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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты топонимических 
систем китайского и русского языков. Отмечается, что они не совпадают, что 
создает трудности при их лингвистической атрибуции, описании, классифи-
кации, а в прикладном аспекте - в процессе перевода, поэтому характеристи-
ки топонимических систем китайского и русского языков требуют уточнений 
и детализации. Констатируется, что в современной филологической науке 
присутствует необходимость в сопоставлении семантических объемов то-
понимических терминов топоним и ороним в китайском и русском языках. 
При этом семантика топонимов китайского и русского языков обнаруживает 
как сходства, так и отличия, что объясняется культурными факторами. Под-
черкивается, что значительные расхождения в семантических группах топо-
нимических систем китайского и русского языков в основном обусловлены 
лингвокультурологическими причинами.
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RUSSIAN AND CHINESE TOPONYMS: 
A COMPARATIVE ASPECT

Ning Ke

Summary: The article discusses the key aspects of the toponymic 
systems of the Chinese and Russian languages. It is noted that they do 
not coincide, which creates difficulties in their linguistic attribution, 
description, classification, and in the applied aspect - in the translation 
process, therefore, the characteristics of the toponymic systems of the 
Chinese and Russian languages require clarification and detail. It is 
stated that in modern philological science there is a need to compare the 
semantic volumes of toponymic terms toponym and oronym in Chinese 
and Russian. At the same time, the semantics of the toponyms of the 
Chinese and Russian languages reveals both similarities and differences, 
which is explained by cultural factors. It is emphasized that significant 
differences in the semantic groups of the toponymic systems of the 
Chinese and Russian languages are mainly due to linguistic and cultural 
reasons.
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Многие топонимы получены в результате иссле-
дований Института британских географов на 
основе идентифицируемых особенностей как 

природного, так и искусственного ландшафта, которые 
отображают отличительные особенности их развива-
ющейся истории и культуры: источники воды, формы 
рельефа и биоформы, рисовые поля и проходы. Таким 
образом, в топонимах сохранились экологические дан-
ные и система знаний коренных народов. Однако мно-
гие из более ранних топонимов, а также культурная, 
лингвистическая и человеческая история, которую они 
воплощают, были скрыты временем, политическими из-
менениями и работой официальных правительственных 
картографов. Многие топонимы также документируют 
обширные лингвистические и культурные заимствова-
ния, которые являются важной, в значительной степени 
не демонстрируемой или упускаемой из виду частью 
экспансии.

В настоящее время научные исследования более ак-
тивно динамично и плодотворно формируются на стыке 
различных отраслей знаний. Таким примером является 
и топонимика – наука о географических названиях. Как 
область знания, она активно формируется в течение 
продолжительного времени, но интерес к ней как со 

стороны ученых, так и обычных людей не уменьшается, а 
постоянно возрастает. 

Как справедливо отмечают представители эксперт-
ного сообщества: «Культурная и языковая картины мира 
тесно взаимосвязаны и находятся в состоянии непре-
рывного взаимодействия» [15, с. 446]. Сохранение куль-
турного наследия всегда считалось важной задачей лю-
бой нации, любой страны. Самый мощный инструмент 
для сохранения традиций и своего рода «консервации» 
аутентичной культуры – это язык. В языке можно услы-
шать разные отголоски культуры различных периодов 
в развитии той или иной страны. Конечно же, различие 
языков свидетельствует о различиях национальных ха-
рактеров [16, с. 59]. 

Как отмечает О.С. Евсеева: «Национально-культур-
ная специфика жителей региона лучше всего может 
быть показана через ономастическую лексику …» [4,  
с. 31]. Проблемы ономастики всегда привлекали внима-
ние ученых и справедливо признаются весьма актуаль-
ными. Ономастическая лексика детально исследуется в 
работах многих лингвистов (напр., С.Н. Басик [1], В.Д. Бе-
ленькая [2], М.Я. Бич [3], Р.А. Комарова [5], Ли Чэньчэнь 
[6], В.Э. Сталтмане [9], А.В. Суперанская [10], Н.И. Толстой 
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[11], В.Н. Томахин [12]). Рассматриваются также и воз-
можности номинационных образований от собствен-
ных имен путем семантического перехода онимов в 
имена нарицательные. 

Топонимы являются «указателями в прошлое», об 
этом писала М. Геллинг [18]. И они дают особый ракурс 
изучения историко-культурного наследия отдельных 
мест и даже крупных регионов. Топонимы – это не про-
сто лингвистические формы, но также культурные и со-
циальные артефакты, которые дают представление об 
истории, среде обитания и восприятии окружающей 
среды определенной культуры. Название места может 
отражать историю нации, культуру народа или надежды 
тех, кто назвал это место. Интерпретация топонимов по-
могает нам изучить, как их вариации от одной области к 
другой связаны с историческим изменением окружаю-
щей среды от древней эпохи к более поздней. Многие 
топонимы происходят от природных и искусственных 
ландшафтов, которые отображают историю их эволю-
ции и культуру: источники воды, формы рельефа, био-
формы и т.д. [17]. Таким образом, в топонимах сохрани-
лись экологические записи и система знаний коренных 
народов. Однако многие топонимы в районах прожива-
ния этнических меньшинств, таких как Юньнань, были 
скрыты временем, политическими изменениями и ра-
ботой официальных правительственных картографов, 
и требуют значительных затрат времени и усилий для 
раскрытия культурной и человеческой истории, кото-
рую они воплощают.

Особенный научный интерес представляет компа-
ративный анализ китайских и русских топонимических 
систем. В данном ракурсе повышенный интерес пред-
ставляют оронимы [8] русского и китайского языков. Это 
связано с тем, что исследования в области оронимики 
(в особенности региональной и сравнительной) стано-
вятся все более актуальными. Кроме того, на смежных с 
Китаем территориях возникают лингвистические споры 
о происхождении и использовании различных геогра-
фических названий, в том числе оронимов. 

Топонимы – важнейший компонент географии [13]. 
Они являются своеобразным связующим звеном между 
человеком и географическим объектом, не только ука-
зывая его место на поверхности планеты, но и давая 
интересную и, зачастую, очень важную научную инфор-
мацию. Топонимы – это выражение ментальности людей, 
их мироощущения, культуры, быта, обычаев, психологи-
ческого состояния. Они являются неотъемлемой частью 
современной цивилизации и представляют собой уни-
кальную топонимическую среду, без которой невозмож-
но существование человечества. 

Важным представляется принцип параллельности 
топонимов на разных языках, будь то кальки или про-

сто семантически подобные названия. В качестве при-
мера работы такого принципа можно привести данные 
из книги О.Н. Трубачёва и В.Н. Топорова о гидронимах 
Верхнего Поднепровья. Так, при анализе гидронима 
«Ропша» авторы приводят этимологию из авестийского 
языка с вероятным значением «лисица»; наряду с этим 
они указывают приток Ропши с названием «Лопанка», в 
основе которого лежит тот же зооним, но уже из балт-
ских языков; наконец, рядом протекает речка с русским 
названием «Лисичка» [14]. 

Отмечая несомненную роль географии в формирова-
нии топонимики, Э.М. Мурзаев писал: «Именно географы 
лучше других специалистов могут разбираться в семан-
тических нюансах местной географической терминоло-
гии и географических названиях на широких простран-
ствах. Иногда название обусловлено особенностями 
географического объекта. И в этом утверждении нет ни 
географического натурализма, ни противоречия тезису 
об историзме топонимики и топонимов... Генетическая 
связь между топонимами (гидронимами, оронимами) и 
местными географическими терминами очевидна» [7].

Использование топонимов в Китае началось еще до 
его письменной истории, которая насчитывает как ми-
нимум 3500 лет. Хотя основные принципы формирова-
ния топонимов в древнем Китае аналогичны принципам 
в других культурах мира, в начале его истории произо-
шел процесс, который привел к стандартизации практи-
ки создания топонимов, так, многие исследователи при-
ходят к выводу, основные особенности номенклатуры 
топонимов в Китае уже существовали до объединения 
династии Цинь в 221 году до нашей эры.

Китайские топонимы весьма интересны для иссле-
дований. Иероглифическая письменность, в отличие от 
фонетической, записывает не звучание слова, которое 
подвержено значительным изменениям, а значение, ко-
торое является более консервативным. Формально, гео-
графические названия относятся к именам собственным 
и потому не нуждаются в переводе. Однако, в данном 
случае, может потеряться их глубинный смысл. В некото-
рых ситуациях, особенно если речь идет об истории или 
культуре Китая, этого допустить нельзя.

На сегодняшний день существует достаточное ко-
личество научных и научно-популярных работ по из-
учению русских и китайских топонимов в сравнитель-
ном аспекте. Однако акцент делается на ойконимы или 
топонимы, не имея при этом узкой направленности. 
Кроме того, материалов обстоятельного сопостави-
тельного анализа русских и китайских оронимов недо-
статочно. На наш взгляд, представляется необходимым 
провести такое сопоставление, чтобы систематизиро-
вать описание топонимической лексики русского и ки-
тайского языков.
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В современном мире присутствует интерес общества 
к происхождению и значению географических названий, 
к сходствам и различиям между национальными тради-
циями топонимической номинации.

История китайской топонимики является не только 
одним из исследовательских содержаний топонимики, но 
и относится к категории специализированной истории, 
направленной на изучение предшествующего периода.

Среди основного содержания научных исследований 
по топонимике, кроме исследований по истории разви-
тия топонимии, происхождению и эволюции топонимии, 
в основном относятся исследования по актуальным про-
блемам топонимии. Исследование истории развития то-
понимики представляет собой изучение всего процесса 
развития топонимики, поэтому относится к исследова-
нию теоретической категории и обобщению методов 
исследования и результатов исследования, что опреде-
ляет, что данное исследование имеет определенную сте-
пень сложности. Но, с другой стороны, оно имеет более 
важное теоретическое значение и практическое значе-
ние для направления дальнейшего развития топоними-
ческих исследований.

На наш взгляд, малоисследованным, как в плане вы-
ражения, так и в плане содержания, является контрастив-
но-типологический аспект географических названий в 
китайском и русском языках. Выражение в номинации 
топонимов одних и тех же характерных признаков, по-
вторение одинаковых семантических и структурных 
особенностей географических названий обусловливает 
актуальность контрастивно-типологического анализа 
имен. Особый интерес представляют названия географи-
ческих объектов гор исследуемых стран. Исследователь-
ский интерес в области контрастивного (сопоставитель-
ного) языкознания продиктован многонациональной 
спецификой регионов как Российской Федерации, так 
и Китая. Языковые и культурные контакты разных этно-
сов оказали большое влияние на процесс становления 

и развития топонимической системы двух языков. Акту-
альность изучаемой проблемы обоснована особенными 
факторами, определяющими положение и номинатив-
ные функции топонимов в лексико-семантических систе-
мах двух неродственных языков.

В настоящее время в китайской и русской лингви-
стике отсутствуют комплексные исследования сопоста-
вительного характера топонимов разных языков, в том 
числе китайского и русского языков. Современное состо-
яние русской оронимии характеризуется сравнительно 
небольшим количеством обобщающих теоретических 
исследований. В современной китайской лингвистике 
фактически отсутствуют теоретические исследования 
оронимов. Небольшое количество лексикографических 
изданий оронимов на китайском языке объясняет не-
обходимость продолжения разработки критериев си-
стематизации и описания различных топонимических 
групп, что, в свою очередь, безусловно, представляет 
новизну как для китайской лингвистики, так и для сопо-
ставительных исследований топонимических систем ки-
тайского и русского языков.

Как и любой другой слой лексики, топонимы могут 
быть подвергнуты сопоставительному изучению, при ко-
тором выявляются их различные и одинаковые формы 
и значения. Хотя сопоставительное исследование уже с 
недавнего времени представляет собой в языкознании 
целую научную дисциплину, однако, признать современ-
ную контрастивистику самостоятельным направлением 
было бы недостаточно верно, т.к. последняя еще не рас-
полагает строгой системой методов языкового анализа, 
присущей только ей.

Неоспоримым является тот факт, что сопоставитель-
ное исследование языков дает возможность рассмо-
треть фонологические, лексические и грамматические 
особенности разных языков и обогащает методику их 
изучения за счет новых идей и приемов анализа, нако-
пленных в общем и сравнительном языкознании.
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