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Статья посвящена научно-педагогической деятельности доктора филологических наук, профессора Марийского 
государственного университета Анатолия Николаевича Куклина (23.02.1948‒14.05.2016) и его вкладу в разра-
ботку и развитие теории лингвистического топонимического пространства регионов России. А. Н. Куклин был 
одним из выдающихся деятелей науки Республики Марий Эл, ученым ‒ финно-угроведом и просветителем, ав-
тором более 400 научных работ в области фонетики, общей лингвистики, ономастики, интерпретации процессов 
взаимовлияния и взаимообогащения языков Урало-Поволжского историко-этнографического ареала. Основ-
ными научными направлениями деятельности ученого являются изыскания в сфере топономастики, связанные с 
установлением родственных связей слов в топонимике, объяснением происхождения топонимов и их трансфор-
мации, исследованием диалектов марийского языка. А. Н. Куклин являлся членом-корреспондентом Российской 
Академии Естествознания (2015), Отличником народного просвещения (1991), заслуженным деятелем науки Рес-
публики Марий Эл (1998), почетным работником высшего профессионального образования Российской Федера-
ции (2006), заслуженным деятелем науки и образования (2014), основателем научной школы «Марийская онома-
тология».  
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Интерес к изучению топономастики исследователя связан с выбором темы докторской диссерта-
ции, обозначенной как «Топонимия Волго-Камского региона (историко-этимологический анализ)», 
оформленной в виде научного доклада (10.02.07 Финно-угорские и самодийские языки), а также моно-
графического исследования (1998г.), выполненного при финансовой поддержке Российского Гумани-
тарного Научного Фонда (грант №97-04-06388). Монография явилась результатом многочисленных 
изысканий автора, охватывающих обширный регион Урало-Поволжья, что позволило ему аргументи-
рованно провести свои историко-этимологические анализы. В книге А. Н. Куклин определяет хроно-
логическую последовательность формирования топонимических пластов изучаемого региона, устанав-
ливает наиболее типичные модели, семантические типы и ареалы распространения финно-угорских 
топонимов. В ней анализируются географические названия Волго-Камья на широком фоне уралоязыч-
ной, тюркской и славяно-русской топонимии и гидронимии с учетом лингвогеографических и экстра-
лингвистических данных. Автор утверждал, что нельзя рассматривать топонимическую систему 
Волго-Камья как результат творчества проживающих там народов в настоящее время: этимологиче-
ская интерпретация гидронимов этого региона невозможна без диахронных и синхронных сопоставле-
ний, без учета временных и пространственных рамок уральских языков.  

В последующих исследованиях А. Н Куклин рассматривает различные аспекты топонимии: об-
щие проблемы современной топономастики, проблемы ареалогической топонимии на примере анализа 
географических названий Урало-Поволжья, проблемы сохранения и стандартизации национальных то-
понимов на материале марийского языка. Объектом пристального внимания ученого стали географи-
ческие онимы финно-угорского мира, исследованные в сравнительно-сопоставительном аспекте раз-
личных его ареалов: взаимодействие топонимических зон в аспекте исторического опыта и перспектив 
сотрудничества Башкортостана и Марий Эл, топонимия волжско-финских языков, (фитофорные) ой-
конимы Марий Эл и Республики Коми в рамках разработки вопросов сопоставительного исследования 
семантики палеотопонимов Волго-Камья и диахронный анализ истории их формирования. Ученым 
разработан и использован структурно-системный подход к семантической реконструкции палеотопо-
нимов и палеогидронимов. Анализируя фактор системности в топонимообразовании и характеристике 
типовых топооснов и формантов, активно участвующих в создании географических названий Урало-
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Поволжья, А. Н. Куклин приходит к выводу, что поиск системности-асистемности в топонимии волж-
ско-финских языков, изучение типологии фонетической и грамматической адаптации субстратных то-
полексем, участвующих в номинации географических объектов, и определение инноваций в способах 
их проведения представляют определенный интерес как для теоретической топономастики, так и кон-
трастивной лингвистики и компаративистики. Исследовательская практика неопровержимо свидетель-
ствует и о том, что, фиксируя соответствия сравниваемых лингвогеографических данных языков наро-
дов Урало-Поволжья в большей или меньшей степени, можно подготовить топонимические данные к 
их содержательному истолкованию и теоретическому осмыслению результатов взаимодействия язы-
ков и трансформации топонимов в ономастиконе. Наряду с многоплановым анализом географических 
названий автором затрагиваются спорные вопросы этногенеза и этнической истории народов ураль-
ской языковой общности. Их изучение позволило откорректировать отдельные положения по теории 
этиологии финно-угорских и самодийских народов, критически переосмыслить гипотезу о генетиче-
ских корнях интерпретируемых слов, имеющих прямое отношение к методологической проблематике 
этимологии. 

Целый ряд работ посвящен построению системы научных приемов анализа реликтовых топони-
мов, а также типичным недостаткам в применении лингвистических методов при изучении палеогид-
ротопонимов Республики Марий Эл, Исследование ономастики реликтовых географических названий 
Поволжья в научных изысканиях А. Н. Куклина было проведено при анализе лингвистических основ 
методов и систем научных приемов интерпретации реликтовых топонимов, определении методологии 
реконструкции их архетипа, а также применение различных традиций и подходов научных школ в изу-
чении редких топонимов.  

В исследовании топонимиконов различных регионов основным направлением работ ученого на 
протяжении всей его научной деятельности оставалось взаимодействие языков Урало-Поволжья 
и финно-угорских народов, отражающих их палеотопонимию на основе лингвоисторического подхода 
– топосистему Волго-Камья и Карелии, финно-угров и самодийцев, финно-угорских и тюркских (мон-
гольских и татарского) языков при анализе древнемарийских языковых контактов. Значительная часть 
работ посвящена субстратной топонимии обозначенного региона и связана с проблемой субстрата в 
гидронимии Среднего Поволжья, Пермского субстрата в топонимии Республики Марий Эл, топони-
мической системе Волго-Камья, реконструкции субстратных речных названий Урало-Поволжья, уд-
муртского субстрата в топонимии РМЭ. 

Особое внимание А.Н. Куклин уделял вопросам сохранения и стандартизации национальных то-
понимов, хронологической и историко-этимологической стратификации марийской топонимии. Им изу-
чены названия физико-географических объектов Марийской АССР, пермские и угорские апеллятивы в 
составе национальной топонимии, удмуртские элементы в названиях селений республики, уральская гид-
ролексема в марийских топонимах. Исследователь детально изучил как ареальные гидронимиконы (гид-
ронимикон Волго-Камья), так и наименования отдельных гидрообъектов (Уржум эҥер да Кумыж ер; 
Юл–Волга / Йыл – Волга) и их связь с языком и историей народа, проделал историко-лингвистический 
анализ наименований рек. Автор провел подробную этимологическую интерпретацию апеллятивов: со-
гра «тайга, заболоченная низина поросшая лесом», сорд и его вариантов со значением «лес», функцио-
нирование наименования «лес» в диалектах и именах селений Марий Эл, шÿргö «лиственный лес» в ко-
монимах Республики Марий Эл, фитофорные ойконимы Марий Эл и их семантические типы. Ученым 
описаны семантико-этимологические характеристики населенных пунктов РМЭ: ойконимов в аспекте 
культурно-исторического развития народов Среднего Поволжья, годонимов и агоронимов г. Царевокок-
шайска 1584–1918 годов. Представлена лингвоисторическая биография Кокшайска, изучены древние 
названия улиц Йошкар-Олы, фито- и флористическая лексика в названиях селений Марий Эл («Кушкыл 
лÿман ял да моло тÿрлö илем-влак»), интерпретировано значение слова Арды («Арде мут мом ончыкта?») 
и изучены значения связанных с данным комонимом наименования рек.  

А. Н. Куклин является достойным продолжателем и коллегой выдающихся марийских топони-
мистов: И. С. Галкина, Ф. И. Гордеева, В. М. Васильева и др. Высокий научный статус и авторитет 
ученого среди специалистов по топонимии позволил осуществлять рецензирование монографических 
и лексикографических изданий: И. С. Галкина; О. П. Воронцовой, Л. П. Васиковой, В. П. Грушиной, 
Д. В. Цыганкина и др. А. Н. Куклин – востребованный рецензент диссертационных исследований на 
соискание ученой степени доктора и кандидата филологических наук И. И. Муллонен, М. М. Сыворот-
кина, Р. Г. Жамсарановой, В. В. Кузнецова, А. Г. Мусанова, Д. В. Кузьмина, О. Л. Карловой, Е. А. Сун-
дуковой, Н. Ф. Кукушкиной, А. К. Гараевой.  
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Ведение преподавательской деятельности в МГПИ им. Н. К. Крупской, далее в Марийском гос-
ударственном университете (2008–2016 гг.), связано с внедрением результатов его научной деятельно-
сти в учебный процесс вуза. А. Н. Куклин уделял внимание значению изучения топономастической 
лексики в учебном процессе, разработал курс «Ономастика Урало-Поволжья» для студентов филоло-
гического факультета и предложил ряд методов анализа топонимов в научно-исследовательском про-
странстве. Он сформулировал ряд конкретных предложений по организации и методике преподавания 
истории Марий Эл в географических названиях. По мнению ученого, умелое использование материа-
лов лингвистического краеведения в урочной и внеурочной деятельности воспитывает у учащихся лю-
бовь и бережное отношение к родному языку, играет существенную роль в комплексном воспитании 
учащихся, способствует укреплению связи постижения научных основ с окружающей действительно-
стью. Идеи автора нашли воплощение в пособиях для учителей и учащихся общеобразовательных 
школ, опубликованных на национальном и русском языках: Марий Элын историйже вер-шöр 
лÿмлаште: Туныктышо ден тунемше-влаклан пособий: Пособие для учителей и учащихся. – Йошкар-
Ола: Мар. кн. савыктыш, 2007. – 128 с.; История Марий Эл в географических названиях. Йошкар-Ола: 
Мар. кн. изд-во, 2010. – 184 с. и др. 

А. Н. Куклин не только талантливый лингвист, но и умелый наставник молодых исследователей. 
Так, под его руководством защищена докторская диссертация А. Л. Пустякова «Названия исчезнувших 
селений Республики Марий Эл (структурно-семантический и историко-этимологический анализ)», 
а также подготовлены работы по марийской топонимике «Марий Эл Республикын Волжский районысо 
йомшо ял лӱм-влакын семантикышт да этимологийышт», «В.Юксернын сылнымутлаштыже вашли-
ялтше вер-шӧр лӱм-влакын этимологийыштым шымлымаш», «Я. Элексейнын сылнымутлаштыже ду-
ховный да материальный культура дене кылдалтше мут-влакын семантикышт да этимологийышт», 
«Марий Элын Морко кундемысе Шоруньжа селан вер-шӧр лӱмлаже» и др. Результаты научной и 
учебно-методической работы Анатолия Николаевича актуальны и востребованы современной лингви-
стикой и образовательной практикой. 

О высоком научном уровне исследований лингвиста свидетельствует тот факт, как включение 
его биографии в Интернет-энциклопедию «Ученые России» и «Известные ученые». А. Н. Куклин яв-
лялся членом редколлегии международного научного журнала «Linguistica Uralica» (Tallinn), признан-
ным автором ведущих рецензируемых международных и российских научных журналов: Linguistica 
Uralica, Fenno-Ugrica, Финно-угорский мир, Вопросы ономастики, Советское финно-угроведение, 
Финно-угроведение, Вестник МГПИ им. Н. К. Крупской, Вестник Марийского государственного уни-
верситета.  
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F.Ya. Khabibullina, I. G. Ivanova  
CONTRIBUTION OF A. N. KUKLIN TO THE ELABORATION AND DEVELOPMENT OF THE THEORY 
REGIONAL TOPONOMASTICS 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2023-17-1-152-156 
 
The article is devoted to the scientific and pedagogical activity of Anatoly Nikolaevich Kuklin, Doctor of Philological 
Sciences, Professor of Mari State University (23.02.1948 - 14.05.2016) and his contribution to the elaboration and devel-
opment of the theory of linguistic toponymic space of Russian regions. A. N. Kuklin was one of the outstanding figures 
in the science of the Republic of Mari El, a scientist - Finno-Ugric scholar and educator, author of over 400 scientific 
works in the field of phonetics, general linguistics, onomastics, interpretation of mutual influence and mutual enrichment 
of languages in the Ural-Volga historical and ethnographic area. His main scientific fields of research are in the field of 
toponomastics, connected with establishing the relationship between words in toponymy, explaining the origin of topo-
nyms and their transformations, as well as exploring the dialects of the Mari language. A. N. Kuklin was corresponding 
member of the Russian Academy of Natural Sciences (2015), high achiever of national education (1991), honored worker 
of science of the Republic of Mari El (1998), Honored Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation 
(2006), honored worker of science and education (2014), founder of scientific school "Mari onomatology". 

 
Keywords: A. N. Kuklin, toponymy, regional toponomastics, Mari onomatology, linguistic regional studies, Mari lan-
guage. 
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