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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Данное издание предназначено для студентов 2 курса специаль-

ности 1 3102 01-02 География (научно-педагогическая деятельность). 

Топонимика – научная дисциплина, которая изучает географиче-

ские названия, их происхождение, развитие, современное состояние, 

смысловое значение, написание и произношение. Этот курс является 

важным компонентом в подготовке специалистов географов с точки 

зрения интегративного подхода в обучении.  

Цель курса – на основе полученных базовых знаний географиче-

ского, исторического и лингвистического плана дать представление о 

предмете топонимики.  

Задачи данного курса – сформировать знания об истории разви-

тия научной мысли в области топонимики, принципах и методах дан-

ной науки, изучить существующие схемы классификации топонимов, 

ознакомить студентов с разнообразием топонимических фактов и яв-

лений и уяснить их роль в современном мире.  

Практические и семинарские работы являются важной частью 

курса. На них приходится половина аудиторных часов, отведенных на 

данную дисциплину утвержденной программой. 

Практические занятия направлены на то, чтобы закрепить и рас-

ширить теоретические знания по основным принципам топонимиче-

ской номинации и сформировать целый ряд специальных умений и 

навыков: 

 определять особенности региональных топонимических сис-

тем;  

 анализировать топонимические факты и явления, их роль в 

становлении топонимии отдельных регионов; 

 выявлять примеры трансформации географических названий 

и устанавливать их причины;  

 классифицировать топонимы в соответствии с существую-

щими схемами классификаций. 

Дисциплина «Общая топонимика» изучается в объеме 104 часа,  

в том числе 42 аудиторных: 14 – лекционные, 20 – лабораторные, 8 – 

управляемая самостоятельная работа.  

Содержание настоящего учебного издания включает в себя тема-

тику практических и семинарских занятий, темы индивидуальных за-

даний для студентов, краткий словарь научной терминологии по дис-

циплине и перечень географической номенклатуры по регионам.  

Промежуточный контроль знаний студентов по курсу проводит-

ся в форме тестирования, итоговый контроль – в форме зачета. 
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ТЕМА 1. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В ТОПОНИМИИ  

НА ПРИМЕРЕ ОЙКОНИМИИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Лабораторная работа № 1) 

 

Цель: закрепить и углубить знания по основным принципам то-

понимической номинации, определить роль народных географических 

терминов в процессе номинации. 

 

Задание 1. Выявить и систематизировать терминированные то-

понимы в составе ойконимии Витебской области (на примере отдель-

ных административных районов, по вариантам). 

 

Задание 2. Установить наиболее «продуктивные» термины в со-

ставе местной ойконимии по отдельным категориям. 

 

Одной их особенностей процесса номинации географических 

объектов является широкое использование географических терминов.  

Географический термин – слово, определяющее характер гео-

графического объекта, его род и вид. Являясь именем нарицательным, 

термины употребляются для определения конкретного географическо-

го понятия или явления. Термины теснейшим образом связаны с са-

мими объектами, с географическими реальностью. Взаимосвязь меж-

ду топонимом и термином есть универсальная закономерность топо-

нимики. 

В образовании географических названий широко участвуют как 

обобщающие (общеизвестные) термины, имеющие аналоги во всех 

языках, такие, например, как гора, река, озеро, город, так и детализи-

рующие термины – используемые в отдельных регионах, в конкрет-

ных географических ландшафтах и, как правило, не имеющие аналога 

в других языках. 

Местные географические термины играют исключительно важ-

ную роль в топонимии. Как отмечает Э.М. Мурзаев, «элементарные 

географические термины лежат в основе громадного количества соб-

ственных географических названий». В огромном количестве топони-

мов присутствуют географические термины, причем многие из них 

сохранились до наших дней только в топонимии. 

Нет таких языков, в которых топонимия строилась бы без участия 

географических терминов. Вопрос только в их удельном весе: в одних 

языках он меньше, в других больше. Например, в славянских названиях 

термины присутствуют значительно реже, чем в тюркских, монгольских, 

тунгусо-маньчжурских и некоторых других языках, где подавляющее 

большинство названий сформировано при участии терминов. 
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Физико-географические термины принадлежат к древнейшему 

пласту языка. Природные ландшафты и их компоненты существенно 

детализированы местным населением в результате многовековых на-

блюдений за природными явлениями и процессами.  

На основе анализа топонимии РБ можно выделить следующие 

физико-географические терминологические подгруппы: 1) ороними-

ческие, 2) гидронимические, 3) климатические, 4) гелиохимические,  

5) литологические, 6) геоботанические. 

Процессы освоения и изменения природы нашли отражение в на-

родных географических терминах социально-экономического плана, 

выраженных в топонимии. В Беларуси топонимы, отображающие эко-

номические явления, составляют около четверти названий. Наличие 

терминов данной группы является своеобразным показателем уровня 

социально-экономического и историко-культурного развития народа 

на различных этапах становления. В отличие от физико-

географических терминов, социально-экономические термины хоро-

шо поддаются датировке. 

В пределах славянского топонимического региона наиболее часто 

в процессе номинации использовались термины: 1)типов поселений, 

построек и их частей, 2) производственные, 3) агрономические или 

сельскохозяйственные, 4)дромонимические или термины транспорт-

ных путей. 

 

Для выполнения заданий 1 и 2 необходимо: 

 

1. Выявить терминированные топонимы в составе ойконимии 

одного из административных районов Витебской области (согласно 

варианту) 

2. Определить долю терминированных топонимов от общего 

числа проанализированных ойконимов (в %). 

3. Систематизировать выявленные терминированные топонимы 

по двум основным категориям терминов (физико-географические и 

социально-экономические).  

4. Классифицировать выявленные топонимы в пределах каждой 

категории на подгруппы (физико-географические - 6 подгрупп, соци-

ально-экономические – 4 подгруппы). Результаты следует оформить в 

виде таблицы (таблица1).Детализирующие термины в таблице необ-

ходимо сопроводить кратким пояснением. 

5. Выявить наиболее распространенные термины по каждой кате-

гории (определить % от общего числа терминированных топонимов). 

6. Представить процентное распределение подгрупп топонимов 

терминологического происхождения в виде круговой диаграммы. 

7. Сделать выводы по результатам выполненной работы. 
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Таблица 1 – Географические термины в составе ойконимов (образец) 

 

Терминиро-

ванные 

ойконимы 

физико-географические термины 

орони-

миче-

ские 

гидрони-

мические 

кли-

мати-

ческие 

гелони-

миче-

ские 

литоло-

гические 

геобота-

нические 

д. Логи лог      

д. Забуенье   буй    

д. Белица    бель   

д.Подсвилье  Свиль 

(зарас-

тающее 

озеро)  

    

д.Боровляны      бор 

д Глинище     глина   

 социально-экономические термины 

 типов поселе-

ний, построек 

и их частей 

производ-

ственные 

сельскохозяй-

ственные 

дромонимиче-

ские 

д. Старое се-

ло 

село    

д. Большие 

Летцы 

летцы (времен-

ные легкие по-

стройки на 

летний сезон) 

   

д. Малая Гу-

та 

 гута (произ-

водство 

стекла) 

  

д. Уволоки    волок 

д. Кошара   Кошара (место 

для содержания 

овец, скота) 

 

 

Учебные материалы: 

 картотека топонимов Витебской области; 

 топонимические словари и справочники; 

 географические карты Витебской области: 

 конспект лекций; 

 учебная литература. 
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ТЕМА 2. ЛИГВИСТИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ  

ТОПОНИМОВ НА ПРИМЕРЕ ОЙКОНИМИИ  

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ  

(Лабораторная работа № 2) 

 

Цель: углубить и закрепить знания о структуре ойконимов, ос-

новных формантных типах ойконимов на территории Беларуси, про-

исхождении и особенностях наиболее продуктивных в белорусской 

ойконимии топоформантов, развить умения работать с лингвистиче-

ским материалом. 

 

Задание 1. Выполнить анализ ойконимов одного из администра-

тивных районов Витебской области (согласно варианту) по общности 

языкового происхождения. 

Задание 2. Выполнить этимологическую (по В.А. Жучкевичу) и 

структурную классификацию ойконимов исследуемой территории. 

Задание 3. Установить основные формантные типы ойконимов  

в исследуемом регионе (согласно варианту). 

 

В основе лингвистических классификаций лежит этимологиче-

ский, формантный и словообразовательный (структурно-

грамматический) анализ топонимов как слов языка. 

Географические названия любой территории в соответствии с т.н. 

«языковой» классификацией можно разделить на следующие четы-

ре группы: 

1) названия, коренные для данного языка; 

2) названия, унаследованные от другого языка и преобразован-

ные применительно к фонетическим особенностям и нормам правопи-

сания господствующего в настоящее время на данной территории 

языка, в том числе переосмысленные; 

3) названия иноязычные, которые сохранили структуру и смысл 

другого языка; 

4) гибридные названия, относящиеся к двум и более языкам.  

Количественное соотношение этих 4 групп на конкретной терри-

тории зависит от исторических условий, в которых складывалась то-

понимия данной местности. 

В соответствии с этимологической классификацией топонимов 

различают:  

1) топонимы совершенно ясного смыслового значения (этимоло-

гически очевидные);  

2) топонимы, смысл которых раскрывается в результате этимо-

логического анализа (этимологически прозрачные);  
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3) топонимы, смысл которых невозможно расшифровать (эти-

мологически непрозрачные).  

Понятно, что с течением времени топонимы могут переходить из 

одной группы в другую. 

По морфологической структуре ойконимы делятся на простые, 

сложные и составные.  

К простым относятся топонимы, которые состоят из одного сло-

ва, обычно в форме существительного или прилагательного. На их до-

лю приходится более 90% всей белорусской ойконимии.  

Простые топонимы в зависимости от особенностей словобразо-

вания делятся непроизводные и производные. Отличительной особен-

ностью производных топонимов является наличие в них топонимного 

форманта.  

Сложные ойконимы представляют собой однословные географи-

ческие названия, имеющие не менее двух корневых морфем. Для их 

обозначения часто используется термин композита (от лат. 

сomposition – соединение слов): Красное поле – Краснополье, Новое 

село – Новоселки, Первое мая – Первомайское. 

Составными называются ойконимы, которые включают в себя 

два и более компонентов. Различают 6 подтипов составных названий: 

существительное + существительное; прилагательное + существи-

тельное; числительное + существительное; словосочетания; сокраще-

ния; прочие образования. Абсолютное большинство составных ойко-

нимов Беларуси – двусоставные, чаще всего для них характерна мо-

дель: прилагательное + существительное: Дальняя Слобода, Старые 

дороги, Марьина Горка.  

Топонимный тип – группа ойконимов, объединенных единством 

структуры, общей топонимической моделью. При этом важнейшей 

отличительной чертой каждого топонимного типа является общность 

форманта. 

Топонимический формант (от латинского formans –

«образующий») – это словообразующий элемент, самостоятельно не 

употребляющийся в языке, состоящий из суффикса, окончания, ино-

гда приставки.  

В славянской топонимии самые употребительные форманты  

«-ов», «-ово», Борисов, Соколово, «-ин», «-ино» Волчин, Рогозино». 

Названные форманты возникли в X–XII вв. как средство выражения 

феодальной принадлежности селений, земельных участков. Распро-

страненными топонимическими формантами в Беларуси являются 

также форманты: «-ль» -Заславль, Мстиславль; «-ея» – Городея, До-

бея; «-ск» – Витебск, Глуск; «-ец» – Городец, Островец; «-ица» – Ко-

корица, Быстрица; «-ичи» – Барановичи, Ляховичи; «-ане, -яне» – Бе-

личане, Угляне «-щина» – Шарковщина, Боярщина и др. 
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Для выполнения заданий необходимо: 

 

1. Выполнить «языковую», этимологическую, и структурную 

классификацию ойконимов одного из административных районов Ви-

тебской области (согласно варианту).  

2. Выделить преобладающие группы названий по каждой выпол-

ненной классификаций. Определить процентное соотношение про-

стых, сложных и составных названий.  

3. Установить основные формантные типы среди простых ойко-

нимов, определить процентное соотношение основных топонимных 

типов в ойконимии исследуемого района и сравнить эти показатели со 

средними по Витебской области (таблица 2).  

4. Сделать выводы по результатам выполненной работы 

 

Таблица 2 – Топонимные типы ойконимии Витебской области 

 

Топонимный тип 

(ойконимы  

с формантами) 

% от числа простых 

названий  

по Витебской области 

% от числа  

простых названий  

по административному 

району 

-ово, -ево, ѐво 15,36  

-щина,-овщина,-евщина 6,19  

-ино, -ыно 5,39  

-ье, - овье, -йе 5,3  

-ичи, -овичи 4,24  

-овка, -евка, -авка 3,81  

-ишки,-ышки 2,64  

-ица 1,47  

-онки, -ѐнки 1,40  

-овцы, -евцы 1,25  

-ец 0,64  
 

Учебные материалы: 

 картотека топонимов Витебской области;  

 топонимические словари и справочники;  

 географические карты Витебской области: 

 конспект лекций; 

 учебная литература.  
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ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ  

НА ПРИМЕРЕ ТОПОНИМИИ БЕЛАРУСИ 

(Лабораторная работа № 3) 

 

Цель: углубить знания по основным видам топонимической 

трансформации, выявить и систематизировать трансформированные 

топонимы в пределах топонимических регионов, уяснить причины и 

факторы трансформации. 

 

Задание 1. Используя атлас Беларуси, выявить примеры (3–5) 

различных видов трансформации географических названий. Результа-

ты оформить в виде таблицы.  

Задание 2. Дать письменный анализ полученных результатов, 

сформулировав ключевые факторы, обусловившие трансформацию 

топонимии Беларуси и их причины. 

 

Географические названия отличаются устойчивостью и служат 

своего рода историческими памятниками. Но это не означает, что при 

этом сохраняется их первоначальное звучание и форма. Так бывает, 

но редко (главным образом в районах, где длительное время прожива-

ет один народ, сохраняя свой язык – но таких территорий мало). Как 

правило, названия в процессе исторического употребления претерпе-

вают большие или меньшие изменения, т.е. происходит их транс-

формация – изменение звучания, формы и грамматического оформ-

ления названия. 

Выделяют несколько видов трансформации топонимов: 

1. Сокращение. Сокращение – одно из наиболее типичных явле-

ний в топонимике. Данная форма изменения названий обусловлена 

стремлением к экономии языковых средств, к краткости в произноше-

нии и написании названий. Чаще всего сокращение названий проис-

ходит сначала в устной речи. Это объясняется тем, что для разговора 

не требуется подробной характеристики называемого географическо-

го объекта, достаточно лишь общего и по возможности краткого его 

обозначения. 

Разновидностью сокращения являются аббревиатуры (от латин-

ского abbrevio – сокращаю) и акронимы (от греческого άκρος – внеш-

ний, крайний) – сокращение многословного географического названия 

до заглавных букв или первоначальных слогов. Акроним представляет 

собой один из видов аббревиатуры, но состоящий из звуков и произ-

носимый, одним словом. Пример аббревиатур: ФРГ, США, пример 

акронима – НATO. 
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2. Агглютинация или склеивание. Представляет собой образова-

ние названия в результате соединения двух или нескольких слов. 

3. Фонетическая трансформация. Возникает как результат 

адаптации географического названия, чаще иноязычного, к нормам 

близкого языка или чужого языка: в названиях изменяются некоторые 

буквы (чаще гласные), звуки, переносится ударение. Наиболее часто 

такая трансформация происходят при передаче названий в родствен-

ных или соседствующих языках. 

4. Формантная трансформация. Широко распространѐнная 

форма трансформации, при которой к прежнему топониму добавляет-

ся служебная часть (формант). Тем самым редкое или непривычное 

название подгоняется под типичную, привычную для данного языка 

словообразовательную модель.   

5. Морфологическая трансформация. Представляет собой более 

высокую степень трансформации. В этом случае географические назва-

ния на протяжении очень длительного употребления изменяются порой 

до неузнаваемости по сравнению с первоначальной формой. Причиной 

этого могут быть как затруднения при передаче иноязычных названий, 

так и закономерный процесс развития языка вообще.  

6. Еще более высокой ступенью трансформации являются пере-

осмысления названий, т.е. придание непонятному, труднопроизно-

симому названию новой формы и значения путем приближения его к 

родному языку. При этом звучание нового названия в большей или 

меньшей степени приближено к оригиналу, а смысл совершенно из-

меняется. Чаще всего переосмыслению подвергаются иноязычные на-

звания, поскольку народ стремится вложить смысл в непонятные ему 

названия.  

7. Официальное переименование. Это ликвидация прежнего то-

понима и замена его новым по каким-либо причинам (идеологическим, 

политическим, социальным и др.) Переименование географических объ-

ектов происходит по различным причинам. В основном, данный процесс 

связан с политическими причинами – революциями, войнами, образова-

нием новых и разрушением старых государств, идеологической подоп-

лекой топонимов, совершенствованием национальной топонимии. Пе-

реименование, как правило, закрепляется документально. 
 

Учебные материалы: 

 географические карты областей Республики Беларусь (на-

стольные карты из национального атласа Беларуси): 

 топонимические словари и справочники;  

 конспект лекций; 

 учебная литература.  
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ТЕМА 4. СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ  

(Лабораторная работа № 4) 

 

Цель: расширить знания по теоретическим основам топонимиче-

ской классификации, сформировать навыки систематизации геогра-

фических названий Беларуси по семантическому признаку. 
 

Задание 1. Изучить классификации географических названий 

В.П. Семѐнова-Тян-Шанского (1924), А. М. Селищева (1939), Жучке-

вича В.А. (1968) и Э.М. Мурзаева (1978 ) и привести в табличной 

форме по 3 примера для каждой группы (категории) названий указан-

ных авторов классификаций. 

 

Таблица 3 – Классификации географических названий 

 

Классификация топонимов по В.П. Семѐнову-Тян-Шанскому (1924) 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 

примеры 

        

        

        

Классификация топонимов по А. М. Селищеву (1939) 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 

примеры 

        

        

        

Классификация топонимов по В.А. Жучкевичу (1968) 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

         

         

Классификация топонимов по Э.М. Мурзаев (1979) 

№ п/п 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

           

           

           

 

Поскольку топонимика – комплексная наука, возникшая на стыке 

лингвистики, географии и истории, существуют разные подходы к 

классификации топонимического материала и, как следствие, разные 

классификационные схемы. 
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Географические классификации топонимов отражают 3 аспекта: 

1) Территориальный: все географические названия можно клас-

сифицировать по их территориально принадлежности. Например, то-

понимия Африки, топонимия отдельных стран; 

2) Сугубо географический: все топонимы можно разделить по 

категориям именуемых объектов, т.е. гидронимы, ойконимы и т.д.; 

3) Семантический аспект, согласно которому все географиче-

ские названия могут быть разделены по смысловому значению обра-

зующих основ. 

В 1924 году ученый-географ В.П. Семенов-Тянь-Шанский 

классифицировал географические названия на семь тематических 

групп: 1) образованные от личных имен и прозвищ; 2) связанные с 

церковными праздниками; 3) производные от исторических имен;  

4) соотносимые с языческими культами; 5) данные по названиям на-

родов и древних племен; 6) знаменующие различные события и реги-

стрирующие именования тех или иных лиц; 7) отображающие геогра-

фические реалии данной местности. 

А.М. Селищев (1939) также разделил географические названия 

на семь групп: 1) производные от имен людей и их прозвищ; 2) обра-

зованные от названий людей по роду их деятельности; 3) отображаю-

щие социально-имущественные характеристики населения; 4) связан-

ные с административными понятиями; 5) указывающие на этнический 

состав населения; 6) характеризующие особенности ландшафта и спе-

цифику застройки населенных мест; 7) топонимы с абстрактным зна-

чением. 

В.А. Жучкевич (1968), исследуя географические названия Бела-

руси, выделил 8 больших групп и подгрупп: 

1) названия, характеризующие природные условия местности 

(рельеф, почвы, растительность, воды и др.); 

2) названия, возникшие на основе социальных и экономических 

явлений (этнический состав, трудовые навыки, благосостояние, 

транспортные пути, родственные связи и др.); 

3) названия, характеризующие особенности объекта (его размеры, 

возраст, отличительные признаки); 

4) названия патронимические (данные по фамилиям и именам); 

5) названия перенесенные, в их основе другие топонимы. 

6) названия религиозного или культового значения. 

7) названия мемориальные, установленные специальными декре-

тами. 

нерасшифрованные и непонятные, или не подходящие ни к од-

ному из вышеуказанных типов. 

8) названия, пока не поддающиеся объяснению. 
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Э.М. Мурзаев (1979), изучая топонимику бывшей СССР, разде-

лил географические названия на следующие группы: 1) названия, дан-

ные по каким-то признакам рельефа; 2) названия, данные по призна-

кам водных объектов; 3) фитотопонимы; 4) зоотопонимы; 5) антропо-

топонимы; 6) производственные топонимы; 7)социальные названия;  

8) торгово-транспортные названия; 9) этнотопонимы; 10) идеологиче-

ские названия. 

Задание 2. Выполнить семантическую классификацию ойкони-

мов одного из районов Витебской области (согласно варианту). 

Для выполнения задания предлагается использовать наиболее 

подробную схему семантической классификации, которая выглядит 

следующим образом:  

1. Названия, отражающие природные условия и процессы: 1.1 ха-

рактер растительности:1.2особенности рельефа; 1.3 гидрологические 

условия; 1.4 характер почв и грунтов; 1.5 климатические условия;  

1.6 особенности животного мира;  

2. Названия, отражающие социально-экономические условия и ус-

ловия жизни: 2.1 производственные топонимы; 2.2 топонимы, характе-

ризующие условия жизни и бытовой уклад; 2.3 торгово-транспортные 

пути 2.4 топонимы, характеризующие правовые отношения; 

3. Названия, характеризующие сам объект, его размеры, особен-

ности или просто указывающие на него; 

4. Этнотопонимы;  

5. Религиозно-культовые топонимы; 

6. Топонимы, отражающие тип поселений;  

7. Патронимические топонимы (антропотопонимы);  

8. Мемориальные топонимы;  

9. Топонимы-мигранты; 

10. Символические названия; 

11. Названия-ориентиры (пространственные топонимы); 

12. Названия, несущие красивый, благородный смысл (гедонимы); 

13. Названия-предупреждения, обвинения, приглашения; 

14. Прочие топонимы (не поддающиеся объяснению или соотне-

сению к какой-либо группе).  

Полученные результаты следует отразить в круговой диаграмме, 

выделив семь преобладающих групп названий и, объединив все ос-

тальные в сектор «прочие».  

Учебные материалы: 

 географические карты Республики Беларусь  

 картотека ойконимов Витебской области 

 топонимические словари и справочники;  

 конспект лекций; 

 учебная литература.  
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ТЕМА 5. ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМИИ АФРИКИ 

(Лабораторная работа № 5) 

 

Цель: определить характерные черты топонимии Африки и уста-

новить причины их обусловившие. 

 

Задание 1. Установить по литературным и картографическим ис-

точникам особенности топонимии Африки. 

Задание 2. Проанализировать языковую принадлежность топо-

нимии Африки и выявить региональные различия. 

Задание 3. Изучить роль фактора переименования в становлении 

современной топонимии континента. 

Задание 4. Изучить и усвоить языковую принадлежность и смы-

словое значение топонимов Африки, включенных в перечень геогра-

фической номенклатуры (приложение Б) 

При обсуждении особенностей топонимии Африки следует рас-

смотреть следующие вопросы:  

– Факторы формирования топонимии макрорегиона: а) истори-

ческий, б) лингвистический, в) этнический, г) природный, д) офици-

альное переименование. 

– Топонимические пласты. 

– Топонимическое районирование. 

– Особенности топонимической структуры в пределах топони-

мических пластов и отдельных субрегионов. 

Топонимия Африки отмечается сложностью в плане языковой 

принадлежности названий. Это связано в первую очередь с огромным 

количеством языков (более 1000), на которых говорят народы Афри-

ки, а также с колониальным прошлым континента – во многих странах 

государственными языками остаются языки бывших метрополий – 

французский, английский, португальский и др. 

В Северной Африке основное место принадлежит арабскому 

языку, представленному несколькими диалектами. Меньшее распро-

странение получили берберские, эфиосемитские (главным образом 

язык амхара) и древнеегипетский языки. 

Южнее Сахары, где проживают народы нигеро-кордофанской 

семьи, основными являются языки банту (от Нигера до Кении и к югу 

до ЮАР), самый распространенный язык этой группы – суахили. 

На крайнем юге материка получили распространение койсанские 

языки (в основном бушменские и готтентотские). 

При выполнении задания 2 следует подобрать примеры топони-

мов (не менее трех в каждом случае), иллюстрирующие все выше от-

меченные закономерности распространения языков на территории 

Африки), а также примеры географических названий на языках ос-
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новных стран-метрополий: английский, французский, португальский, 

голландский, бельгийский (по три примера). 

В становлении топонимии Африки очень значимую роль сыграл 

фактор переименования. На континенте неоднократно переименовы-

вались государства, города, природные объекты самых разных катего-

рий: реки, озера, водопады и др.). 

Используя словари, справочники, географические карты следует 

заполнить таблицу 4. 

 
Таблица 4 – Переименованные географические объекты Африки. 

 
Современное 

название  

географиче-

ского объекта 

Время  

утверждения 

современно-

го названия 

Языковая 

принадлеж-

ность  

названия 

Смысловое 

содержание 

современного 

названия 

Прежнее  

(прежние)  

названия, их язы-

ковая принадлеж-

ность и смысловое 

содержание 

1 2 3 4 5 

Пример: 

Буркина Фасо  1984 язык мооре в переводе» 

«Страна чест-

ных людей» 

Прежнее название 

Верхняя Вольта, с 

порт. Вольта- по-

ворот, «река воз-

вращения» 

 

В таблицу следует включить: 

– названия государств и столиц: Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, 

Гана, Демократическая Республика Конго, Замбия, Зимбабве, Кабо-

Верде, Кот-д’Ивуар, Лесото, Малави, Танзания, Центральноафрикан-

ская Республика; названия городов Киншаса, Хараре, Нджамена;  

– названия физико-географических объектов: оз. Альберт,  

оз. Эдуард, оз. Туркана, вдп. Кабарега, вдп. Байома, о. Биоко. 

Определите период времени, когда наиболее активно шло пере-

именование географических названий Африки, и объясните причины 

этого явления. 
 

Учебные материалы: 

Географический атлас учителя: 

топонимические словари и справочники;  

конспект лекций; 

учебная литература.  

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



18 

ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМИИ АВСТРАЛИИ, 

ОКЕАНИИ И АНТАРКТИДЫ  

(Лабораторная работа № 6) 

 

Цель: определить характерные черты топонимии Австралии, 

Океании и Антарктиды, установить причины их обусловившие. 

 

Задание 1. Особенности топонимии Австралии. 

Задание 2. Особенности топонимии Океании. 

Задание 3. Особенности топонимии Антарктиды. 

Задание 4. Изучить и усвоить языковую принадлежность и смы-

словое значение топонимов Австралии, Океании, Антарктиды, вклю-

ченных в перечень географической номенклатуры (приложение 1) 

При обсуждении особенностей топонимии данных регионов сле-

дует рассмотреть следующие вопросы:  

– Факторы формирования топонимии регионов: а) историче-

ский, б) лингвистический, в) этнический, г) природный, д) официаль-

ное переименование; 

– Топонимические пласты; 

– При анализе топонимии Австралии и Океании следует от-

дельно рассмотреть особенности коренной топонимии и привнесен-

ной европейской топонимии (языковая принадлежность, сохранность, 

изученность, преобладающие группы по смысловому значению) 

– Топонимическое районирование 

 

Топонимия Австралии отличается сравнительной простотой, 

что объясняется довольно однородным составом населения и неболь-

шой ролью коренных языков.  

Вся топонимия материка может быть разделена на две очень не-

равные части – коренную топонимию и привнесенную – европейскую. 

В Австралии, в отличие от других континентов, коренные топонимы 

относятся, как правило, к небольшим малоизвестным географическим 

объектам. Коренные названия не нашли широкого распространения по 

ряду причин. Австралийцы к моменту европейской колонизации вели 

кочевой образ жизни, поэтому названия тех или иных географических 

объектов не могли долго сохраняться в их языке, постоянных же по-

селений до прихода европейцев не существовало. Кроме того, евро-

пейские переселенцы фактически не имели контактов с коренными 

жителями, и их топонимы практически не вошли в состав формирую-

щейся топонимной системы переселенцев. Те же немногочисленные 

коренные названия, которые сохранились, подверглись значительной 

трансформации.  
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В семантическом отношении большинство коренных австралий-

ских названий очень просты и отражают особенности природной сре-

ды – многие из них даны по названиям растений, животных и т.д. 

Современный топонимический фон Австралии образуют англоя-

зычные названия, в меньшей степени представлены названия на гол-

ландском и французском языках. С точки зрения семантики наиболее 

многочисленными среди англоязычных названий являются названия 

нескольких групп, в том числе названия мигранты, названия-

ориентиры и мемориальные названия. 

Особенности топонимии Океании обусловлены островным ха-

рактером территории, пестрым этническим составом коренного насе-

ления, сложной историей открытия и освоения островов. Местная то-

понимия из различных языков, но в целом структурно и семантически 

близка, несмотря на существенные лингвистические различия и ог-

ромные расстояния между архипелагами. Народы Океании, тесно свя-

занные в повседневной жизни с морем, очень четко детализировали 

названия заливов, рифов, небольших островов, лагун. Однако многие 

относительно значительные географические объекты в центральных 

частях островов остаются безымянными. Европейские названия в 

Океании были даны испанскими, португальскими, голландскими, анг-

лийскими, французскими, русскими мореплавателями, поэтому харак-

теризуются значительным разнообразием. Кроме того, многие острова 

открывались представителями разных стран в разное время и получа-

ли новые названия. Отсюда – многоименность целого ряда географи-

ческих объектов. 

Топонимия Антарктиды также сильно отличается от топонимии 

других частей света, как сама Антарктида отличается по своей приро-

де от других материков. Топонимия этого континента имеет ярко вы-

раженные особенности, определенные и уникальностью природных 

условий, и историей освоения континента. 

Для каждого из изучаемых регионов следует определить харак-

терные черты топонимии (не менее шести) и подтвердить свои выво-

ды примерами топонимов (не менее трех примеров в каждом случае). 

 

Учебные материалы: 

 Географический атлас учителя: 

 топонимические словари и справочники;  

 конспект лекций; 

 учебная литература 
 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



20 

ТЕМА 7. ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМИИ АМЕРИКИ 

(Лабораторная работа № 7) 

 

Цель: определить характерные черты топонимии Южной, Цен-

тральной и Северной Америки и установить причины их обусловившие. 

 

Задание 1. По литературным и картографическим источникам 

установить общие особенности топонимии Южной Америки и разли-

чия в топонимии Анд и Внеандийского Востока. 

Задание 2. Установить общие особенности топонимии Северной 

Америки и различия в топонимии отдельных регионов материка. 

Задание 3. Изучить и усвоить языковую принадлежность и смы-

словое значение топонимов Южной, Центральной и Северной Америки, 

включенных в перечень географической номенклатуры (приложение Б). 

При обсуждении общих особенностей топонимии Южной и Се-

верной Америки следует рассмотреть следующие вопросы:  

– Факторы формирования топонимии данного региона: а) исто-

рический, б) лингвистический, в) этнический, г) природный, д) офи-

циальное переименование; 

– Топонимические пласты  

– Топонимическое районирование. 

– Особенности топонимической структуры в пределах отдельных 

субрегионов. 

При анализе топонимии субрегионов Анд и Внеандийского Вос-

тока следует выполнить сравнительную характеристику топонимии 

этих субрегионов по следующим критериям: 

– степень сохранности коренной топонимии;  

– языковая принадлежность коренного индейского и верхнего 

европейского пластов;  

– степень изученности топонимии;  

– возраст и расшифрованность названий,  

– преобладающие группы названий по семантическому признаку.  

Все сделанные выводы необходимо подтвердить примерами то-

понимов (не менее трех в каждом случае). Примеры индейских топо-

нимов следует привести из наиболее распространенных языков: в Ан-

дах это: кечуа, аймара и язык арауканов, в пределах Внеандийского 

Востока: язык араваков (на севере), кечуа (на западе) и наиболее рас-

пространенный тупи-гуарани. 

Чтобы установить региональные особенности топонимии Север-

ной Америки следует отдельно рассмотреть особенности коренного 

(индейского) пласта и верхнего (европейского) на территории Канады, 

США и Мексики по плану: языковая принадлежность, степень со-

хранности и изученности топонимов, возраст и степень расшифрован-
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ности, названий преобладающие группы названий по семантическому 

признаку.  

Коренная топонимия из индейских и алеутско-эскимосских язы-

ков в целом составляет около 10%, но это величина значительно ко-

леблется по регионам и отдельным классам топонимов. Так заметно 

выше % коренных названий на территории Канады и на Аляске. Ко-

ренные названия очень неравномерно представлены и по категориям 

названий: наиболее многочисленны в классе гидронимов, например, 

80% названий озер Канады являются коренными, в то время как доля 

ойконимов индейского происхождения (не считая тех, что берут нача-

ло от гидронимов) составляет около 5%. 

Примеры коренных топонимов (не менее трех в каждом случае) 

следует привести для эскимосско-алеутских языков и наиболее рас-

пространенных индейских языков в Северной (ирокезы, могикане, 

апачи и др.) и Центральной Америке (майя, ацтеки).  

Распространение географических названий верхнего (европей-

ского) пласта в значительной степени отражает картину колонизации 

и освоения Северной Америки европейцами. Географические назва-

ния на французском, нидерландском, испанском и русском языках 

представлены в топонимии Северной Америки чѐткими ареалами. 

Проанализировав карту (рис.1) укажите главные районы распростра-

нения топонимов на каждом из перечисленных языков, сопроводив 

свои выводы примерами (не менее трех в каждом случае). 

 

 

Рис. 1 – Важнейшие ареалы географических названий Северной 

Америки европейского происхождения (по В.А. Жучкевичу). 
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ТЕМА 8. ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТОПОНИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИНОВ ЕВРОПЫ 

(Семинарское занятие № 1) 

 

Цель: выявить особенности формирования региональных топо-

нимических систем в пределах топонимических регионов Европы; оп-

ределить факторы, обусловившие специфику топонимии; дать общую 

характеристику топонимии регионов по плану. 

 

Вопросы к семинару 

1. Характеристика топонимической системы Северной Евро-

пы.Сходства и различия топонимической системы Скандинавии и 

Британских островов 

2. Характеристика топонимической системы Южной Европы. 

Сходства и различия топонимической системы Пиренейского, Апен-

нинского и Балканского полуостровов. 

3. Характеристика топонимической системы Западной Европы. 

4. Характеристика топонимической системы Центрально-

Восточной Европы. 

5. Общая характеристика топонимической системы Европейской 

России. 

6. Общая характеристика топонимической системы Украины 

 

План изложения: 

1.Факторы формирования топонимии региона. 

2.Топонимические пласты. 

3.Топонимическое районирование. 

4. Особенности топонимической структуры в пределах отдель-

ных субрегионов. 

 

Индивидуальные задания 

1. Характеристика топонимической системы Крыма. 

2. Характеристика топонимической системы Урала 

3. Характеристика топонимической системы Кавказа. 

4.*Изучить и усвоить языковую принадлежность и смысловое 

значение топонимов Европы, включенных в перечень географической 

номенклатуры (приложение Б) 

 

*задание, обязательное для всех. 
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ТЕМА 9. ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТОПОНИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИНОВ АЗИИ 

(Семинарское занятие №2)  

 

Цель: выявить особенности формирования региональных топо-

нимических систем в пределах топонимических регионов Азии; опре-

делить факторы, обусловившие специфику топонимии; дать общую 

характеристику топонимии регионов по плану. 

 

Вопросы к семинару. 

1. Характеристика топонимической системы Западной Азии. 

2. Характеристика топонимической системы Юго-Западной Азии. 

3. Характеристика топонимической системы Южной Азии. 

4. Характеристика топонимической системы Юго-Восточной 

Азии. 

5. Характеристика топонимической системы Восточной Азии. 

6. Характеристика топонимической системы Центральной Азии. 

7.Характеристика топонимической системы Средней Азии и Ка-

захстана. 

 

План изложения: 

1.Факторы формирования топонимии региона. 

2.Топонимические пласты. 

3.Топонимическое районирование. 

4. Особенности топонимической структуры в пределах отдель-

ных субрегионов. 

 

Индивидуальные задания. 

1. Характеристика топонимической системы Западной Сибири. 

2. Характеристика топонимической системы Средней (Восточ-

ной) Сибири). 

3. Характеристика топонимической системы Северо-Восточной 

Сибири. 

4. Характеристика топонимической системы Алтая и Саян. 

5. Характеристика топонимической системы Забайкалья и Даль-

него Востока. 

6*Изучить и усвоить языковую принадлежность и смысловое 

значение топонимов Европы, включенных в перечень географической 

номенклатуры (приложение Б) 

 

*задание, обязательное для всех. 
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ТЕМА 10. ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ОЙКОНИМОВ  

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  

(Лабораторная работа № 8) 
 

Цель: изучить роль фактора переименования на постсоветском 
пространстве на современном этапе, выявить временные периоды и 
регионы наиболее интенсивных переименований.  

 

Задание 1. Изучить перечень переименованных ойконимов (наи-
более значимых) на постсоветском пространстве за период времени с 
1990 по 2014 гг. Полученные результаты представить в табличной 
форме (таблица 5).  

Современный этап на постсоветском пространстве характеризу-
ется ликвидацией многих названий советского периода, возвращением 
исконных, исторических названий или присвоение совершенно новых 
имен. Негативная роль переименований заключается в том, что сфор-
мировавшаяся топонимическая система представляет собой особый 
культурно-исторический феномен данного этноса и языка, а непроду-
манные переименования способны привести к утрате культурной ин-
формации. Кроме того, изменение наименования каждого объекта 
приносит миллионы дополнительных расходов.  

 

Таблица 5 – Переименования на постсоветском пространстве в пост-
советский период 
 

Современ-

ное (новое) 

название  

Страна Год пере-

именова-

ния 

Семантическое 

значение нового 

названия 

Прежнее 

название, 

его значе-

ние 

Приме-

чания 

 

Включить в таблицу нижеперечисленные ойконимы (в списке 
приведены новые названия): Армения (Гавар, Ванадзор, Гюмри); 
Азербайджан (Гянджа, Билясувар, Ханкенды); Грузия (Багдади); Ка-

захстан (Астана, Актау, Актобе, Атырау, Жаркент, Аксу, Кокшетау, 
Семей, Шымкент, Тара́з); Киргизия (Каракол, Бишкек); Литва (Виса-
гинас); Молдавия (Хынчешты); Россия (Саров, Спасск, Владикавказ, 
Екатеринбург, Королѐв, Нижний Новгород, Петергоф, Самара, Санкт-
Петербург, Сергиев Посад, Тверь); Таджикистан (Худжанд, Вахдат); 
Туркменистан (Туркменбаши, Серхетабат, Туркменабад); Узбеки-

стан (Корасув, Ханабад, Даштобод); Украина (Алчевск, Инкерман, 
Святогорск); Эстония (Курессааре). 

Проанализировать причины переименований, усвоить языковую 
принадлежность и семантическое значение новых названий.  

 

Учебные материалы: топонимические словари и справочники. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА  

 

Беларусь 

 

Физико-географические объекты: 

Объекты орографии: г. Держинская, г. Лысая, г. Маяк. 

Реки: Западная Двина (Лучоса, Каспля, Улла, Дисна, Оболь, По-

лота, Дриса, Усвяча); Западный Буг (Муховец), Днепр (Сож, Друть, 

Березина, Припять, Пина, Ясельда, Случь, Птичь, Ипуть, Бесядь, Про-

няНеман (Вилия), Свислочь, (Щара), Вяча. 

Озера: Богинское, Волосо Северный и Южный, Вымно, Выго-

нощанское, Гиньково, Долгое, Дрисвяты, Езерище, Лепельское, Лис-

но, Лосвидо, Лукомское, Мядель, Нарочь, Нещердо, Освейское, Ричи, 

Снуды, Струсто, Селява, Свирь, Тиосто, Сарро, Червоное, Шо. 

 

Города: 

Барановичи, Барань, Белоозерск, Береза, Березино, Березовка, Бо-

рисов, Браслав, Брест, Бобруйск, Буда-Кошелево, Быхов, Ветка, Верх-

недвинск, Вилейка, Витебск, Волковыск, Воложин, Высокое, Ганце-

вичи, Глубокое, Гомель, Горки, Городок, Гродно, Давид-Городок, 

Дзержинск, Дисна, Добруш, Докшицы, Дрогичин, Дубровно, Дятлово, 

Жабинка, Житковичи, Жлобин, Жодино, Заславль, Ельск, Иваново, 

Ивацевичи, Ивье, Калинковичи, Каменец, Кировск, Клецк, Климови-

чи, Кличев, Кобрин, Копыль, Коссово, Костюковичи, Кричев, Крупки, 

Лепель, Лида, Логойск, Лунинец, Любань, Ляховичи, Малорита 

Марьина Горка, Микашевичи, Минск, Миоры, Могилев, Мозырь, Мо-

лодечно, Мосты, Мстиславль, Мядель, Наровля, Несвиж, Новогрудок, 

Новолукомль, Орша, Осиповичи, Ошмяны, Петриков, Пинск, Пружа-

ны, Полоцк, Поставы, Речица Рогачев, Светлогорск, Свислочь, Слав-

город, Сенно, Скидель, Слоним, Слуцк, Смолевичи, Сморгонь, Сто-

лин, Солигорск, Столбцы, Старые Дороги, Толочин, Туров, Узда Фа-

ниполь, Хойники, Чаусы, Чашники, Чериков, Чечерск, Червень, 

Шклов, Щучин. 
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Антарктида 
 

Моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла. 

Острова: Петра I, Южные Оркнейские, Южные Шетландские, 

Южные Сандвичевы, Южная Георгия. 

Горы, вершины: г. Винсон, влк. Эребус. 
 

Африка 
 

Физико-географические объекты: 

Мысы: Альмади, Гвардафуй, Доброй Надежды, Игольный, Ха-

фун, Эль-Абьяд. 

Заливы: Бенин, Габес, Гвинейский, Сидра. 

Острова и полуострова: Амирантские, Вознесения, Занзибар, 

Зеленого Мыса, Канарские, Коморские, Мадагаскар, Мадейра, Маска-

ренские, Принсипи, Сан-Томе, Святой Елены, Сокотра, Сейшельские, 

Тристан–де-Кунья; Сомали. 

Проливы: Мозамбикский, Баб-эль-Мандебский. 

Горы, плоскогорья, впадины: Ассаль, Атлас, Ахаггар, Драконо-

вы, Капские, Каттара, Тибести, Фута Джаллон, Эфиопское. 

Горные вершины, вулканы: влк. Камерун, г. Кения, г. Кили-

манджаро. 

Реки и водопады: Замбези, Конго, Лимпопо, Нигер, Нил, Белый 

Нил, Голубой Нил, Оранжевая, Сенегал; вдп. Виктория, вдп. Ливинг-

стона. 

Озера: Виктория, Киву, Мверу, Альберт, Ньяса, Рудольф, Тана, 

Танганьика, Чад, Эдуард. 

Пустыни: Аравийская, Большой Восточный Эрг, Большой За-

падный Эрг, Калахари, Ливийская, Намиб, Нубийская, Сахара. 
 

Государства (столицы): 

Алжúр (Алжúр), Ангóла (Луáнда), Бенúн (Пóрто-Нóво),
 

Ботсвáна (Габорóне), Буркинá-Фасó (Уагадýгу), Бурýнди 

(Бужумбýра), Габóн (Либревúль), Гáмбия (Банжýл), Гáна (Áккра), 

Гвинéя (Кóнакри), Гвинéя-Бисáу (Бисáу), Джибýти (Джибýти), 

Егúпет (Каúр) Зáмбия (Лусáка), Зáпадная Сахáра (Эль-Аюн) 

Зимбáбве (Харáре), Кáбо-Вéрде (Прáя), Камерýн (Яундé) Кéния 

(Найрóби), Комóрские о-вá (Морóни), ДРК (Киншáса), Кóнго, 

(Браззавúль), Кот-д'Ивуáр (Ямусýкро),
 
Лесóто (Мáсеру), Либéрия 

(Монрóвия), Лúвия (Трúполи), Маврúкий (Порт-Луи), Мавритáния 

(Нуакшóт), Мадагаскáр (Антананарúву), Малáви (Лилóнгве), Малú 

(Бамакó), Марóкко (Рабáт), Мозамбúк (Мапýту), Намúбия 

(Вúндхук), Нúгéр (Ниамéй), Нигéрия (Абýджа), Руáнда (Кигáли), 

Сан-Томé и Прúнсипи (Сан-Томé), Свáзиленд (Мбабáне), 
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Сейшéльские островá (Виктóрия), Сенегáл (Дакáр), Сомáлú 

(Могадúшо), Судáн (Хартýм), Сьéрра-Леóне (Фрúтаун), Танзáния 

(Додóма),
 

Тóго (Ломé), Тунúс (Тунúс), Угáнда (Кампáла 

Центральноафрикáнская Респýблика (Бангú), Чад (Нджамéна) 

Экваториáльная Гвинéя (Малáбо), Эритрéя (Асмэра), Эфиóпия 

(Аддúс-Абéба), Южно-Африкáнская Респýблика (Притóрия), Юж-

ный Судан (Джуба). 
 

Австралия и Океания 
 

Физико-географические объекты: 

Мысы: Байрон, Йорк, Натуралиста, Стип-Пойнт. 

Моря: Арафурское, Коралловое, Тасманово, Тиморское, Фиджи 

Заливы: Географа, Жозеф-Банапарт, Карпентария. 

Острова: Гавайские, Каролинские, Марианские, Маршалловы, 

Новая Гвинея, Новая Зеландия, Новая Каледония, Новые Гебриды, 

Соломоновы, Таити, Тасмания, Тонга, Туамоту, Фиджи. 

Полуострова: Арнемленд, Кейп-Йорк. 

Проливы: Бассов, Торресов. 

Горы: Австралийские Альпы (г. Костюшко). 

Реки и озера: Эйр, Дарлинг, Муррей, Куперс-Крик. 
 

Государства (столицы): 

Австрáлия (Кáнбéрра), Вануáту (Порт-Вúла), Кирибáти 

(Баирúки), Кýка острова (Аварýа), Маршáлловы острова (Маджу-

ро), Наýру (Ярен), Ниуэ (Алóфи), Нóвая Зелáндия (Вéллингтон), 

Палáу (Корор) Пáпуа-Нóвая Гвинéя (Порт-Мóрсби), Самóа (Áпиа) 

Сéверные Мариáнские островá (Сайпáн), Соломóновы острова 

(Хониáра), Тóнга (Нукуалóфа), Тувáлу (Фунафýти), Федератúвные 

штáты Микронéзии (Паликир), Фúджи (Сýва). 
 

Южная Америка 
 

Физико-географические объекты: 

Мысы: Гальинас, Горн, Кабу-Бранку, Париньяс, Фроуэрд. 

Заливы: Байя-Гранде, Ла-плата, Сан-Матиас, Сан-Хорхе. 

Проливы: Дрейка, Магелланов. 

Острова: Галапагос, Огненная Земля, Тринидад, Тобаго, Фолк-

лендские / Мальвинские, Чилоэ. 

Горы, плоскогорья: Анды, Бразильское, Гвианское, Патагония. 

Горные вершины, вулканы: г. Аконкагуа, влк. Охос-дель-Саладо, 

влк. Льюльяйльяко, влк. Котопахи, г. Чимбарасо. 

Низменности: Ла-Платская, Пантанал. 

Пустыни: Атакама. 
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Реки и водопады: Амазонка (Журуа, Мадейра, Мараньон, Пурус, 

Риу-Негру, Тапажос, Токантинс, Укаяли), Ориноко,Парана (Пара-

гвай), Рио-Негро, Сан-Франциску, Уругвай; вдп. Анхель, вдп. Игуасу. 

Озера: Маракайбо, Поопо, Титикака. 

 

Северная Америка 
 

Физико-географические объекты: 

Мысы: Барроу, Марьято, Мерчиссон, Принца Уэльского, Сент-

Чарльз. 

Моря: Бофорта, Баффина, Карибское, Саргасово. 

Заливы: Аляска, Бристольский, Гудзонов, Калифорнийский, 

Кампече, Коцебу, Москитос, Нортон, Святого Лаврентия, Унгава, 

Фанди. 

Проливы: Гудзонов, Датский, Девисов, Кабота, Флоридский. 

Острова: Алеутские, Багамские, Бермудские, Большие Антиль-

ские (Гаити, Куба, Пуэрто-Рико, Ямайка) Малые Антильские, Ванку-

вер, Гренландия, Кадьяк, Канадский Арктический арх. (Банкс, Баффи-

нова Земля, Виктория, Девон, Парри, Элсмир) Ньюфаундленд. 

Полуострова: Аляска, Бутия, Калифорния, Лабрадор, Мелвилл, 

Новая Шотландия, Флорида, Юкатан. 

Горы, нагорья, плато и плоскогорья: Аппалачи, Брукс, Сьерра-

Мадре, Каскадные, Колорадо, Кордильеры, Скалистые, Сьерра-

Невада. 

Горные вершины и вулканы: г. Денали (Мак-Кинли), г. Митчелл, 

влк. Орисаба, влк. Катмай, влк. Попокатепетль, г. Шаста. 

Равнины, низменности, впадины: Долина Смерти, Лаврентин-

ская, Реки и водопады: Атабаска, Колорадо, Колумбия, Маккензи, 

Миссисипи (Арканзас, Йеллоустон, Канзас, Миссури, Огайо), Ред-

Ривер, Рио-Гранде, Саскачеван, Св. Лаврентия, Фрейзер, Юкон,  

вдп. Ниагарский, вдп.Йесемитский. 

Озера: Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, 

Большое Соленое, Виннипег, Верхнее, Гурон, Манитоба, Мичиган, 

Онтарио, Эри, Никарагуа. 
 

Государства (столицы): 

Антúгуа и Барбýда (Сент-Джонс), Аргентúна (Буэнос-Айрес), 

Багáмские о-вá (Нáссау), Барбáдос (Брúджтаун), Белúз (Бельмопáн), 

Болúвия (Ла-Пас),
  
Бразúлия (Бразúлиа), Венесуэла (Карáкас), Гаúти 

(Порт-о-Пренс), Гайáна (Джóрджтаун), Гватемáла (Гватемáла), 

Гондурáс (Тегусигáльпа), Гренáда (Сент-Джóрджес), Доминúка 

(Розó), Доминикáнская Респýблика (Сáнто-Домúнго), Канáда 

(Оттáва), Колýмбия (Сáнта-Фе-де-Боготá), Кóста-Рúка (Сан-Хосé), 

Кýба (Гавáна), Мéксика (Мéхико), Никарáгуа (Манáгуа), Панáма 
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(Панáма), Парагвáй (Асунсьóн), Перý (Лúма), Пуэрто-Рúко (Сан-

Хуáн), Сальвадóр (Сан-Сальвадóр), Сент-Вúнсент и Гренадúны 

(Кúнгстаун), Сент-Китс и Нéвис (Бастéр), Сент-Люсúя (Кастрú), 

Соединéнные Штáты Амéрики (Вáшингтóн), Суринáм 

(Парамáрибо), Тринидáд и Тобáго (Порт-оф-Спейн), Уругвáй 

(Монтевидéо), Чúли (Сантьяго), Эквадóр (Кúто), Ямáйка (Кúнгстон). 

 

Европа 

 

Физико-географические объекты: 
Мысы: Канин Нос, Нордкап, Марроки, Рока. 

Моря: Адриатическое, Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, 

Ионическое, Ирландское, Лигурийское, Мраморное, Норвежское, Се-

верное, Карское, Средиземное, Тирренское, Черное, Эгейское. 

Заливы: Бискайский, Ботнический, Бохус, Бристольский, Варан-

гер-Фьорд, Жиронда, Кандалакшская губа, Каркинитский, Коринф-

ский, Сиваш, Таранто, Термаикос, Чешская губа. 

Проливы: Бол. Бельт, Бонифачо, Босфор, Гибралтарский, Дар-

данеллы, Карские Ворота, Каттегат, Керченский, Ла-Манш, Маточ-

кин Шар, Мессинский, Па-Де-Кале, Скагеррак, Эресунн (Зунд), Югор-

ский Шар. 

Острова: Азорские, Аландские, Балеарские, Борнхольм, Вайгач, 

Великобритания, Гебридские, Готланд, Зеландия, Земля Франца Ио-

сифа, Ирландия, Исландия, Киклады, Кипр, Кодгуев, Корсика, Крит, 

Липарские, Лолланн, Мальта, Сааремаа, Хийумаа, Новая Земля, Орк-

нейские, Родос, Рюген, Сардиния, Сицилия, Соловецкие, Спорады, 

Фальстер, Фарерские, Фюн, Шпицберген, Эвбея, Эланд, Ян-Майен. 

Полуострова: Апеннинский, Балканский, Пелопоннес, Бретань, 

Канин, Кольский, Корнуолл, Котантен, Крымский, Керченский, Пире-

нейский, Скандинавский, Ютландия. 

Горы, нагорья, плоскогорья: Альпы, Андалузские, Апеннины, 

Арденны, Баварский Лес, Бихор, Вогезы, Динара, Иберийские, Кан-

табрийские, Карпаты, Кембрийские, Крымские, Месета, Пай-Хой, 

Пеннинские, Пинд, Пиренеи, Рейнские Сланцевые, Родопы, Рудные, 

Скандинавские, Стара-Планина, Судеты, Сьерра-Морена, Сьерра-

Невада, Тюрингенский Лес, Урал, Франконский Альб, Хибины, 

Швабский Альб, Шварцвальд, Юра. 

Горные вершины, вулканы: влк. Везувий, влк. Гекла, г. Олимп,  

г. Стромболи, г. Монблан, влк. Этна. 

Возвышенности, плато, Валдайская, Волыно-Подольская, До-

нецкий Кряж, Ергени, Манселькя, Норланд, Нормандская, Салпаус-

селькя, Северные Увалы, Смоланд, Суоменселькя, Тиманский Кряж, 

Чешско-Моравская. 
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Равнины, низменности, впадины: Ланды, Паданская. 

Реки: Везер, Висла (Буг), Волга (Ахтуба, Кама, Ока, Сура), Вол-

хов, Гаронна, Гвадалквивир, Гвадиана, Днестр, Дон, Дунай (Драва, 

Инн, Морава, Олт, Прут, Сирет, Сава, Тиса), Дуэро, Луара, Маас, 

Нарва, Нева, Одер (Варта), Печора, По, Рейн (Майн, Мозель), Рона 

(Сона), Свирь, Северная Двина (Вычегда, Сухона), Сена, Тахо, Темза, 

Тибр, Урал, Эбро, Эльба, Южный Буг. 

Озера: Балатон, Баскунчак, Белое, Боденское, Венерн, Веттерн, 

Выгозеро, Женевское, Ильмень, Имандра, Инари, Ладожское, Лаго-

Маджоре, Лох-Ней, Меларен, Онежское, Охридское, Преспа, Сайма, 

Сегозеро, Селигер, Топозеро, Чудское, Эльтон. 

 

Государства (столицы): 

Австрия (Вéна), Албáния (Тирáна), Андóрра (Андóрра-ла-

Велья), Беларýсь (Минск), Бéльгия (Брюссéль), Болгáрия (Софúя), 

Бóсния и Герцеговúна (Сарáево), Ватикáн, Великобритáния 

(Лóндон), Вéнгрия (Будапéшт), Гермáния (Берлúн), Грéция 

(Афúны), Дáния (Копенгáген), Ирлáндия (Дýблин), Ислáндия 

(Рéйкьявик), Испáния (Мадрúд), Итáлия (Рим), Косово*(Приштина), 

Лáтвия (Рúга), Литвá (Вúльнюс), Лúхтенштéйн (Вадýц) 

Люксембýрг (Люксембýрг), Македóния (Скóпье), Мáльта (Валéтта), 

Молдáвия (Кишинéв), Монáко (Монáко), Нидерлáнды (Амстердáм), 

Норвéгия (Осло), Пóльша (Варшáва), Португáлия (Лиссабóн), 

Россúя (Москвá), Румыния (Бухарéст), Сан-Марúно (Сан-Марúно), 

Сéрбия (Белгрáд), Словáкия (Братислáва), Словéния, (Любляна), 

Украúна (Кúев), Финляндия (Хéльсинки), Фрáнция (Парúж) 

Хорвáтия (Зáгреб), Черногóрия (Цетине-оф. Подгорица-факт), 

Чéхия (Прáга), Швейцáрия (Берн), Швéция (Стокгóльм), Эстóния 

(Тáллинн). 

 

Азия 

 

Физико-географические объекты: 

Мысы: Анива, Баба, Дежнева, Лопатка, Пиай, Челюскин. 

Моря: Андаманское, Аравийское, Банда, Берингово, Желтое, 

Красное, Лаптевых, Охотское, Сулавеси, Сулу, Чукотское, Яванское. 

Заливы: Аденский, Анива, Байдарацкая Губа, Бакбо (Тонкин-

ский), Бенгальский, Бохайвань, Гижигинская губа, Кара-Богаз-Гол, 

Кач, Креста, Олюторский, Пенжинская Губа, Персидский, Петра Ве-

ликого, Сиамский, Тазовская Губа, Терпения, Чаунская Губа, Шели-

хова. 

Проливы: Баб-эль-Мандебский, Берингов, Вилькицкого, Зонд-

ский, Каримата, Лаперуза, Лонга, Макасарский, Малаккский, Ормуз-
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ский, Полкский, Санникова, Татарский, Цугару (Сангарский), Шо-

кальского. 

Полуострова: Апшеронский, Аравийский, Гыданский, Индоки-

тай, Индостан, Камчатка, Корея, Ляодунский, Малакка, Малая Азия, 

Мангышлак, Синайский, Таймыр, Чукотский, Шаньдунский, Ямал. 

Острова: Андаманские, Большие и Малые Зондские (в т.ч. Ка-

лимантан, Сулавеси, Суматра, Сумба, Сумбава, Тимор, Флорес, Ява), 

Врангеля, Диомида (в т.ч. Ратманова), Командорские, Курильские, 

Лаккадивские, Мальдивские, Молуккские, Никобарские, Новосибир-

ские, Рюкю (Нансей), Сахалин, Северная Земля (в т.ч. Большевик, 

Комсомолец, Октябрьской Революции, Пионер), Тайвань, Филлипин-

ские (в т.ч. Лусон, Минданао, Палаван), Хайнань, Цусима, Шантар-

ские, Шри-Ланка, Японские (в т.ч. Кюсю Сикоку, Хоккайдо, Хонсю). 

Горы, нагорья, плато и плоскогорья: Алданское, Алтай, Алтын-

таг, Декан, Джугджур, Анатолийское, Аркатаг (Пржевальского), 

Большой и Малый Кавказ, Большой и Малый Хинган, Бырранга, Вер-

хоянский, Восточные и Западные Гаты, Гималаи (Джомолунгма), 

Гиндукуш, Загрос, Казахский мелкосопочник, Каракорум, Копетдаг, 

Корякское, Кузнецкий Алатау, Куньлунь, Лессовое, Наньшань, Оймя-

конское, Ордос, Памир, Паропамиз, Патомское, Понтийские, Путара-

на, Саяны, Сихотэ-Алинь, Становое, Сулеймановы, Тавр, Тарбагатай, 

Тибет, Тянь-Шань, Урал, Устюрт, Хангай, Циньлин, Черского, Чукот-

ское, Яблоновый. 

Горные вершины, вулканы: г. Белуха, влк. Большой Арарат,  

г. Джомолунгма (г. Эверест, г. Сагарматха), г. Казбек, г. Канченджан-

га, влк. Ключевская Сопка, влк. Корякская Сопка, влк. Кроноцкая 

Сопка, влк. Кракатау, влк. Фудзияма, г. Чогори, г. Эльбрус 

Возвышенности, равнины, низменности, впадины: Барабин-

ская, Васюганская, Великая Китайская, Западно-Сибирская, Индо-

Гангская, Карагие, Колхидская, Кулундинская, Ленкоранская, Месо-

потамская, Сычуаньская, Туранская, Турфанская. 

Реки: Амударья, Анадырь, Анабар, Амур (Аргунь, Шилка, Бурея, 

Зея, Сунгари, Уссури), Брахмапутра, Ганг, Евфрат, Енисей (Ангара, 

Нижняя и Подкаменная Тунгуска) Или, Инд, Индигирка, Иравади, 

Колыма (Омолон), Кубань, Кура (Аракс), Лена (Алдан, Вилюй, Ви-

тим, Олекма), Меконг, Обь (Бия, Катунь, Иртыш, Ишим, Тобол), Оле-

нек, Риони, Салуин, Селенга, Сырдарья, Тарим, Терек, Тигр, Хатанга, 

Хуанхэ, Чу, Эмба, Яна, Янцзы. 

Озера: Алаколь, Аральское, Байкал, Балхаш, Ван, Далайнор, Зай-

сан, Иссык-Куль, Каспийское, Кукунор, Лобнор Мертвое, Сарезское, 

Севан, Таймыр, Телецкое, Туз, Убсу-Нур, Ханка, Хубсугул, Чаны. 
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Пустыни: Алашань, Бетпак-Дала, Большой и Малый Нефуд, Го-

би, Деште-Кевир, Кызылкум, Каракумы, Мойынкум, Руб-эль-Хали, 

Такла-Макан, Тар. 

 

Государства (столицы): 

Абхазия (Сухум), Азербайджáн (Бакý), Армéния (Еревáн), 

Афганистáн (Кабýл), Бангладéш (Дáкка), Бахрéйн (Манáма), 

Брунéй (Бáндар-Сéри-Бегавáн), Бутáн (Тхимпхý), Востóчный Тимóр 

(Дúли), Вьетнáм (Ханóй), Грýзия (Тбилúси), Изрáиль (Тель-Авив), 

Индия (Нью-Дéли), Индонéзия (Джакáрта), Иордáния (Аммáн), 

Ирáк (Багдáд), Ирáн (Тегерáн), Йéмен (Санá), Казахстáн (Астанá), 

Камбóджа (Пномпéн), Кáтар (Дóха), Кúпр (Никосúя), Киргистáн 

(Бишкéк), Китáй (Пекúн), Корéя, Народно-Демократическая Респуб-

лика (Пхеньян) Корéя, Республика (Сеýл), Кувéйт (Эль-Кувéйт), 

Лаóс (Вьентьян), Ливáн (Бейрýт), Малáйзия (Путраджая - офиц., 

Куáла-Лýмпур - факт.) Мальдúвы (Мáле), Монгóлия (Улáн-Бáтор), 

Мьянма (Янгóн-офиц.), Найпьидо-факт.), Непáл (Катмандý), 

Объединéнные Арáбские Эмирáты (Абý-Дáби), Омáн (Маскáт), 

Пакистáн (Исламабáд), Палестина (Рамала, врем. Иерусалим) 

Саýдовская Арáвия (Эр-Рияд), Сингапýр (Сингапýр), Сúрия 

(Дамáск), Таджикистáн (Душанбé), Таилáнд (Бангкóк), Тайвáнь 

(Тайбэй), Туркменистáн (Ашхабáд), Тýрция (Анкарá), Узбекистáн 

(Ташкéнт), Филиппúны (Манúла), Шри-Лáнкá (Колóмбо), Южная 

Осетия (Цхинвал), Япóния (Тóкио). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

1. Аббревиатура  31. Ороним  

2. Агглютинация 32. Патронимические топонимы 

3. Агоронимы  33. Пелагоним  

4. Агрооним 34. Перевод, топонимическая 

калька  

5. Акроним  35. Переосмысление.  

6. Антропоним,  36. Перифразы  

7. Антропотопоним  37. Потамоним  

8. Апеллятив  38. Собственное имя, или оним 

9. Астионим  39. Спелеоним  

10. Астроним.  40. Стандартизация в топонимии 

11. Вторичный топоним 41. Субстантивация  

12. Гедоним  42. Топоним  

13. Гелоним 43. Топонимизация. 

14. Гидроним  44. Топонимика.  

15. Годоним 45. Топонимия  

16. Гомонимы  46. Топонимический класс  

17. Дримоним  47. Топонимический формант  

18. Дромоним  48. Топонимическая метонимия.  

19. Зоотопоним  49. Топоним-композит  

20. Комоним  50. Топоним–мигрант 

21. Лимноним 51. Топоном 

22. Макротопонимы 52. Транскрипия названий  

23. Мемориальные топонимы  53. Трансформация названия 

24. Метафора  54. Урбаноним  

25. Микротопоним  55. Фитотопоним  

26. Морфологическая транс-

формация  

56. Фонетическая трансформация  

27. Народная этимология 57. Хороним  

28. Ойконим  58. Эпотопонимы  

29. Ономастика  59. Этимология  

30. Омонимы 60. Этноним 

 61. Этнотопоним 
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1. Аббревиатура (от греческого άκρος – «внешний, крайний»). 
Форма трансформации топонимов. Может рассматриваться как один 
из видов сокращения топонимов. Заключается в передаче многослов-
ных географических названий через заглавные буквы либо первона-
чальные слоги. USA, UK, EU, КНР, КНДР.  

2. Агглютинация, или склеивание. Форма трансформации 
топонимов. Заключается в соединении двух или нескольких слов. Бос-
ваш, название мегалополиса в США, от склеивания Boston (Бостон) и 
Washington (Вашингтон), Устюг из Устье-Юг. 

3. Агоронимы (греч. Άγορα – «рыночная площадь», ονομά – 
«имя»). Вид урбанонимов, название городской площади, рынка. Пло-
щадь Свободы, Центральный рынок.  

4. Агрооним (от греческого греч. άγρος – «пашня», ονομά – 
«имя»). Класс топонимов, название земельного надела, пашни, сель-
скохозяйственной земли. Монастырское поле, Петрова полоса, Ива-
нов шнур. 

5. Акроним (от др.-греч. άκρος – «высший», крайний όνσμος – 
имя») – вид аббревиатуры, образованной начальными звуками (напр. 
НАТО, НАСА). Фактически, акроним представляет собой слово, яв-
ляющееся сокращением, которое можно произнести слитно (в отличие 
от аббревиатуры, которую произносят «по буквам». 

6. Антропоним (из греческого άνθροπος – «человек», ονομά – 
«имя»). Личное имя человека, отчество, фамилия, кличка, прозвище, 
псевдоним и т.д.  

7. Антропотопоним (из греческого άνθροπος – «человек», 
ηοπος – «место», ονομά – «имя»). Географическое название, образован-
ное от антропонима. Иваново, Хабаровск, Александрия, Берингово море. 
Антропотопонимы делятся на патронимы и мемориальные названия. 

8. Апеллятив (из латинского appelare – «называть»). Имя на-
рицательное в противоположность имени собственному. Такие слова 
языка, как гора, холм, озеро – нарицательные слова, но названия насе-
лѐнных пунктов Гора, Холм, Озеро – имена собственные.  

9. Астионим (из греческого άζηείος – «городской», ονομά – 
«имя»). Вид ойконима, название города. Минск, Гомель, Береза. 

10. Астроним (из греческого άζηήρ – «звезда», ονομά – «имя»). 
Название любых небесных тел, в том числе звѐзд, планет, астероидов, 
комет, созвездий и т.д. Марс, Венера, комета Галлея, Большая Медве-
дица, туманность Андромеды. Астроним не является географическим 
названием, так как не относится к объектам на Земле.  

11. Вторичный топоним. Название, возникшее врезультате ис-
пользования уже имеющегося топонима. Вторичные топонимы могут 
полностью соответствовать первичным (река Обь – станция Обь, река 
Уругвай – страна Уругвай) или образуются от первичных при помощи 
формантов (река Пина – город Пинск, река Случь – город Слуцк). 
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12. Гедоним (от греч, hedonе – веселье) – географическое назва-
ние благозвучного произношения, красивого звучания; бухта Радости, 
залив Счастья и т.п. 

13. Гелоним (от греческогоέλος – «болото»). Класс топонимов, 
названия болот. Великий Мох, Ельня. 

14. Гидроним (от греческого ύδωρ – «вода», ονομά – «имя»). 
Класс топонимов, названия всех водных объектов. Западная Двина, 
Нарочь, Чѐрное море, Тихий океан. 

15. Годоним (от греческого όδος – «улица», ονομά – «имя») Вид 
урбанонимов, название линейного внутригородского объекта – улицы, 
переулка, проспекта, набережной и т.д. Улица Смоленская, Москов-
ский проспект, переулок Железнодорожный, Бульвар Шевченко,  
5-я авеню, Уолл-Стрит, Елисейские поля. 

16. Гомонимы – группа географических названий, различных 
по звучанию и по форме написания в разных языках, но одинаковых 
по их смысловому значению. Например, гомонимами являются: Белая 
гора, Монблан (фр.), Уайт-Маунт (англ.), Спитаклер (арм.), Актау 
(тюрк.), Сафедкох (тадж.), Бланка пик (исп.) 

17. Дримоним (от греческого греч. δρΰμος – «роща, лес»). Класс 
топонимов, название леса и его части. Беловежская пуща, Горелый 
лес, Темный гай. 

18. Дромоним (от греческого δρομος – «путь», ονομά – «имя»). 
Класс топонимов, названия транспортных путей. Великий шелковый 
путь, Байкало-Амурская магистраль, Транссиб, Козий Брод, авиали-
ния Минск – Нью-Йорк. 

19. Зоотопоним (от греческого ζώονη – «животное», ηοπος – 
«место», ονομά – «имя»). Географическое название, образованное от 
названия животного. Остров Медвежий, Азорские острова (по-
португальски – «ястребиные») и т.д. 

20. Комоним (от греческого κώμη – «село», ονομά – «имя»). Вид 
ойконимов, название сельского поселения. Деревня Дубочки, Старое 
село, Великая Гать, аул Ак-Булак.  

21. Лимноним (от греческого λίμνή – «озеро», ονομά – «имя»). 
Вид гидронимов, название озѐр, прудов. Байкал, Нарочь, Титикака, 
Долгий пруд. 

22. Макротопо́ним (от др.-греч. μακρός – большой и др. – греч. 
τόπος – место) – собственное имя, обозначающее название крупного 
физико-географического объекта или исторической области, имеющее 
широкую сферу употребления, широкую известность Употребление 
термина можно найти у Мурзаева, Э.М. Дальний Восток, Антарктика 

23. Мемориальные топонимы (из латинского memoria – «па-
мять»). Вид географических названий (антропотопонимов), образо-
ванных от личных имѐн и фамилий людей, известных в различных 
сферах человеческой деятельности. Эти топонимы увековечивают 
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имена выдающихся либо просто знаменитых людей – первооткрыва-
телей, путешественников, учѐных, политических деятелей. Колумбия, 
Боливия, Земля Эндерби, водопад Виктория. 

24. Метафора (от греческого μεηαθορα – «перемещение, пере-
нос», «употреблениеслова вдругомзначении»). Метафора втопонимии 
основана на сходстве, еѐ признаки весьма разнообразны. Топонимиче-
ская метафора подразумевает сравнение и предполагает перенос зна-
чения названия благодаря воображаемому сходству. Рог животного – 
гора Рог, котѐл – впадина Котѐл, голова – гора Сахарная Голова. 

25. Микротопоним (от греческого μίκρος – «малый», ονομά – 
«имя»). Название незначительных местных объектов, известных узко-
му кругу людей. Микротопоним может обозначать как объект приро-
ды, так и объект, связанный с деятельностью человека. Сонькин вы-
гон, Павлов покос.  

26. Морфологическая трансформация. Значительная степень 
трансформации топонимов, которая является следствием длительной 
адаптации географических названий в различных языках, при этом 
исходный вариант топонима может видоизмениться до неузнаваемо-
сти. Например, арабское «Джаб-Аль-Тарик» (гора Тарика) со време-
нем трансформировалось в Гибралтар, Карт-Хадашт – Картаго – 
Картаджанна – Карфаген и т.д. 

27. Народная (ложная) этимология. Массовое языковое явле-
ние, заключающееся в объяснении неясных для местного населения гео-
графических названий на основании смысловых ассоциаций, возникаю-
щих из-за звукового сходства между словами и сопровождающееся из-
менением фонетики слова и его морфологии. Го-го-Мель – Гомель. 

28. Ойконим (от греческого οϊκος – «обитель», ονομά – «имя»). 
Класс топонимов, название любого населѐнного пункта. Чикаго, ху-
тор Дальний, деревня Борки.  

29. Ономастика (от греческого όνομαζηική – «искусство давать 
имена»). Раздел языкознания, изучающий имена собственные (онимы). 
Ономастика изучает имена людей (антропонимы), клички и имена жи-
вотных (зоонимы), имена небесных тел (астронимы), имена племѐн и 
народов (этнонимы), названия растений (фитонимы), названия органи-
заций и учреждений (эргонимы), географические названия (топонимы). 

30. Омонимы (др.-греч. ὁμός – одинаковый, ὄνομα – имя). Сло-
ва, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. 

горы Атлас и географический атлас. 
31. Ороним (от греческого ορος – «гора», ονομά – «имя»). Класс 

топонимов, название форм рельефа (объектов орографии). Анды, 
Аконкагуа, Пантанал, Полесская низменность.  

32. Патронимические топонимы (от греческого παηρωνσμος – 
«носящий имя отца»). Географические названия, которые возникли на 
основе имѐн, фамилий и прозвищ первопоселенцев, землевладельцев 
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и иных категорий людей. Вид антропотопонимов. Ивановка, Петров-
ское, Васильево.  

33. Пелагоним (от греческого πέλαγος – «море», ονομά – «имя»). 
Вид гидронимов, название моря или другой части океана (залива, 
пролива и т.д.). Красное море, Бенгальский залив, пролив Босфор.  

34. Перевод, или топонимическая калька (от французского 
calque – «копия»). Перевод топонима с одного языка на другой с изме-
нением формы, но с сохранением этимологической семантики – один из 
видов трансформации топонимов. Русское название Белгород – молдав-
ское Четатя-Альба – турецкое Аккерман; китайское название Хуанхэ – 
Жѐлтая река; тюркское название Джетысу – Семиречье. 

35. Переосмысление. Вид трансформации топонима. Придание 
непонятному труднопроизносимому названию новой формы и значения 
путем приближения его к родному языку. При этом звучание нового на-
звания в большей или меньшей степени приближено к оригиналу, а 
смысл совершенно изменяется. Чаще всего переосмыслению подверга-
ются иноязычные названия, поскольку народ стремится вложить смысл 
в непонятные ему названия. Сарысу (по-тюркски «желтая вода») – Ца-
рица – Царицын. Сары-йоки (с финского «островная река») – Сароки. 

36. Перифразы (греческое περι– «вокруг, около» и θράζο – «го-
ворю»). Заменители собственных имѐн, представленные словосочета-
ниями или предложениями, описательно или иносказательно характе-
ризующих объект. Город на семи холмах (Рим), северная Венеция 
(Санкт-Петербург), Чѐрный континент (Африка). 

37. Потамоним (от греческого ποηαμός – «река», ονομά – «имя»). 
Вид гидронимов, название рек, ручьѐв, озѐр, болот, источников. Реки – 
Дунай, Уша, Ясельда, ручей Каменка, родник Потуга. 

38. Собственное имя, или оним (от греческого ονομά – «имя»). 
Наименование конкретного объекта, предмета, лица. Иван Иванович, 
Джон Джонсон, Лондон, Москва, алмаз Кулинан, ураган Катрина, со-
звездие Орион, Земля, «Барселона», магазин «Мономах».  

39. Спелеоним (от греческого ςπήλαιον – «пещера, грот», ονομά – 
«имя). Вид оронимов, название подземного природного образования – 
пещеры, грота, пропасти, лабиринта и т.д. Мамонтова пещера, Финга-
ловгрот.  

40. Стандартизация в топонимии. Утверждение официальным 
органом власти названия для конкретного географического объекта. 
Регламентация правил и условий использования топонима. 

41. Субстантивация (из латинского substantivum – «имя суще-
ствительное). Переход любой части речи в существительное при то-
понимизации. Река Белая, ручей Тѐмный, гора Три Камня. 

42. Топоним (от греческого ηοπος – «место» и ονομά – «имя», 
т.е. имя места). Название любого географического объекта – материка, 
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океана, страны, равнины, города, села, реки и т.д. Евразия, Минск, Бе-
лорусская гряда, Нигер, Бразилия, урочище Дубы. 

43. Топонимизация – процесс перехода нарицательного слова, 
словосочетания или другого онима в топоним. Дуб – село Дуб, клин – 
город Клин, долгая щель – урочище Долгая Щель, фамилия Пушкин – 
город Пушкин. 

44. Топонимика. Научная дисциплина, которая изучает геогра-
фические названия, их происхождение, развитие, современное состоя-
ние, смысловое значение, написание и произношение.  

45. Топонимия (от греческого ηοπος – «место» и ονομά – «имя»). 
Совокупность географических названий на определѐнной территории. 
То же, что и географическая номенклатура. Топонимия Африки, Бела-
руси, Брестского района. 

46. Топонимический класс (класс топонимов, топонимиче-
ская группа). Сумма названий однотипных географических объектов. 
Все топонимы можно разделить на классы (группы) в зависимости от 
специфики объекта номинации. Гидронимы – названия водных объек-
тов, ойконимы – названия населѐнных пунктов и т.д. 

47. Топонимический формант (от латинского formans – «обра-
зующий»). Словообразующий элемент, самостоятельно не употреб-
ляющийся в языке, состоящий из суффикса, окончания, иногда – пре-
фикса (приставки). Наиболее распространѐнными топонимическими 
формантами в Беларуси являются -ов, -ово, -ев, -ево (Борисов, Соколо-
во, Рогачѐв, Шерешево); -ин, -ино (Волчин, Рогозино); -ль (Заславль, 
Мстиславль); -ея (Городея, Дабея, Весея, Рудея); -ск (Минск, Пинск, 
Глуск); -ец (Городец, Студенец, Островец); -ица (Кокорица, Лошица, 
Хвоѐвица, Быстрица); -ичи (Барановичи, Ивацевичи, Ляховичи). 

48. Топонимическая метонимия. Явление контактного перено-
са географического названия с одного объекта на другой, смежный с 
ним. Река Камчатка – полуостров Камчатка. 

49. Топоним-композит (греческое ηοπος – «место», ονομά – 
«имя» и латинское composition – «составление»). Географическое назва-
ние, образованное в результате сложения нескольких слов или корней 
слова. Магнитогорск, Солигорск, Дюссельдорф, Хуанхэ, Каракум.  

50. Топоним–мигрант. Двойник уже существующих географи-
ческих названий. Различают два пути миграции топонимов: 1) когда 
миграция населения на новое место жительства способствует перено-
су топонимов с оставленной Родины; 2) когда топонимы-мигранты 
появляются как результат подражания известным, ярким и благозвуч-
ным названиям. Карфаген – Картахена (Испания) – Картахена (Ко-
лумбия); Ньюкасл (Англия) – Ньюкасл (Австралия) и т.д. 

51. Топоном. Слово, образованное от географического назва-
ния. Персик, гречиха, евро. 
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52. Транскрипция географических названий – передача гео-
графических названий какого-либо языка средствами другого языка с 
учетом фонетических и орфографических особенностей обоих языков. 

53. Трансформация географического названия. Изменение 
топонима в процессе исторического употребления. Выделяют не-
сколько видов трансформации топонимов: сокращение; аббревиатура, 
в т.ч. акроним; агглютинация, или склеивание; фонетическая транс-
формация; морфологическая трансформация; переосмысление; офи-
циальное переименование.  

54. Урбаноним (из латинского urbanus – «городской», греч. 
ονομά – «имя»). Класс топонимов, название любого внутригородского 
объекта – улицы, переулка, площади и т.д. 

55. Фитотопоним (от греческого θύηος – «растение», ηοπος – 
«место», ονομά – «имя»). Географическое название, образованное от 
наименования растений. Дубровка, Лесное, Хойники. 

56. Фонетическая трансформация. Возникает как результат 
адаптации географического названия, чаще иноязычного, к нормам 
другого языка. Большинство иноязычных названий в русском языке 
отличаются по произношению от исходного варианта (Париж и Пари, 
Лондон и Ландон, Бухарест и Букурешти и т.д.). 

57. Хороним (от греческого όρος – «межевой знак, граница», 
ονομά – «имя»). Класс топонимов, название любой значительной тер-
ритории, региона, области (природной, административной). Красно-
дарский край, Невада, Бавария, Сибирь. 

58. Эпотопонимы (от греческого έπώνσμος – «дающий имя че-
му-нибудь»). Географические названия, послужившие основой для 
образования нарицательных слов. Брюгге – брюки, Шампань – шам-
панское, Коньяк – коньяк. 

59. Этимология (от греческого έηύμον – «истина, подлинный 
смысл» и λογος– «учение»). Происхождение любого наименования – 
имени собственного и имени нарицательного. 

60. Этноним (от греч. έθνος – племя, народ и όνσμα – имя, на-
звание) название наций, народов, народностей, племѐн, племенных 
союзов, родов и др. 

61. Этнотопоним (от греческого έθνος – «народ», τοπος – «ме-
сто», ονομά – «имя»). Географическое название, образованное от наиме-
нования племени, народа. Видземская возв, Италия, Татарка (деревня). 
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