
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Вишневская Марина Петровна 

канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  

университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

Мамажанов Расулжон Ибрагимович 

д-р доктор философии (PhD), доцент 

Самаркандский государственный университет 

г. Самарканд, Республика Узбекистан 

ИЗУЧЕНИЕ ТОПОНИМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА НА ПРИМЕРЕ 

УРБАНОНИМОВ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА 

Аннотация: в статье рассмотрены разные подходы к изучению топони-

мических классификаций на примере городов – астионимов России и Узбеки-

стана, лингвогеографического анализа форманта Сугутка. Топонимика явля-

ется своеобразным языком ландшафта. 

Ключевые слова: географические названия, астионимы, Россия, Узбеки-

стан. 

Многовековая страна с богатейшей историей Россия насчитывает более 

1100 городов. Многие названия городов-астионимов [5] простые и понятные 

современникам, некоторые для нас – остаются просто набором звуков. В назва-

ниях многих древних городов встречаются заимствования из языков тех наро-

дов, которые жили на территории будущих поселений до присоединения их зе-

мель к Руси. 

К старым городам России относят Дербент (VI век до н.э.), Керчь (610–590 

гг. до н.э.), Великий Новгород, Белозерск, Муром, Ростов Великий, Смоленск, 

Псков, Углич, Брянск, Владимир, Суздаль. В Республике Узбекистан как древ-

ние города выделяются Бухара (VI век до н.э.), Риштан (II век до н.э), Самар-

канд (742 год до н.э.); а также Кашкадарья (городище Калаи-Зохаки-Марон), 

Карши, Занжир Сарай, Ташкент, Шахрисабз, Хива. 
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Географические названия – это визитная карточка, с которой начинается 

знакомство со страной, городом или урочищем. Топоним связывается со значе-

нием «местоположения», выделяя и указывая географический объект [2]. До-

статочно известный топоним свою адресную функцию выполняет самостоя-

тельно и непосредственно. Называется объект, и вместе с названием возникает 

представление о типе и местоположении этого объекта: Северодвинск, Южно-

Сахалинск, Красноярск, Соликамск, Магнитогорск, Белоярский, Омск, Канаш и 

др. 

Топонимика – это самостоятельная пограничная наука, развивающаяся на 

стыке трех дисциплин – истории, лингвистики, географии, когда онимы изуча-

ются под определённым углом зрения, отражая конечную задачу познания. 

Полное понимание достигается при всестороннем исследовании, когда исполь-

зуются разные методы анализа и синтеза. 

27 апреля 2018 г. Президент России В.В. Путин на заседании попечитель-

ского совета Русского географического общества дал поручение создать новый 

атлас мира с достоверными географическими названиями. «Сфера топонимики, 

то есть названий географических и других объектов, в целом нуждается в осо-

бом внимании. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, 

которые давали ещё в прошлые века и десятилетия наши исследователи и пу-

тешественники, постепенно вытесняются с карты мира», – отметил Путин. В 

России сформирована Федеральная информационная система Росреестра; в 

государственном каталоге географических названий собраны названия почти 

миллиона географических объектов; с 1959 года работают топонимические ко-

миссии. 

Географическое название, т.е. топонимический комплекс отдельного реги-

она могут быть рассмотрены с разных позиций: 1) принадлежности названия к 

географической реальности: горе, реке, городу, болоту и т. д.; 2) времени и обу-

словленности его возникновения; 3) принадлежности к тому или иному языку; 

4) содержания и этимологии собственного имени; 5) его морфологии, по нор-

мам языка; 6) научного обоснования топонимов при передаче с языка на язык и 
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правильного написания на родном языке; 7) области распространения, выделе-

ние ареалов, пути миграции топонимов. 

Полноценное описание и анализ топонимических фактов не может осу-

ществляться без использования исторических методов исследования. Учет ре-

альных исторических условий является одним из основных критериев досто-

верности изысканий. Топонимы обычно отражают отношение человека к при-

роде, сложившееся на протяжении длительного периода. Название всегда соци-

ально: даже физико-географические термины в топонимии являются выражени-

ем уровня экономической значимости объекта. Этимологический анализ 

направлен на определение словообразовательной модели совместно со сравни-

тельно-исторический подходом выделяют генетический анализ. 

Анализ топонимии производится лингвистическими средствами словооб-

разовательного (структурно-грамматического) метода, который базируется на 

изучении массово повторяющихся элементов названий. Обычно их называют 

формантами (от латинского formans – «тот, кто образует»), чаще всего высту-

пают, как конечные элементы названий, это – суффиксы или окончания. 

Остальные элементы названий (приставки, основы) также представляют инте-

рес с точки зрения изучения топонимического словообразования. 

На 9 июня 2024 г. в России насчитывается 1125 городов, их них 349 астио-

нимов имеют суффиксальное окончание -ск, что составляет 30, 02% (от Агы-

гейска до Ясногороска), рис. 1 [6]. 

Суффик -ск в топонимии означает «примыкание к чему- либо», как приме-

ры прикрепляем астионимы: 1.Новочебоксарск («Спутник» города Чебоксары 

(основан в 1960 г.); 2.Новочеркасск (до 1805 г. столица области Войска Донско-

го была расположена в Черкасске (ныне станица Старочеркасская), в VI веке 

украинцев на Дону называли черкасами); 3.Цивильск образован в 1589 г. на ме-

сте слияния двух малых рек Чувашии Большой Цивиль (чув. Мӑн Ҫавал) 

(172 км) и Малый Цивиль (чув. Кĕçĕн Çавал (129 км). 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 1. Концентрация городов России с окончанием -ск. 

 

Лексико-семантическая географическая классификация некоторых асто-

нимов России (табл. 1) выглядит следующим образом: названия, отражающие 

природные условия и процессы (оронимические; гидронимические; фитотопо-

нимы; почвенно-грунтовые топонимы; погодно-климатические топонимы; зо-

отопонимы); антропотопонимы; производственные топонимы; торгово- транс-

портные; типов поселений; этнотопонимы; мемориальные топонимы; религи-

озно- культовые топонимы; топонимы-мигранты; другие топонимы (не подда-

ющиеся объяснению или соотнесению к какой-либо группе). В настоящее вре-

мя семантическая классификация наиболее часто используется специалистами, 

как наиболее приемлемая при общем топонимическом анализе. 

Таблица 1 

Лексико-семантическая географическая классификация астионимов России 

Названия, 

отражающие: 
Примеры 

Оронимические Горнохрустальная, Жигулевск, Кумертау, Курган, 

Пятигорск, Ярилина гора в г. Чебоксары 

Гидронимические Волго-Вятск, Озёрск, Донской, Вязьма, Сурская, Тихорецк, 

Цивильск 

Почвенно-грунтовые 

топонимы 

Глинка, Песчаное, Грязи, Меловое, Каменка, Никель, 

Кисловодск, Нефтекамск, Камено-Шахтинск 

Погодно-климатические Солнечногорск, поселок Северный  
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топонимы 

Фитотопонимы Березовка, Ольховка, Рябиновка, Дубовка, Зелегорск, 

Камышин 

Зоотопонимы Орел, Кошкино, Бурундуки Мышкин, Гусь- Хрустальний 

Антропотопонимы Николаев, Пушкин,Владимир, Арсеньев 

Производственные топонимы Новокузнецк, Нерюнгри, Каменск- Шахтинский, 

Железногорск (Курская область), Железногорск 

(Краснорскаяобласть), Новочебоксарск (город энергетиков 

и гидростроителей) 

Торгово – транспортные Торжок, Лиски, Канаш, Красная площадь 

Этнотопонимы Кызыл, Избербаш, Всеволожск 

Мемориальные топонимы Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сталинград, Петрозаводск, 

Николаев-на-Амуре 

Религиозно – культовые 

топонимы 

Архангеловка, Воскресенская, Благовещенск, Дивеево, 

Старцы 

 

Основное значение и главное назначение географического названия – фик-

сация места на поверхности Земли. 

Часто повторяющаяся классификация Э.М. Мурзаева исходит из принад-

лежности названий к нарицательным словам и антропонимам. Выделяются: 1. 

Названия, данные по каким-то признакам рельефа: вершина Зубцы Ай-Петри в 

Крыму, г. Пятигорск и Кривой Рог. 2. Названия, данные по признакам водных 

объектов: река Красная, города Кисловодск, Железноводск, Минеральные Воды 

в Ставропольском крае, поселок городского типа Горячий Ключ, город Между-

реченск, Приморский, Приморск. 3. Фитотопонимы – имена, данные по видам 

растений: город Лесной, Ракитки – историческая местность Москвы, города 

Сосновка, Сосновый, Липецк. 4. Зоотопонимы – имена, данные по видам жи-

вотных: г. Медвежьегорск в Карелии, бухта Лемминга и бухта Песцовая; 

г. Оленегорск и залив Тюлений, остров Беличий, озеро Нерпичье и др. 5. Ант-

ротопонимы – названия, восходящие к именам, фамилиям, прозвищам людей. 

Эта группа в основном состоит из имен населенных мест. 6. Производственные 

топонимы. Они отражают ведущую роль какой-то отрасли народного хозяйства 

в том или ином городе, поселке: г. Лесогорск, г. Углегорск, г. Электрогорск, г. 

Электросталь, г. Железногорск, г. Медногорск, г. Нефтекамск и др. 
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7.Встречались «аристократические» топонимы: Царевококшайск (ныне Йош-

кар-Ола), Дворянские улицы во многих губернских городах России, а также 

Мещанские улицы в Москве. 8. Этнотопонимы – топонимы, образующиеся из 

имен народов, родов, племен. 9. Идеологические названия, отражающие миро-

воззрение господствующих классов. 10.Широко представлены топонимы по 

именам святых и религиозных праздников, мифологические. 

 

Рис. 2. Картосхема границ городов Узбекистана 

 

В состав Республики Узбекистан входят Республика Каракалпакстан (г. 

Нукус), 12 областей-вилоятов, 162 района (тумана), 121 городов «шахар» (на 

01.01.2021), крупнейшие из них – Ташкент, Самарканд, Наманган, Бухара, Фер-

гана; 1067 поселков городского типа «шахарча», 1461 сельский ход (рис. 2). 

Изучением топонимии Узбекистана занимались В.П. Семенов-

Тяншанский, Э.М. Мурзаев, основатель научной школы топонимики и геогра-

фической терминологии в Узбекистане – Х.Х. Хасанов, С.К. Караев, выделяют-

ся труды географов Ю. Ахмадалиева, А. Низомова. Большую работу по изуче-
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нию топонимов Узбекистана отмечают труды филологов и историков респуб-

лики. 

В настоящее время вопросам топонимики уделяется большое внимание. 

После принятия Закона Республики Узбекистан «О наименовании географиче-

ских объектов» (12.10.2011 г.) перед учеными республики (филологами, исто-

риками, географами, картографами) ставится вопрос по решению задач: 

1) составление государственного реестра существующих географических 

названий Узбекистана; 

2) подготовка специалистов для топонимических комиссий страны, обла-

стей, районов и городов; 

3) правописание географических названий в учебниках, географических 

картах, атласах, создание толковых топонимических словарей; 

4) стандартизация географически названий Узбекистана и зарубежных 

стран; 

5) создание тематических топонимических карт по регионам Узбекистана. 

В Узбекистане нет классификаций астионимов республики, учеными, сту-

дентами, краеведами проводится дифференцирование названий городов, регио-

нальных топонимов. Примерами классификаций являются: а) Шахрисабз – «зе-

леный город», что связано с характеристикой ландшафта; б) Самарканд «Се-

мизкент» тюрк. – «богатое / тучное поселение [семиз – богатый, кент – город]; 

в) суффиксальное распределение городов – Андижан, Наманган, Ромитан, Яй-

пан, Бекабад, Даштобод, Нуробод, Шеробод, Haqqulobod, Янгиобод, Янгира-

бод, Торакоргон, Учкоргон, Оккоргон, Гозгон, Гулистон и другие исследова-

ния [4]. 

Корифей языковедения, тюрколог д.ф.н., профессор Г.Е. Корнилов в сбор-

никах «Ономастика Поволжья» приводил интересные убедительные материалы 

под названием «Почему по-русски Чебоксары, а по-чувашски – Шупашкар». 

Работая над толкованием астионима Чебоксары (чув. Шупашкар) – «вывели» 

научно-обоснованных убеждений 11, легенд и преданий – 7, означающие «кре-

пость», «стоячие болота», «водой огражденный», «местность, изобильная ры-
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бой», «город воеводы», «Шепаш – добрый человек», «жених Чебак + девушка 

Сара» [2]. 

Важную роль в топонимике занимают годонимы (названия улиц). Они 

весьма разнообразны по значению, а также по способу образования. Географы 

сравнивают все виды топонимов, встречающихся на исследуемой территории, в 

частности городов Чебоксары [3]. 

В подавляющей массе названия улиц отражают те или иные признаки, 

свойства объекта (см. табл. 2 и рис. 3), сохранившиеся или уже исчезающие фи-

зические, хозяйственные, бытовые, а также личные имена, что обуславливает 

сохранность истории, культуры, а также восстановлении картины прежнего 

ландшафта Чебоксарского городского округа. 

Таблица 2 

Годонимы города Чебоксары 

Отражение физико-географической 

характеристики в годонимах ЧГО 
Кол-во Примеры 

с местоположением 

53 

Улицы Заречная, Лесопильная, Луговая, 

Санаторная, Школьная, Университетская, 

Базарная, Хлебозаводская, Мясокомбинатская, 

Марпосадское шоссе -показывают на наличие 

объекта 

связаны с рельефом 
6 

Ярилина гора, Овражная улица, Равнинная 

улица, Красногорская, Нагорная 

с растениями 
33 

Улицы Тополиная, Ясеневая, Рябиновская, 

Вербная, Барбарисовая, Ягодный переулок 

со сторонами Света горизонта 
10 

Южная улица, Восточный поселок, Южный 

переулок, Привосточная улица 

с внутренними водами 
12 

Озерная, Родниковая, Запрудная, Кукшумская, 

ул. Правая набережная Сугутки 

Прочие 

а) связанные с личными именами (их 

50% всех названий улиц). 

Атротопонимы – ул. Николаева, 

Афанасьева, имена ученых 

Академика Крылова, Докучаева, 

Дежнева, писателей- ул. Бродского, 

Короленко, М. Сеспеля и многих 

видных деятелей; 

б) религиозного значения 

(Троицкий монастырь, Янки купалы 

ул.); 

438 

К прочим мы отнесли годонимы, отражающие 

в себе 

в) исторические даты (ул. 500-летия Чебоксар, 

40 лет Октября, Победы площадь), 

г) цветовую палитру (ул. Изумрудная, 

Радужная, Лазурная, Зеленая) 

д) характеризующие социальные и 

экономические явления (Новое село Юности 

бульвар, Кузнечный овраг, Силикатная, 

Кольцевая, Тракторостроителей, 

Историческая набережная) и мн. др. 

В Чебоксарах годонимов всего 626  на площади 252,76 км² 
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Рис. 3. Количественное отношение годонимов в ЧГО 

 

На территории Поволжья, особенно в Чувашии, имеется ряд названий 

Сăкăт (Сугут) (рис. 4). 

 

Рис. 4. Топонимы с атриклем Сăхăт 
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Условные обозначения: 1 – р.Сугутка в окрестности города Чебоксары; 2 – 

Сăхăтпуç ялĕ д. Нижарово Янтиковский МО; 3 – Мăнял Сăкăт д. Янгильдино – 

Чебоксарский МО; 4, 5 – Тăрпăк Сăкăт д. Сугут-Торбиково, Çĕньял Сăкăт 

д. Синьял-Сугут – ВурнарскийМО; 6, 7, 8 – Сăкăт (с. Сугуты), Чăваш Сăкăт 

(Чувашские Сугуты), Тутар Сăкăт (Татарские Сугуты) – Батыревский МО Чу-

вашии. 

Чувашский языковед д.ф.н. Исаев Ю.Н. утверждает: «Согд – название 

древнего ираноязычного народа и государства в Средней Азии, расположенно-

го между верховьями Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи; др.-иран. согд «чистый», «свя-

той». На территории Средней Азии, а также за ее пределами сохранился в то-

понимах этноним согдийского народа. Его государства, например: Согдиан-бой 

в Каракалпакской АССР, Сахтиян в Узбекской ССР [ОСА, ΙΙ], г.Сугут в Та-

джикской ССР, гг. Согдану, Согды-Бяхо в Восточной Сибири...» Сугдея, 

Сугдая, Сидагиос – у греков, Сурож – у русских, Судак, Сугдак, Солтак, Шол-

татия – у восточных географов, Солдайя – у генуэзцев – вот далеко не полный 

перечень названий Судака в различные исторические периоды и у разных наро-

дов [3]. 

К. Байпаков как бы продолжая мысль Н.А. Андреева-Урхи приводит в сво-

ей работе извлечение и сочинения Махмуда Кашгари «Диван лугатат-тюрк»: 

«Сугдак – люди, живущие в Баласагуне. Они – из Согда, который между Буха-

рой и Самаркандом, но они выглядят как тюрки и приняли их обычаи, а в языке 

тех тюрков, которые имеют два языка и смешались с населением городов, про-

никла мягкость; например, племена Сугдак...» [3]. 

А.С. Егорова в работе, посвященной чувашской гидронимии, относительно 

этого онима утверждает следующее: «...По территории Чувашии протекают три 

реки с почти одинаковыми названиями Сăкăт (рус. Сугуты), Сăхăт (рус. 

Сугутка) и Сугутка. Первые две из них являются притоками р. Свияги, но река 

Сăкăт сперва впадает в р. Карлу (Хырла). Сугутка протекает по территории 

г. Чебоксары и является притоком р. Волги» [1]. 
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Топонимия Чувашии представляет систему знаков, состоящую из лексем 

финно-угорского, татарского, чувашского и русского происхождений. Топони-

мы характеризуют природные объекты, их расположение, хранят и передают 

информацию о геокультурном пространстве Чувашии. 

Д.С. Лихачев утверждал: «Географические названия служат ориентиром во 

времени и пространстве». Топоним – это спресованная информация о городе, о 

поселении, о роли, которую ему надлежит «играть». Согласно подсчетам уче-

ных, топонимический пласт составляет около 2–3% общеупотребительной лек-

сики. Согласимся с высказыванием д.ф.н. А.В. Суперанской: «Каждое название 

исторично, а топонимию можно назвать зеркалом истории. Топонимы несут на 

себе отпечаток времени и места своего возникновения». 

Топонимика упорядочена, организованна, многоязычна, разновозрастна, ее 

элементы пребывают в обоюдной взаимосвязи. Определенные эксперты пола-

гают то, что нереально сформировать общую концепцию систематизации гео-

графических наименований. 
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