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Аннотация: Это статья посвящена анализу и описанию структурных и 

семантических особенностей топонимов, в качестве одного из компонентов 

которых выступают цветообозначения. Затрагиваются вопросы потенциальной 

полисемии топонима, его разнообразные функции в языковой системе и 

художественной и мифологической речи, объем культурологического значения 

и его роль в этнолингвистической интерпретации национального мировидения 

и мировосприятия. Указывается на пространственную привязку топонимов: они 

являются свидетелями исторического развития географического ареала, его 

заселения народностями, рассказывают о характере их занятости в разные 

эпохи, миграции народов, об исторических событиях, о природных и 

хозяйственных особенностях местности, о деятельности представителей многих 

национальностей в конкретной области географического пространства. 
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THE CONCEPT AND WAYS OF FORMATION OF TOPONIMES 

 

Abstract: This article is devoted to the analysis and description of the structural 

and semantic features of toponyms, one of the components of which are color 

designations. The questions of the potential polysemy of the toponym, its various 

mailto:rrukhsat@mail.ru


   “INTERNATIONAL СONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING” 2022/7 

 

 281 

functions in the language system and artistic and mythological speech, the scope of 

cultural significance and its role in the ethnolinguistic interpretation of the national 

worldview and worldview are touched upon. The spatial reference of toponyms is 

indicated: they are witnesses of the historical development of the geographical area, 

its settlement by peoples, tell about the nature of their employment in different eras, 

migration of peoples, historical events, natural and economic features of the area, 

about the activities of representatives of many nationalities in a specific area of 

geographical space. 

Key words:  structure of toponyms, geographical objects, geographical terms, 

toponymic thinking, onymization, transonymization, onomasiological dictionaries, 

linguistic atlas of Europe 

 

Топоним понимается как обобщенное название любых топообъектов от 

крупных географических названий и административно-территориальных 

районов до мелких внутригородских объектов (как реальных, так и созданных 

авторами художественных произведений) - (то есть названия улиц, площадей, 

городов, областей, стран и т.п.). 

Стилистический потенциал топонимов зависит от их специфики и тесной 

экстралингвистической и собственно лингвистической связи с другими 

явлениями языка.  

Топонимический материал при всей сложности его фонетической, 

морфологической и семантической структуры в принципе поддаётся 

формализации. Каждый топоним представляет собой слово (простое, сложное, 

суффиксальное) или словосочетание, функционирующее в качестве названия 

того или иного географического объекта. Таким образом, топоним обладает 

суммой твердо заданных признаков, которые можно формализовать. Такими 

признаками являются: 1. Графические, 2. Структурные, 3. Семантические и 4. 

Географические. 

Графические признаки топонима представляют собой цепочку символов-

букв, соответствующую звуковому облику слова. Эти признаки позволяют 



   “INTERNATIONAL СONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING” 2022/7 

 

 282 

выявлять однотипные фонетически слова или части слов. Слова (или части 

слов) могут быть этимологически проницаемы, если связь с апеллятивом, 

породившим данный топоним, не потеряна, например: Петрозаводск, Дворцы, 

Мелиоративный. В других случаях часть слова может быть непроницаема для 

этимологического анализа, например: Вохтозеро, Сандормох, Мелойгуба. И, 

наконец, довольно часто встречаются топонимы, значение, которых утеряно, 

например: Лужма, Полга, Пяльма, Утуки и др.21 [6: 47] Выявление однотипных 

в фонетическом отношении и лишенных внутреннего значения комплексов 

позволит определять топоизоглоссы, т.е. распространение того или иного 

топонимического явления субстратной топонимии. 

Структурные признаки определяют собой типологические системы 

топонимов. Топонимия Европейского Севера России, занимая огромные 

пространства, представляет собой зоны смешения уральской, славянской и 

субстратной топонимии. Топонимическая система любого языка отражает в 

известной мере структуру и лексику этого языка. 

Семантические признаки топонимии проявляются в лексических 

значениях участвующих в образовании топонимов лексем. Если структура 

топонимов обусловлена в основном внутрилингвистическими факторами, то 

семантика их во многом зависит от экстралингвистических факторов. К 

таковым относятся и окружающая среда (ландшафт с его животным и 

растительным миром), и хозяйственная деятельность человека, его 

космогонические представления и эстетические ценности. В целом можно 

сказать, что в семантике топонимов раскрывается историческое мировоззрение 

человека. 

В соответствии с этим по семантическому принципу принято разделять все 

топонимы на две группы: 1) названия, отражающие физико-географические 

особенности объекта и 2) наименования, непосредственно связанные с 

практической деятельностью человека. 
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Поскольку состав лексики, участвующей в образовании топонимов, 

априорно не предсказуем, возникла необходимость принять универсальную 

модель, охватывающую весь понятийный тезаурус мыслительной деятельности 

человека. Такой моделью является "Система понятий как основа для 

лексикографии" Рудольфа Халлига и Вальтера фон Вартбурга22 [9: 85]. Кстати, 

эта система понятий была использована в работе по сбору лексического 

материала для "Лингвистического атласа Европы". 

Топонимия любого региона складывается под влиянием различных 

факторов. К главнейшим составляющим относятся: естественно-

географическая среда, социально-исторические условия, морально-этические и 

религиозные представления. 

Поскольку основу классификации составляет семантический тезаурус 

языков мира, ономасиологический словник Рудольфа Халлига и Вальтера фон 

Вартбурга, используемый для прибалтийско-финских и саамского языков, 

пригоден и для классификации семантики русской топонимной лексики. 

Единый ономасиологический словник, принятый для различных языков и 

географических зон, поможет ярче показать своеобразие и специфику 

топонимной лексики языков и регионов. 

Как уже упоминалось, одним из универсальных способов номинации 

географических объектов является онимизация и трансонимизация. Апеллятив, 

характеризующий какой-либо географический объект (гора, река, мыс, залив, 

озеро и т. д.), при его повторении в качестве ориентира превращается в 

топоним, т. е. произошла онимизация, превращение апеллятива в топоним. К 

таким апеллятивам-топонимам можно отнести названия Яма (омут), Заводь 

(омут), Зыбун (болото), Озерко (озеро), Погост (село) и пр. В качестве 

топонимов могут быть и слоосочетания: Верхнее Плесо (участок реки), Нижнее 

Плесо (участок реки). Подобные названия встречаются крайне редко. 

Явление трансонимизации состоит в том, что название одного 

географического объекта может переноситься на другой. Утвердилось мнение, 
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что хронологически наиболее древние названия имеют водные объекты. 

Именно, на берегах рек и озер в первую очередь селился древний человек. Реки 

и озера давали ему пищу, а передвижение по воде было наиболее легким. 

Процесс трансонимизации, т. е. переноса названия объекта на другой 

объект, требует, как видно из примеров, дополнительных грамматических 

средств, чтобы название нового объекта при прежней основе могло бы 

идентифицировать новый объект23 [5: 129]. Поэтому, чем больше используется 

эта основа при идентификации последующих объектов, тем активнее 

происходит "обкатка", или, "обрастание" трансонимизированной основы и эта 

основа начинает зачастую восприниматься уже не как субстратная, а как 

принадлежащая исконно данному языку. Например, топоним "Москва" породил 

своих братьев "Замоскворечье", "Подмосковье", "Московский"; в Карелии 

название озера "Онего" дало дериваты "Заонежье", "Прионежье", "Обонежье". 

Язык, или, если можно так сказать, топонимная система, все это 

многообразие морфологического инвентаря названий начинает 

классифицировать по географическим объектам 

Помимо словообразовательных средств разграничения топонимов в 

русском языке используются и словоизменительные, а именно, употребление 

падежей и предлогов. В русской топонимии при указании на направление к 

географическому объекту или нахождение используются предлоги, сравни: "на 

Кавказ", но "в Крым".  
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