия – 140, 
физика – 128. Однако в сводной таблице Ба-
зы данных общее количество имён собствен-
ных составляет около 7000 единиц, что почти 
в два раза меньше общей суммы, указанной 
выше. Это свидетельство активных меж-
предметных связей имён собственных, то 
есть примерно 5000 имён собственных со-
держательно значимы более чем для одного 
предмета.  

Этот факт подводит ко второму аспекту 
рассматриваемой проблемы – необходимости 
системного описания ономастического на-
полнения ННТ с целью учёта системных от-
ношений ИС при конструировании учебных 
текстов по разным предметам. Помимо со-
держательной (объективной) важности этого 
аспекта, следует отметить его познаватель-
ную (субъективную) значимость, которая 
обусловлена общефилософским положением 
о том, что необходимым элементом процесса 
познания является установление системных 
связей изучаемых объектов: «…чтобы понять 
действительность, надо найти системность, 
ей присущую (и зачастую никак неочевид-
ную), надо от дробления, анализа её перейти 
к тем качествам, которые присущи именно 
целостной картине» [22] (Не случайно одним 
из важнейших и универсальных дидактиче-

ских принципов считается принцип систем-
ности). 

Системность в представлении ономасти-
ческого компонента содержания общеобяза-
тельного знания может рассматриваться на 
внутрипредметном и межпредметном уров-
нях. Анализ однопредметных ННТ обнару-
живает в текстах отдельных классов значи-
тельное число общих имён собственных. В 
качестве иллюстрации приведём некоторые 
результаты сопоставления самых частотных 
имён в текстах учебников географии со 2 по 
10 класс (табл. 3). 

Эти данные, характеризующие наличие 
ономастических пересечений в анализируе-
мых источниках, можно рассматривать как 
указатели текстовых зон, отвечающих за ак-
туализацию системных связей на внутри-
предметном уровне. 

Второй стороной в формировании цело-
стного представления о предмете изучения 
является опора на межпредметные связи. 
Так, география и история имеют объектив-
ные точки соприкосновения, пересечения, 
взаимозависимости (например, в плане гео-
графической привязки значимых историче-
ских событий, в виде имён исторических 
личностей – первооткрывателей, оставивших 
свой персональный след на географической 
карте мира и т. д.), следовательно, в их оно-
мастическом наполнении объективно зало-
жена возможность (и потребность) учёта и 
отражения системных связей онимов, актуа-
лизирующих тот или иной компонент пред-
метного содержания или ассоциативно-
культурного фона в зависимости от предмет-
ного контекста. В составе общих списков, 
объединяющих всего лишь десять самых 
употребительных имён собственных в ННТ 
по географии и истории, уже обнаруживают-
ся общие единицы (Россия, Москва, Великий 
Новгород, Киев, Пётр Первый и др.), что 
указывает на объективную взаимосвязь исто-
рического и географического знания. Прак-
тическая сложность системного представле-
ния ономастического наполнения ННТ уси-
ливается необходимостью определения места 
конкретного онима с учётом разноуровневых 
текстов по всем предметам школьных  
программ.  Очевидно,  что для качественного  
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Таблица 3 
Повторяющиеся имена собственные в ННТ по географии:  
количество употреблений с распределением по классам 

Table 3 
Recurring proper names in geography NNTs: number of uses by classes 

 
Имя собственное Количество употреблений / класс 

2–3 4 5 6 7 8 9 10 
Атлантический океан    20 56    
Африка     161   25 
Байкал     4 65   
Волга    16  49   
Дальний Восток      92 53  
Земля 33  119 163 202 45   
Москва  9  21 71  125  
Россия     341 454 491 98 
Северный Ледовитый океан 10 11       
СССР 12 2   91  88  
США     82   236 
Тихий океан    16 56    

 
Источник: рассчитано и составлено автором. 
Source: estimated and compiled by the author. 

 
 

решения этой задачи необходимо наличие 
исходного инструмента, представляющего 
совокупное ономастическое знание в систе-
матизированном и, следовательно, обозри-
мом виде. Введение и разработка понятия 
нормативно-научной картины мира рас-
сматривается как один из эффективных пу-
тей решения обозначенной проблемы.  

Ономастический фрагмент ННКМ (оно-
мастическое наполнение школьных ННТ) с 
точки зрения его структурной и системной 
организации может квалифицироваться как 
ономастическое пространство (ОП), по-
скольку данный объект обладает необходи-
мым для этого квалификационным свойст-
вом [17; 16]: все его единицы объединяются 
на основе общего признака (принадлежности 
к ономастическому фрагменту ННКМ) и об-
щей функции (функции концентрированного 
выражения общеобязательной предметной 
информации).  

Структура ономастического пространст-
ва ННКМ формируется на основе количест-
венных и качественных признаков его еди-
ниц. Количественные параметры (индивиду-
альная частотность) важны для выделения 

ядра, периферии и переходных зон ОП. С 
точки зрения качественного состава выделя-
ются предметные объединения, тематические 
группы, разряды и типы онимов, входящих в 
те или иные структурные объединения, для 
характеристики места которых в структуре 
ННКМ также важны количественные показа-
тели (групповая частотность). В качестве 
иллюстрации приведём сравнительные дан-
ные фрагмента ОП – ономастического ядра 
ННТ по истории и географии для 7-го класса 
(табл. 4). 

Как видим, уже десять наиболее частот-
ных имён с достаточной определённостью 
обозначают тематическое поле макротекста 
учебника, из которого они извлечены: это 
физическая география мира и история России 
Нового времени. Если продолжить список до 
двадцати и более единиц, содержание обоих 
предметов заметно конкретизируется. Первая 
сотня частотного списка (расширенное ядро) 
позволит достаточно полно отразить основ-
ное содержание всей предметной области.  

Обратив внимание на то, что в составе 
первых ядерных единиц двух предметов нет 
пересечений,  отметим:  по мере удаления от  
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Таблица 4 
Имена собственные с наибольшими индексами частотности  

в учебниках географии и истории для 7-го класса 
Table 4 

Proper names with the highest frequency indices in geography and history textbooks for class 7 
 

География История 
Имя собственное Употр. Имя собственное Употр. 

Земля 202 Россия 184 
Африка 161 Пётр I  127 
Евразия 118 Москва  36 
Австралия 83 Петербург  26 
Северная Америка 83 Пугачёв  25 
Южная Америка 80 Швеция  25 
Тихий океан  56 Сибирь  24 
Атлантический океан 56 Разин  21 
Анды 44 Карл XII  20 
Европа 43 Урал  20 

 
Источник: рассчитано и составлено автором. 
Source: estimated and compiled by the author. 

 
 

центра число совпадающих ИС будет увели-
чиваться за счёт их способности функциони-
ровать в разных предметных областях в за-
висимости от того, какой компонент содер-
жания ИС как многоплановой единицы ока-
зывается востребованным в данном случае. 

Выявление онимов, употребляемых в 
ННТ по разным предметам, позволяет пред-
ставить содержание имени собственного в 
виде структуры, отражающей зоны его узко-
предметного содержания и зоны совмещён-
ной (межпредметной) информации.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проблема исследования языкового вы-

ражения общеобязательного знания приобре-
тает дополнительную значимость в подобные 
современному периоды ускорения цивилиза-
ционных процессов, смены общественно-
политических, социокультурных парадигм  
и т. п. В таких условиях школьное образова-
ние приобретает, можно сказать, стратегиче-
ское значение, поскольку в силу своей обяза-
тельности и регулируемости выступает в ка-
честве практически единственного реального 
инструмента, с помощью которого общество 
может влиять на формирование личности 

своих новых членов с позиций его сохране-
ния и развития.  

Способность имени собственного как 
языкового и культурного знака быть носите-
лем и предметной, и культурной (в широком 
смысле) информации делает его одной из 
ключевых (опорных) единиц в системе язы-
кового выражения знания: содержание, ха-
рактер и качество знания, определяемого 
обществом как общеобязательное, в значи-
тельной степени выражается совокупностью 
имён собственных, используемых в учебных 
текстах. При этом свойства имени собствен-
ного позволяют рассматривать ономастиче-
скую лексику как естественное и продуктив-
ное средство представления этого знания в 
«широком культурном контексте» и, следова-
тельно, способствовать преодолению разоб-
щённости предметных знаний в школе. Ана-
лиз ономастического пространства текстов 
существующих школьных учебников создаёт 
необходимую основу для разработки принци-
пов и способов его системной организации с 
учётом внутрипредметных и межпредметных 
отношений ономастических единиц, и, сле-
довательно, для формирования целостного 
видения предмета. Решению этой задачи бу-
дет посвящён следующий этап исследования.  
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