
 
 Классификация 

географических названий

Лекция №2 



• Цель:Исследование географических 
названий, роль казахских народно-

географических терминов в 
топонимических исследованиях.

План:
• Особенности географических названий и их 
структура, формирование 
закономерностей. 

• Методы исследования.
• Классификация географических названий. 
• Роль казахских народно-географических 
терминов в топонимических исследованиях.



Классификация географических 
названий

• Топонимические классификации имеют свою историю. 
Первые попытки деления географических названий 
относятся к ХIХ веку, когда была показана их 
принадлежность к семантическим категориям и 
морфологическим группам. Сравнительно подробное 
деление названий поселений на 7 категории выполнил В. 
П. Тян-Шанский (1924):

• 1) от личных имен, прозвищ, фамилий;
• 2) от церковных праздников;
• 3) от исторических имен;
• 4) от языческого культа;
• 5) от древних имен;
• 6) присвоенные в честь различных событий и лиц;
• 7) от предметов составляющих типичный пейзаж данной 

местности.



 Особенности методов 
топонимического исследования. 

• Географическое название, топонимический комплекс отдельного 
региона могут быть рассмотрены с разных позиций: 

• 1) принадлежности названия к географической реальности: горе, 
реке, городу, болоту и т.д.; 

• 2) времени и обусловленности его возникновения;
• 3) принадлежности к тому или иному языку; 
• 4) содержания и этимологии (от греческого έτύμον – «истина, 

подлинный смысл» и λογος – «учение», т.е. происхождения имени 
собственного);

• 5) его морфологии, так как название – слово, и оно должно  
соответствовать нормам языка и подчиняться графическим 
правилам;

•  6) научного обоснования отображения при передаче с языка на 
язык и правильного написания на родном языке; 

• 7) области распространения, когда выясняются ареал названия, 
пути его миграции. 



Географический метод
• Географический метод топонимического 

исследования основан на использовании народных 
географических терминов – слов, определяющих 
характер географического объекта, его род и вид 
(например, гора, лес, озеро). Являясь, по сути, 
именем нарицательным, народные термины 
употребляются для определения конкретного 
географического понятия или явления. 
Генетическая связь народного термина с 
географическими объектами, их сущностью, 
находит выражение в топонимии, являющейся 
своеобразным аккумулятором  значительного  числа  
терминов.  





Методы топонимистических 
исследований .

• Картографический метод в топонимических 
исследованиях позволяет наглядно показать 
распространение  тех или иных моделей 
географических названий. География 
топонимических суффиксов, ареалы 
преобладающих языков современной 
топонимии, смысловые сдвиги в народной 
географической терминологии, формирующие 
собственные имена, их связь с природными, 
социальными, экономическими явлениями и  
объектами, плотность названий или 
повторяемости топонима на единицу площади, 
степень изученности и т. д. 





Древние карты – как метод 
топонимических исследований



Древние карты – как метод 
топонимических исследований



Древние карты – как метод 
топонимических исследований



Исторический метод
• Полноценное описание и анализ топонимических фактов не может 

осуществляться без использования исторических методов 
исследования. Учет реальных исторических условий является одним 
из основных критериев достоверности изысканий. Каждая 
историческая эпоха характеризуется своим топонимическим набором, 
поэтому особое место в исследовании принадлежит историко- 
хронологическому анализу топонимов. Однако подобный анализ 
возможен далеко не всегда: народные физико-географические 
термины и названия природных объектов редко поддаются точной 
датировке, в тоже время социально-экономические термины и 
названия в подавляющем большинстве имеют достаточно точную 
хронологическую привязку. Важным источником сведений о процессе 
освоения территории и изменении природы  послужило  изучение  
исторических  документов, содержащих топонимическую и историко-
географическую информацию.



Этимологический метод
• Этимологический метод, один из самых древних и играющий важную 

роль в топонимической науке, способствует восстановлению 
исходного смысла географического термина или названия. Однако 
обычный анализ этимологии лексического факта, исходящий с чисто 
лингвистических позиций, не дает истинного понимания исходных 
причин возникновения топонима.  Для  этого  необходим  учет  
географических,  социально- политических и культурно-исторических 
факторов и обстоятельств, которые могут быть различны 
применительно к разным частям изучаемого региона. Анализ  
топонимии  производится  лингвистическими  средствами 
словообразовательного  (структурно-грамматического)  метода,  
который базируется на изучении массово повторяющихся элементов 
названий. В роли таких элементов, обычно называемых формантами 
(от латинского formans – «тот, кто образует»), чаще всего выступают 
конечные элементы названий, представляющие собой суффиксы или 
окончания. Остальные элементы названий (приставки, основы) также 
представляют интерес с точки зрения изучения топонимического 
словообразования. Однако, обладая меньшей массовостью, они 
представляют меньшую научную ценность



•  Определенное  место  при  обработке  полученной  информации 
принадлежит статистическому методу. С его помощью 
устанавливаются количественное соотношение топонимов с иными 
категориями названий, выявляются количественные показатели и 
соотношения различных категорий топонимов. Во многом данные 
статистики опираются на картографические материалы исследования. 
Географические и исторические причины зачастую требуют уточнения 
непосредственно на местности. Иногда решение поставленного 
вопроса не является простым и помимо историко-географической и 
лингвистической информации требует привлечения дополнительных 
местных фактов. Полевые изыскания, топонимические экспедиции и 
знакомство с объектами непосредственно на местности помогают 
уточнить значение некоторых топонимов и географических терминов, 
скорректировать отдельные выводы. Подобные экспедиции 
проводятся также с целью сбора географических названий 
незначительных, мелких объектов, т. к. они по различным причинам 
исчезают, но также имеют значительную научную ценность.



Роль народно-географических терминов в 
формировании топонимов

• Народные географические термины, по сути, имя 
нарицательное, обозначающее тот или иной вид 
объектов и явлений физической географии.

• Так как каждая этническая общность имеет 
своеобразную духовную культуру, то восприятие и 
название (номинация) географических реалий будут 
сугубо этническими. Так, народные термины могут 
свидетельствовать о влиянии географической 
среды на этническое самосознание. В этой связи 
известна уникальность тюрко-монгольской 
географической терминологии. Кочевой  характер 
скотоводческого хозяйства, как отмечают многие 
исследователи, развил у казахов и монголов 
исключительную наблюдательность



Классификация пастбищной 
терминологии казахов
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 Вопросы:

1. Охарактеризуйте роль народно-
географических терминов в топографии.

2. Дайте классификацию географическим 
названиям и топонимам.

3. Охарактеризуйте значение 
топонимического ландшафта для 
дисциплины.

4. Дайте классификацию названий по Тян-
Шанскому


