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высокий темп развития практически всех отраслей науки, техники и культуры обусловливает увеличение и 
обновление информации за достаточно короткие сроки.  
Таким образом, качество обучения иностранным языкам напрямую зависит от того, насколько часто мы, 

преподаватели, используем вспомогательный материал, в роли которого выступает Интернет и мультимедиа 
технологии. С полной уверенностью можно сказать, что их применение сделает учебный процесс более эф-
фективным и познавательным.  
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Статья посвящена изучению семантической структуры топонимов немецкого языка: рассматривается 
процесс языковой номинации, определяется понятие «мотивационный признак». Особое внимание автор 
уделяет классификации топонимов немецкого языка с учетом антропогенного фактора в качестве моти-
вационного признака. 
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АНТРОПОГЕННЫЙ ФАКТОР КАК МОТИВАЦИОННЫЙ ПРИЗНАК  

В НОМИНАЦИЯХ ТОПОНИМОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
 

 

Современное развитие науки характеризуется повышенным интересом к человеческому фактору. Обра-
щение к теме человеческого фактора в языке свидетельствует об установке современной лингвистики рас-
сматривать язык с антропологической точки зрения, в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением, 
духовно-практической деятельностью. Система номинаций любого языка представляет собой результат по-
знавательной и классифицирующей деятельности соответствующего социума [4, с. 236; 5, с. 27, 37]. Нарече-
ние именем предмета или явления представляет собой сложный речемыслительный процесс, и начинается 
он с изучения самого объекта номинации. Изучив новый объект, человек выбирает из всех признаков данно-
го предмета какой-нибудь один, кажущийся ему характерным признак, который уже имеет наименование в 
данном языке, и использует его для обозначения нового объекта [5, с. 160, 238, 251]. Данный аспект номина-
тивного процесса отмечали еще И. Гердер, В. Гумбольдт, А. А. Потебня и др. лингвисты. Принято считать, 
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что часто выбирается наиболее существенный признак предмета, репрезентирующий объект наименования 
[Там же, с. 166]. Л. Фейербах определяет название как «отличительный признак, какой-нибудь бросающийся 
в глаза признак, который я делаю представителем предмета, характеризующим предмет, чтобы представить 
его себе в тотальности» [Там же, с. 238]. Однако, если выбор признака происходит в языке стихийно, то 
объект номинации может быть представлен маловыразительным, нехарактерным признаком предмета, явле-
ния или процесса [3, с. 22; 4, с. 244; 5, с. 167]. Г. В. Колшанский отмечает, что для номинации неважно, су-
щественен этот признак или нет. «Вся суть не в наличии признака, а в его оценке» [3, с. 25]. Например, в 
средние века при создании ойконимов часто использовался мотивационный признак «мост» (Замостье, Мо-
сты, Osnabrück, Zweibrücken и т.д.), теперь же не образуются названия от этой основы, что, однако, ни в ко-
ем случае не свидетельствует о сокращении числа мостов: как раз, наоборот, увеличение количества мостов 
снижает их ценность в качестве маркирующих пунктов. «Именно в силу того, что выбор признака не детер-
минирует характер слова, этот признак зависит не от способа абстракции, а от практически конкретных ус-
ловий (трудовой процесс, культура, традиции, географическая среда и т.д.)» [5, с. 170]. Создание слова на 
основании какого-нибудь мотивационного признака является чисто техническим языковым приемом. При-
знак выбирается только для того, чтобы создать звуковую оболочку слова. Мотивационный признак не мо-
жет полностью охарактеризовать предмет, отобразить все его свойства. Знания человека об объекте номина-
ции намного богаче, чем мотивационный признак, выбранный для создания звуковой оболочки  
[2, с. 53; 5, с. 172]. При этом мотивационный признак вызывает представление об остальных, не названных 
свойствах объекта, вследствие чего языковой знак, созданный на основе одного параметра, становится ре-
презентантом объекта в его «глобальности» [2, с. 15; 6, S. 327]. Следует отметить, что при наименовании 
предметов и явлений в разных языках могут быть выбраны разные мотивационные признаки [5, с. 163], по-
скольку окружающий мир разными этносами воспринимается неодинаково.  
Таким образом, мотивационный признак (мотивировочный признак, признак номинации, номинатив-

ный признак, Benennungsmotiv, Motiv für die Benennung, Motivationsmerkmal, das Merkmal der Nomination) - 
некоторое свойство предмета, положенное представителями определенного социума в основу названия  
[1, с. 76; 2, с. 10; 6, S. 327]. 
Относительно семантики топонимов широко распространено мнение, что в их основе лежат мотиваци-

онные признаки, связанные со сведениями о типе объекта (в нашем случае - населенного пункта) и его про-
странственной локализации: «Семантика топонима представляет собой пирамиду наших знаний о географи-
ческом объекте. На вершине данной пирамиды находятся сведения о месторасположении и виде объекта» 
[1, с. 75]. Действительно, подобные типы топонимов довольно многочисленны, а их словообразовательные 
модели довольно многообразны. Однако мотивационные признаки, отражающие специфику номинативных 
процессов в сфере топонимикона, передают гораздо бóльшую гамму свойств и характеризующих признаков 
обозначаемого географического объекта: разновидность объектов, их местоположение, производимое ими 
впечатление, события, с ними связанные, назначение или основное использование их, отношение одного 
объекта к другому, именования лиц, так или иначе связанных с данной местностью, культовое или идеоло-
гическое назначение объекта [4, с. 245]. Обобщив все многообразие мотивационных признаков, можно вы-
делить, прежде всего, две большие группы топонимов немецкого языка: 1) топонимы, мотивированные ан-
тропогенным фактором; 2) географические названия, в основу которых положены мотивационные признаки, 
связанные с природой, отражающие физико-географические признаки первоначального места поселения и 
особенности окружающей его среды.  
Остановимся на характеристике основных номинативных (мотивационных) признаков в семантической 

структуре немецких топонимов, указывающих на человека. 
Антропотопонимы - это географические названия, образованные от антропонимов. Названия, мотиви-

рованные личными именами, носят «посессивный» характер, отражая отношение первичного поселения к 
определенному лицу, прямо или косвенно связанному с формированием населенного пункта, его обитателя-
ми или некоторыми событиями его истории. При этом иногда географический объект обозначается непо-
средственно именем соответствующего индивида: Heinrich Tetzlaff, Peter Österrich, Frau von Seel и др. Ино-
гда антропоним имеет форму множественного числа именительного (-s) или дательного (-en) падежей: Ot-
tackers, Küfers, Grabers и т.п. Однако в большинстве случаев антропотопонимы представляют собой слож-
ные слова, дериваты или словосочетания, однако доминирующим мотивационным признаком являются ан-
тропонимы, имена лиц, статус которых может быть самым различным. Это «знаковые» личности: 

1. Предводитель рода: Eppingen (от Eppo), Meiningen (от Meino), Sigmarsrod, Walderuinga (от Walter). 
Сначала от антропонимов образовывались только так называемые патронимичные обозначения - наимено-
вания принадлежащих к одной родовой общине потомков по предку. С распадом родового строя такие на-
звания утрачивали прежнее значение кровного родства [3, с. 20]. Количество топонимов, образованных от 
имен предводителей рода, уменьшается к XX веку. 

2. Первопоселенец, длительное время обладавший данной территорией. Формирование феодализма, 
сделавшего землю собственностью, породило много названий принадлежностных. Основа названий означа-
ла владельца земли или укрепления. Когда каждый клочок земли стал чьей-нибудь собственностью, естест-
венно, что имя владельца оказывалось самым главным различительным признаком [Там же]: Winkelried, Bei 
Karls Gottfried, Beim Wetzel in der Au, Beim Jörgs Michel, Albert, Günther.  

3. Выдающиеся, наиболее почитаемые личности: Bruneswic (861) > Braunschweig (герцог Bruno von 
Sachsen), Gerenrode (964) > Gernrode (маркграф Gero). Начиная с XII-XIII веков, топонимы могут быть обра-
зованы от родовых фамилий: Spizeswingardin (vinea Hertwici Spiez), Kranichstein (16 в.) (Henne Cranich von 
Dirmstein).  
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4. Святой покровитель, который жил в данном поселении, либо мощи которого находятся в местной 
церкви, либо в честь которого освящен престол церкви: St. Goar, Wihanstephane (1003) > Weihenstephan, ad 
Sanctum Stephanum > Stephanskirchen, ad Sanctum Candidum (1075) > Kentheim. 

5. Вождь, предводитель, князь, офицер и т.д.: Admiral de Ruiter, Admiral Zoutman, Fort Alexander, Feste 
Franz. 

6. Антропонимы, маркирующие определенные события, связанные с тем или иным лицом (так называе-
мые «событийные» имена): Nikodemus (поселение близ места казни Никодима), Eisenhuth (местечко, где 
предводитель крестьян Антон Айзенхут обратил в бегство в 1525 г. капитана Ульриха фон Флеинген). 
Подводя итог, можно сказать, что антропотопонимы отражают, прежде всего, жизнь и культуру герман-

ских племен эпохи родового строя и Германии периода частной собственности на землю. 
Следует отметить, что соотношение мужских и женских имен в составе топонимов далеко не одинаково. 

Преобладание мужских имен, по сравнению с женскими, объясняется привилегированным положением 
мужчин в семье и обществе, начиная с эпохи патриархата. Женские имена, как правило, являются именами 
святых и покровителей (Annoberg, Marienbrunn, Theresienstadt, Elisabethenquelle), либо (во время абсолю-
тизма) именами близких и возлюбленных королей, князей и баронов, которым они посвящали свои замки 
(Charlottenburg, Paulinenwäldchen). 
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Статья посвящена актуальной проблеме в области лингвистики, связанной с решением вопроса о причинах 
(факторах) эволюции языка и не имеющей в настоящее время однозначного решения. В предлагаемой работе 
обобщены разные точки зрения, отраженные в трудах отечественных и зарубежных языковедов XIX-XXI вв., 
а также высказаны некоторые собственные предложения по решению соответствующего вопроса.  
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ВОПРОС О ПРИЧИНАХ ЭВОЛЮЦИИ ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ©
 

 

Эволюционные процессы в любом естественном языке происходят постоянно и непрерывно, являя собой 
количественные и качественные изменения в его структуре и функциях. Обусловлены они тем, что сама ре-
альная действительность, отражаемая в сознании людей и объективируемая в языке, является динамичной 
по своей природе, и её познание и освоение не прекращаются ни на секунду, а также тем, что человек посто-
янно приспосабливает языковую систему для более оптимального выражения содержания своего мышления.  
Развитие (эволюцию) языка можно рассматривать как в общем (эволюция языка в целом), так и в частных 

аспектах (эволюция на уровне отдельных ярусов - фонетики, лексики, морфологии и т.д.). Нами была пред-
принята попытка дать краткий обзор и оценку комплексных причин эволюции языка в целом, представленных 
в настоящее время в отечественной лингвистике. Такие причины и факторы были обозначены и охарактеризо-
ваны в трудах отечественных и зарубежных языковедов, начиная с XIX века. Именно его первая половина бы-

ла ознаменована тем, что в мировой лингвистической науке стал утверждаться новый - исторический - взгляд 
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