
2023 
№3 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
УДК 130.2 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТОПОНИМА 

Андреева Д.О., 

ассистент,  

Национальный исследовательский Мордовский  

государственный университет имени Н. П. Огарёва,  

Саранск, Россия. 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению топонима как культурного 

наследия народа. Цель данной работы заключается в выявлении взаимосвязи 

географического названия и культурно-исторического фона определенной 

территории и народа, а также в оценке культурного содержания топонима. Для 

достижения поставленной цели был проведен комплексный анализ 

теоретического материала по данной теме. В ходе исследования автор 

проанализировал процесс образования, изменения и распространения 

топонима, обосновал его исторический и культурный фон, а также дал оценку 

культурного содержания топонима. В результате проведенного исследования 

автор выявил культурно-исторические связи межу топонимом и проживающим 

на определенной территории народом, а также предоставил оценку культурного 

содержания топонима.  

Ключевые слова: топоним, культура, культурология, история, культурное 

содержание топонима, культурное наследие, топонимическая система, 

географическое название. 

 

CULTURAL HERITAGE OF TOPONYM 

Andreeva D.O.,  

Lecturer Assistant,  

National Research Mordovia State University,  

Saransk, Russia. 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2023 
№3 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
Abstract. The article deals with the issue of toponym and its cultural heritage. The 

purpose of this work is to identify the relation between a geographical name and a 

cultural-historical background of a certain territory and its people, as well as to assess 

the cultural content of toponym. To achieve this goal, a comprehensive analysis of 

theoretical material on this topic was carried out. In the course of the study, the author 

analyzed the process of formation, change and spread of toponym, substantiated its 

historical and cultural background, and also assessed its cultural content. As a result 

of the study, the author identified cultural and historical connections between 

toponym and a nation living in a certain territory, and also provided an assessment of 

the cultural content of toponym. 
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Наш мир – это мир названий. В нем абсолютно каждый объект имеет свое 

собственное, уникальное обозначение. Появление наименований самых старых 

объектов уходит настолько глубоко в историю, что мы не в состоянии 

определить не только язык, на котором объект был назван, но и создателей этих 

объектов.  

Время появления первых древних топонимов, географических 

наименований, можно отнести к эпохе формирования первобытных обществ. 

При их образовании перед первобытными людьми стояла цель элементарного 

обозначения. Цель состояла в необходимости отличить один объект от другого, 

например, реку от горы.   В связи с недостаточно развитым словарным запасом, 

человек обходился крайне простыми обозначениями. Так, человек мог назвать 

одним словом несколько объектов, схожих по своим качествам, например, 

«гора» могла обозначать как каменистую возвышенность, так и горный хребет, 

холм, бугор и т.д.  

Топонимы возникали в разные периоды истории и несут в себе 

определенный исторический отпечаток. Географическим названиям 
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свойственно изменение во времени, они меняют свое содержание, форму, 

поддавались влиянию эпохи своего рождения. Так, свое воздействие оказывали 

особенности культуры страны, этническое взаимодействие, войны, 

экономические и политические течения. Помимо этого, топонимы тесно 

связаны с общественным устройством и языками тех народов, которые 

населяли определенную территорию. Изменение исторических или языковых 

условий, а также ареалов народов приводит к изменению географической 

среды, изменению наименований географических объектов.  

На раннем этапе формирования человеческого общества топонимы 

появлялись постепенно и существовали в тесной корреляции с развитием 

человеческого познания, демонстрируя отношение человека к миру вокруг 

себя. Общество создает географические названия в ходе долгих исторических 

процессов. 

Появление географического названия абсолютно неслучайно, так как оно 

создается обществом с конкретной целью – обозначение, связанное с рядом 

исторических, культурных, языковых и др. особенностей конкретной эпохи. 

Топонимы несут в себе отображение природной среды, ландшафтов и 

географических особенностей местности. Так, топоним может заключать в себе 

большое количество культурной, географической, исторической или, говоря в 

общем, научной информации, необходимой для более глубокого понимания 

многих исторических событий или культурных особенностей отдельного 

народа.  

Топонимическая система – это «совокупность топонимов определённой 

территории, ограниченной исторически и географически, в которой 

проявляется их взаимная связь и взаимообусловленность, и общие процессы их 

возникновения и словообразования» [2]. Топонимическая система во многом 

отражает материальную и духовную культуру народов, проживающих на 

разных территориях. Многие топонимы, содержащие в себе культурные и 

исторические смыслы, донесли до мирового научного сообщества знания об 
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исторических событиях, обрядах и ритуалах, особенностях быта и элементах 

духовной культуры. Материальная основа человеческого общества напрямую 

связано с развитием отношений между людьми и формированием духовной 

общественной ориентации. Согласно А.К. Матвееву, «топонимическая система 

является частью естественно сложившейся, имеющей длительную историю 

системы языка со всеми заложенными в ней тенденциями» [3]. 

Как и все памятники материальной культуры, топонимические единицы 

отличаются большим возрастом, который зачастую способствует решению 

спорных вопросов в теме истории отдельного народа, расселение и проживание 

которого связано с конкретным историческим периодом и соотносится с эпохой 

появления отдельного топонима [4].  

В древности, как уже было сказано, человек давал названия объекту с 

практической целью. Топонимы появлялись в местах высокой концентрации  

местного населения. Во времена отсутствия крупных постоянно населенных 

мест, люди расселялись у водоемов: рек, озер и ручьев, что отобразилось в 

географических наименованиях объектов. С появлением первых постоянных 

поселений роль водных пространств становится вторичной, наименование 

географических объектов происходит под влиянием крупных постоянных 

поселений. Впоследствии многие водные объекты стали называться в 

соответствии с близлежащим населенным пунктом. 

Большой возраст топонимов крайне трудно установить. Помимо этого, не 

все топонимы поддаются определению в своем языковом оформлении, что 

затрудняет проведение культурологических и исторических исследований [5]. 

Топонимические единицы появляются задолго до их упоминания в письменных 

источниках. Они могли быть не внесены вовсе. Топонимы создаются на основе 

определенных словообразовательных моделей, характерных для конкретного 

языка, и при их произношении носителями других языков, отличных от 

изначального языка создания топонима, они теряют свою первичную форму и 

закрепляются в таком виде в народе.  
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Если мы будем рассматривать появление топонима с позиции 

хронологии, то можно утверждать, что устная форма географического названия 

во многом является первичной или основной, так как отражает более раннее 

время становления топонима, а письменная форма географического названия – 

вторична или второстепенна, поскольку является фиксацией устной формы 

топонима и передает более позднюю топонимическую форму, выраженную в 

первичных записях, документах и т.д.  

Как уже было сказано, на общество влияет множество факторов, в том 

числе исторические условия, которые отражаются на форме топонимической 

единицы. Данные факторы изменяют топоним первичной формы и влияют на 

создание вторичной топонимической формы. Мы можем выделить ряд причин, 

способствующих устойчивости топонима. Так, мы выделяем такие причины, 

как: 

- появление вторичной формы топонима, в последствие 

задокументированной; 

- продолжительное существование географического объекта или 

территории; 

- связь географического объекта или территории с крупными 

историческими событиями или именем личности; 

- значение объекта для общества, существующего в определенном 

историческом временном промежутке; 

- рост употребления или обращения к топониму населением 

определенной территории, его территориальное распространение. 

Географическое название «оседает» или закрепляется у народа на 

определенной территории и, со временем, распространяется на другие 

территории, входит в употребление у других народов. Так, топоним изменяется 

под воздействием языковых или географических особенностей других народов, 

которые могут расселяться крайне далеко от места рождения топонима. Мы 

можем обратиться к тому топонимическому факту, что территория проживания 
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или обитания определенного народа может определяться при помощи 

топонимического ареала [1]. В топонимике, все топонимические единицы тесно 

связаны с определенной территорией и не поддаются сомнению в своем 

использовании или употреблении.  

Таким образом, топоним представляет собой определенный памятник 

материальной и духовной культуры народа. В его первичной и вторичной 

формах отражается множество культурных, политических, общественных и др. 

особенностей, тесно переплетенных с конкретным историческим периодом. 

Народ создает топоним с практической целью, и его творение несет в себе 

отпечаток историко-культурного облика страны, территории, края или региона. 

После появления топоним склонен к изменению в течение времени под 

воздействием исторических, общественных и др. факторов, склонен к 

распространению на отдаленные от его места рождения территории. Топоним 

представляет собой один из важных элементов формирования общества, а 

совокупность топонимических единиц отражает целую историю народного 

творчества в создании географических названий, что говорит о его высоком 

культурном содержании.   
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