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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТОПОНИМЫ

Статья посвящена рассмотрению топонимических пространственных объектов, 
в названиях которых прослеживается связь с политикой. Сделана попытка комплексного 
описания условий их формирования и преобразования, воздействующих сил, места в 
структуре политической символики. Предложена классификация на топонимы-этикетки, 
названия-гибриды с определенными словами, антропонимы и топонимы-идеологемы. 
Политические топонимы часто выступают не только как символ власти конкретных 
лидеров страны в конкретный период, но и отражают идеологию и доминирующие 
культурные ценности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  топонимы, политические топонимы, антропотопонимы, 
топонимы-идеологемы, мотивированность и символика топонимов.

The article considers toponymic spatial objects with denominations having reference 
to politics. An attempt is made to comprehensively describe the conditions for their formation 
and transformation, impact forces, and their place in the political symbolism structure. Political 
toponyms are classified into toponyms-labels, hybrid names containing certain words, 
anthroponyms and toponyms-ideologemes. They often act as symbols of leaders’ power in 
a country at a particular time, they reflect ideology and dominant cultural values.

K e y  w o r d s :  toponyms, political toponyms, anthropotoponyms, toponyms- 
ideologemes, motivation and symbolism of place names

Топонимия любой местности является специфической мозаичной систе
мой, состоящей из компонентов разного генезиса с различными сроками 
функционирования. Среди факторов, влияющих на процесс ее формирования 
и развития, прослеживаются три главных: лингвистический, географический 
и исторический. Значительная часть топонимов мотивирована политичес
кими причинами.

Топонимами называют онимы, т.е. имена собственные, обозначающие 
наименования земных объектов как природных, так и созданных людьми. 
Если в названиях прослеживается связь с политикой, можно использовать 
термин политические топонимы. Д. А. Роговцов дает им следующее опре
деление: «...географические названия, которые возникают в результате 
становления и развития политической системы определенного государства» 
[1,с. 157].

Политическая топонимия формируется в ходе конкретных исторических 
периодов; изменения происходят в результате различных политических про-
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цессов. Политические топонимы можно рассматривать как своеобразный 
ключ, придающий географическим объектам на карте политический смысл 
и значение. Они являются неотъемлемым элементом топонимической 
системы любой страны.

На политическую топонимию значительное влияние оказывают про
исходящие в социуме процессы. Изменения в общественном сознании 
и идеологии трансформируют знаково-символическую организацию полити
ческого пространства и приводят к модификации политической топонимики, 
содержащей идеологическую нагрузку определенного временного периода. 
Как правило, новые топонимы появляются в связи с изменениями в полити
ческой системе государства. Рассмотрение пласта политической топонимии 
дает возможность изучить влияние и распространение различных полити
ческих учений и идеологий в обществе на протяжении конкретных 
временных периодов.

Политическая топонимика входит в структуру политической символики 
и представляет собой коллективное наследие, способное появляться, исчезать 
либо возрождаться при различных социально-экономических и политических 
условиях. Особенно интенсивно этот процесс протекает в период существую
щих преобразований в социуме. Таким образом, политическая топонимика 
обладает всеми качественными характеристиками знаково-символического 
комплекса, задействованного в системе политических отношений. В ходе 
различных общественных событий и изменений происходит трансформация 
общественного сознания, сопровождающаяся сменой политических символов 
и топонимов.

В качестве примера идеологической экспансии европейских держав и 
распространения христианства в период Великих географических открытий 
можно привести названия новых географических объектов и поселений, 
основанных европейскими колонизаторами. Внедряя свою систему топони
мов, они искореняли прежние национальные географические названия. Легко 
прослеживается их политическая мотивации: новая номинация закрепляет 
принадлежность того или иного региона конкретному государству. Эконо
мическое, военное, политическое и религиозное господство европейцев 
и христианства над коренными народами проявлялось в существовании 
большого количества религиозно-культовых названий в честь католических 
святых и праздников.

В качестве другого примера можно привести изменение топонимии 
в результате побед национально-освободительных движений в середине 
XX века в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Провозглашение 
новых независимых государств потребовало (а) отречения от колониальных 
топонимов-этикеток, напр.: Британский Гондурас, Бельгийское Конго, 
Нидерландская Ост-Индия, Португальская Гвинея, Французская Западная 
Африка; (б) отказа от названий-гибридов со словом land: Басутоленд, 
Бечуаналенд, Ньясаленд; (в) отрешения от антротопонимов и имен полити
ческих деятелей. Приведем в пример переименование в 1910 г. Южно-
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Африканского Союза в Северную Родезию и Южную Родезию по имени 
организатора английской колониальной экспансии в Южной Африке Сесила 
Родса, позже получивших название Замбия и Зимбабве.

Характерный пример -  Демократическая Республика Конго (от имени 
реки Конго, в переводе ‘большая река’) была переименована диктатором 
Мобуту Сесе Секо в Республику Заир (искаженное португальцами название 
той же реки на местных языках -  Нзари, Мванза). Это название, просу
ществовавшее с 1971 по 1997 г., кажется на первый взгляд идеологически 
нейтральным, т.к. является локальным. Однако в него было вложено новое 
политическое содержание -  идеологема, т.е. элемент идеологической систе
мы, подчеркивающий связь между новым политическим лидером и другим 
официальным названием государства. Последующие лидеры страны, исполь
зуя свою идеологему, в 1997 г. вернули ее прежнее название [2].

Политическое топонимическое символотворчество было распространено 
и в СССР. В стране появился огромный пласт топонимов, тесно связанных 
с советской политической идеологией. В лексико-семантической структуре 
можно выделить две основные категории названий: политические антропото
понимы, такие, как Ленинград, Сталинград, Свердловск, Калинин и т.д., и 
топонимы-идеологемы, напр.: Красная Заря, Краснозвездная, Светлый Путь, 
Октябрьский, пик Коммунизма и др.

Этот процесс отразился и на белорусской национальной топоними
ческой системе. Только за период с 1918 по 1974 г. было переименовано 
около 500 населенных пунктов. В 1964 г. около половины из переимено
ванных населенных пунктов получили названия в честь деятелей советского 
правительства [3]. Были уничтожены многие топонимы, отражающие нацио
нальные особенности, обусловленные историческими факторами, напр.: на 
Бобруйщине название д. Корчма поменяли на Дачное; д. Урода в Лепельском 
районе стала Заозерной. Новые названия теряли национальную окраску, 
только в Минске можно найти десятки таких улиц, как Ангарская, Есе
нинская, Иркутская, Советская и т.п. Закономерно, что в конце 80-х -  
начале 90-х гг. прошлого века образовалось общественное движение, главной 
целью которого стало восстановление исторической топонимики. В резуль
тате в России были возвращены некоторые исторические названия: Бывший 
г. Брежнев стал г. Набережные Челны, г. Андропов -  Рыбинском, г. Усти
нов -  Ижевском и т.д.

Национальным ландшафтом называют сложный гетерогенный комплекс, 
обладающий типичными чертами природы и традиционного хозяйственного 
использования территории, содержащий элементы этнокультурного, сакраль
ного и историко-культурного наследия, требующий конкретных мероприятий 
по сохранению и восстановлению. Исходя из данного определения, топони
мию можно рассматривать элементом национального ландшафта Беларуси, 
так как она отражает типичные черты природы, хозяйства, культуры, 
специфики исторического и политического развития страны [4].

В белорусской системе географических названий есть много советской 
политической топонимии. Часть культурного и национального своеобразия,
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а также уникальных топонимов были утрачены. В результате произошла 
деструкция самобытной топонимии как компонента национального ланд
шафта. Поэтому восстановление системы географических названий является 
обязательным элементом возрождения и сохранения общенациональной 
топонимии.

Значимым событием государственного масштаба стало изменение 
официального названия страны. Верховный Совет 19.09.1991 г. постановил: 
«Белорусскую Советскую Социалистическую Республику впредь называть 
“Республика Беларусь“, а в сокращённых и составных названиях -  
“Беларусь“». Термин Белоруссия не сохраняется в традиционных наименова
ниях; так центральная белорусская газета «Советская Белоруссия» переиме
нована в «Беларусь сегодня».

Общеизвестными переименованными политическими горонимами в 
Минске являются пр. Победителей (бывший пр. Машерова), пр. Независи
мости (ранее пр. Скорины) и пл. Независимости (бывшая пл. Ленина). 
В качестве примеров политических антропотопонимов, получивших новое 
название, можно привести улицы Н. П. Дрозда и И. Д. Варвашени, носящие 
имена организаторов и участников партийного подполья в Минске во время 
Великой Отечественной войны (ранее пер. Обувной и ул. Енисейская). 
В Могилеве появилась ул. им. Е. Миколуцкого, погибшего председателя 
КГК по Могилевской области.

Упомянем, что не всегда предложения Мингорисполкома о подобных 
изменениях принимаются. Не были осуществлены переименования ул. Бер- 
сона в ул. Адама Станкевича, ул. Мясникова в ул. князя Глеба Менского), 
ул. Свердлова в ул. Вацлава Ластовского. Не реализованы и предложения 
о возвращении ранее существовавших в столице названий: пл. Свободы -  
Высокий рынок, ул. Революционной -  Койдановскую, ул. Освобождения -  
Воскресенскую. Значительная часть политической топонимики также сохра
нила свое советское происхождение: Октябрьский, Первомайский, Советский, 
Фрунзенский районы. В Минске ул. Ленина и Ульяновская даже пересекаются.

Многие имена выдающихся деятелей культуры и национальных лидеров 
прошлого не были увековечены в топонимии городов и сел Беларуси, и пред
ложения о переименования продолжают поступать: увековечить в топонимах 
Рыгора Бородулина, Геннадия Буравкина, Василя Быкова, Михаила Савиц
кого. Тем более, что не вполне обоснованных и даже абстрактных названий 
много. Среди них улицы Багряная, Базисная, Встречная, Магнитная, 
Мелиоративная, Новаторская, Парашютная, Радужная, Экскаваторная, 
Янтарная, Ясная, Коллективный и Энергетический проезды; есть наиме
нования улиц, отсылающие к далеким местам -  Ангарская, Енисейская, 
Таежная; и даже к временам года -  Зимняя, Весенняя, Летняя, Осенняя.

Обобщая, можно сделать вывод, что политическая топонимика с антро
потопонимами и идеологемами всегда отягощена дополнительными смысла
ми и оценками. Меняется она не так часто, т.к. связана с радикальными 
преобразованиями в социуме и отражает изменения символико-ценностных
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норм массового сознания. При поиске названий новых урбонимов и других 
географических объектов важно сохранять и восстанавливать культурно
национальный ландшафт родной страны с его элементами этно- и историко- 
культурного наследия.
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