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фігури категорійно-вказівного вербального рівня він перетворюється на 

перцептивно-когнітивну фігуру спостерігача, котрий суміщає акт перцепції з 

оцінкою.  

Резюмуючи зазначимо, що аналіз кореляцій між спостерігачем та 

спостережуваним передовсім потребує врахування специфіки сприйняття, що 

полягає в інтегруванні як фізичних (тілесних), так і змістових (когнітивних, 

валоративних) характеристик сприйнятої інформації. 
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НАРОДНЫЕ ТЕРМИНЫ В ТОПОНИМИИ 

 

Аннотация: Проблема формирования топонимической картины мира - 

одна из актуальных задач современной лингвистики в силу её этнокультурной 

значимости и интегративного статуса, так как топонимическое картирование 

окружающего мира является одним из способов вербализации 

действительности, который отражает корреляцию языковых, историко-

социальных и этнокультурных  аспектов развития народов мира. Топоним 

служит для номинации «географических» фрагментов мира. Цели нашей 

статьи: 
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1. установление внутренних закономерностей существования топонимов 

и внешних форм реализации данных закономерностей; 

2.структурирование топонимической модели освоения «чужой» (иной) 

культуры; 

3.рассмотрение аспектов соотношения топонимических моделей и 

культурных ценностей народа-номиратора. 

Ключевые слова: топоним, народный термин, трансформация, 

топонимическая номинация, топонимизация. 

 

Называя тот или иной географический объект, человек исходит в первую 

очередь из-за какого-то отличительного признака. Принципы отбора этих 

отличительных признаков зависят от характера данного объекта, его положения 

в пространстве, природных условий, особенностей этнокультурного и 

хозяйственного уклада. Признак - ключевая психологическая категория при 

наименовании географического объекта. [3, 36 с.] 

В древности первые названия получали объекты, которые находились в 

сфере практического действия местного населения. При отсутствии постоянных 

поселений такими объектами зачастую были водные - реки, озёра, ручьи.  

Однако со временем роль рек в жизни людей уменьшается, появляются 

древние постоянные поселения. Они становятся главными ориентирами, и 

многие небольшие реки и ручьи уже получают свои имена по названиям 

поселений.[4,34с.] 

Появление географического названия часто было связано с 

конкретизацией общего понятия. Первая причина появления топонима - его 

необходимость. Он стал необходим для людей в повседневном общении. В 

рамках относительно небольшой территории знакомого пространства стало 

сложно обходиться без конкретного обозначения тех или иных объектов. 

Топонимизация – результат привязки исходного общего понятия к какому-либо 

конкретному адресу 

В 1687 году голландец Н. Витсен издал в Амстердаме карту северной и 

восточной частей Азии. При слиянии рек Шилка и Аргунь большими буквами 

был подписан целый регион Otselposchel. Не знавший русского языка 

голландец за название принял слова «отсель (то есть отсюда) пошёл Амур» за 

наименование крупного района Дальнего Востока. Таких топонимических 

несуразностей на картах того времени было крайне много. 

На европейские карты XIV – XV столетий проникли названия 

несуществующих островов и вымышленных земель. Так появились острова 

Святого Брандана, Даукули, Майда, Сантанакия и многие другие. Однако 

некоторые из них обрели реальность. Названия некоторых штатов США 

возникли в результате недоразумений. В 1715 году на карте Северной Америки, 

изданной во Франции, гравер подписал название реки Висконсин как 

Уариконсинт, причём окончание неудачно перенёс. В результате появилась 

некая река Уарикон, текущая на запад. Долгое время путешественники и 

исследователи были заняты поиском этой «реки». Со временем название 
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трансформировалось, приобрело  форму Орегон и начало относиться к 

впоследствии ставшей штатом северо-западной территории. [6,448с.] 

Народный географический термин – определяющее характер, род и вид 

географического объекта, являющееся именем нарицательным и 

употребляющееся для определения конкретного географического понятия или 

явления слово. Связь народного термина с географическими объектами, их 

сущностью находит выражение в топонимии – своеобразном аккумуляторе 

значительного числа терминов. Взаимосвязь между топонимом и термином и 

есть универсальная закономерность топонимики.  

Народные географические термины – одна из основ топонимической 

номинации. Учёные давно заметили, что основе многих топонимов лежит 

простой термин- река, озеро, гора. Учёный-географ А. Гумбольдт в его труде 

«Центральная Азия» писал: «Самые древние названия горных цепей и больших 

рек первоначально почти всюду обозначали только гору или воду». Это 

объясняется тем, что в древности известный первобытному человеку простор 

был ограничен и не было необходимости давать объекту «личное имя». Так что 

человек называл реку просто «Рекой»,  а  гору – «Горой».  Так, термин «река» 

лежит в основе гидронимов: Енисей, Лена, Парана, Юкон, Амур, Нигер и 

многих других рек.  А термин «гора» лежит в основе топонимов Альпы, 

Хибины, Пиренеи и других многих гор. [2, 11с.] 

Мы изучили историю и  значение народных терминов в топонимии.  Мы 

выяснили, что роль терминов в топонимии отдельных регионов различна. Так, в 

тюркской, китайской, частично в финно-угорской топонимии они составляют 

основную массу географических названий, а вот в славянской топонимии их 

значительно меньше. Ключевая функция топонима - выделение единичного 

объекта из множества однотипных объектов. Мы считаем, что топонимия 

недостаточно изучена. 
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