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Топонимика играет важную роль в исследовании исторического и 
культурного наследия стран и регионов. Современные технологии способ-
ствуют развитию этой науки, делая её более доступной и эффективной. 
Важнейшую роль в стандартизации и поддержании единства географи-
ческих названий в России играет Государственный каталог географиче-
ских названий (ГКГН), содержащий официальные данные обо всех объек-
тах страны. Каталог предоставляет ученым стандартизированные и 
актуальные сведения, необходимые для проведения региональных топони-
мических исследований. Однако для полного раскрытия потенциала ГКГН 
требуются дальнейшие усовершенствования, включая расширение инфор-
мационного содержания, внедрение цифровых технологий и учет регио-
нальных особенностей. 
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Toponymy plays a crucial role in the study of historical and cultural 
heritage of countries and regions. Modern technologies contribute to the 
development of this science, making it more accessible and effective. The State 
Catalogue of Geographical Names (SCGN) plays a key role in standardizing 
and maintaining the unity of geographical names in Russia, containing official 
data on all objects in the country. The catalog provides researchers with 
standardized and up-to-date information necessary for conducting regional 
toponymic studies. However, further improvements are required to fully unlock 
its potential, including expanding informational content, implementing digital 
technologies, and taking into account regional specificities. 
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Топонимика как наука о происхождении и эволюции географических 
названий играет ключевую роль в изучении исторического и культурного 
наследия стран и регионов. Она помогает раскрыть тайны прошлого, опре-
делить взаимосвязи между языком, культурой и природой, а также выявить 
процессы миграции населения и изменения границ.  

Современная топонимика активно развивается благодаря новым тех-
нологиям, таким как геоинформационные системы (ГИС) и цифровые кар-
ты. Они позволяют визуализировать и анализировать данные, превращая 
топонимическое исследование в более доступное и эффективное. 

Процесс каталогизации географических названий имеет долгую исто-
рию. Первые попытки систематизировать названия появились ещё в антич-
ные времена, когда составлялись списки городов и поселений. Современная 
каталогизация включает разработку стандартов и требований к оформлению 
данных, обеспечение их доступности и поддержание актуальности. 

Международные стандарты определяют принципы построения ката-
логов географических названий. Они обеспечивают совместимость и воз-
можность обмена данными между странами и организациями. 

Важнейшим инструментом для поддержания единства и стандартиза-
ции географических названий в Российской Федерации является Государ-
ственный каталог географических названий (ГКГН), в котором размещены 
Реестры наименований географических объектов по каждому субъекту Рос-
сийской Федерации в алфавитной последовательности наименований всех 
географических объектов по форме «201», в формате pdf, Реестры наимено-
ваний населенных пунктов по каждому субъекту Российской Федерации по 
административным районам субъектов Российской Федерации по форме 
«202нп», а также Реестр зарегистрированных наименований географических 
объектов континентального шельфа и исключительной экономической зоны 
Российской Федерации, географических объектов, открытых или выделен-
ных российскими исследователями в пределах Открытого моря и Антаркти-
ки, в формате pdf. Реестры содержат информацию о регистрационном номе-
ре, наименовании географического объекта, типе объекта, административно-
территориальной привязке, географических координатах (широта и долгота), 
привязки к другим географическим объектам и номенклатуру листа карты 
масштаба 1:100 000, на котором располагается объект. 

Все присвоенные в установленном порядке наименования географи-
ческих объектов вносятся в ГКГН. Он обеспечивает единообразное упо-
требление наименований географических объектов и предоставляет офи-
циальную информацию о названиях. Эта информация общедоступна и 
размещена на официальном сайте ППК «Роскадастр» [1], который является 
оператором каталога. Этот ресурс служит базой для картографии, государ-
ственных органов и научных исследований, обеспечивая доступ к точной и 
актуальной информации о географических объектах России. 

В перечисленных выше Реестрах содержится информация о суще-

ствующих в настоящее время топонимах, однако при помощи сайта 
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«Роскадастра» также можно получить алфавитные списки названий ранее 

существовавших населённых пунктов Российской Федерации. В свободном 

доступе они не находятся, однако предоставляются физическим и юридиче-

ским лицам только на основании письменных запросов на бумажном носите-

ле. Например, как мы писали ранее, «на наш запрос ППК «Роскадастр» в ви-

де отдельных файлов формата pdf были предоставлены алфавитные списки 

географических названий ранее существовавших объектов заданного рода в 

виде электронных приложений к следующим письмам:  

• исх. № 45-0010/23 от 13.02.2023: починок (228 записей на 

22 стр.), будка (5 записей на 1 стр.), казарма (8 записей на 1 стр.), кордон 

(13 записей на 2 стр.), город (20 записей на 3 стр.);  

• исх. № 45-0011/23 от 14.02.2023: местечко (36 записей на 4 стр.), 

разъезд (28 записей на 4 стр.), железнодорожная станция (28 записей на 

3 стр.), поселок при станции (6 записей на 1 стр.), выселок (101 запись на 

10 стр.);  

• исх. № 45-0012/23 от 15.02.2023: хутор (2 361 запись на 

223 стр.), курортный поселок (5 записей на 1 стр.), кишлак (отсутствуют на 

дату подготовки письма), дачный поселок (30 записей на 4 стр.), улус 

(245 записей на 26 стр.); 

• исх. № 45-0015/23 от 21.02.2023: участок (34 записи на 4 стр.), 

слобода (43 записи на 5 стр.), поселок городского типа (263 записи на 

27 стр.), рабочий поселок (41 запись на 5 стр.), поселок (9 784 записи на 

961 стр.);  

• исх. № 45-0016/23 от 27.02.2023: село (2 629 записей на 

263 стр.), деревня (28 336 записей на 2 687 стр.), аул (101 запись на 

11 стр.), станция (14 записей на 2 стр.), станица (15 записей на 2 стр.); 

• исх. № 21-0345/24 от 26.08.2024: сельский поселок (26 записей 

на 3 стр.);  

• исх. № 21-0346/24 от 26.08.2024: арбан (отсутствуют на дату 

подготовки письма); 

• исх. № 21-0348/24 от 26.08.2024: наслег (отсутствуют на дату 

подготовки письма); 

• исх. № 21-0347/24 от 26.08.2024: перечень зарегистрированных 

в ГКГН географических названий объектов Российской Федерации, изме-

нившихся в период с 29.12.1851 по 23.08.2024 (в алфавитной последова-

тельности предыдущих названий – 8 553 записи на 524 стр.; в алфавитной 

последовательности новых названий – 8 553 записи на 524 стр.)» [2, 4424]. 

ГКГН обеспечивает ряд значительных преимуществ для исследова-

телей, среди которых хотелось бы отметить стандартизацию названий (все 

объекты имеют единое официальное наименование, что облегчает работу с 

большими массивами данных), доступ к актуальной информации (регуляр-

ное обновление каталога гарантирует, что учёные работают с последними 
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версиями данных), возможность межрегиональных сравнений (единообра-

зие данных позволяет проводить сравнительные исследования между раз-

ными регионами). 

Однако несмотря на многочисленные достоинства, ГКГН имеет не-

которые ограничения, среди которых недостаточная детализация истори-

ческих сведений (иногда отсутствует информация о происхождении и из-

менении названий, что затрудняет глубокие историко-лингвистические ис-

следования), необходимость дополнительного сбора данных (некоторые 

регионы требуют дополнительной полевой работы для уточнения деталей), 

отсутствие полной унификации терминологии (в некоторых случаях 

наблюдаются расхождения в терминологии между разными источниками). 

Для повышения эффективности ГКГН предлагаем расширить ин-

формационное наполнение каталога (например, включить дополнительные 

данные о культурно-историческом контексте объектов), добавить интерак-

тивные возможности поиска и анализа данных (разработка инструментов 

для автоматического анализа связей между объектами), шире внедрять 

цифровые технологии (использование ГИС и машинного обучения для 

улучшения качества данных). В идеале для улучшения научного поиска 

хотелось бы видеть единую базу данных топонимов по всей стране, а не 

только по отдельным регионам. 

На наш взгляд, координация усилий учёных из разных областей знания 

позволит создавать комплексные проекты, учитывающие как лингвистиче-

ские, так и географические аспекты топонимики. Участие в международных 

инициативах по стандартизации географических названий будет способство-

вать обмену опытом и технологиями, что повысит качество ГКГН. 

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что Государ-

ственный каталог географических названий играет значительную роль в 

региональных топонимических исследованиях, предоставляя исследовате-

лям стандартизированные и актуальные данные, однако для полного рас-

крытия его потенциала необходимы дальнейшее расширение его функцио-

нальности и интеграция новых технологий. Поэтому коллегам-

топонимистам мы рекомендуем использовать ГКГН в сочетании с допол-

нительными методами сбора данных, такими как полевые исследования  

и архивная работа, а также важно учитывать региональные особенности  

и специфику каждого конкретного случая. 
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