
Геология, география и глобальная энергия 

2020. № 2 (77) 

Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 
(географические науки) 

 

 79 

ТОПОНИМИКА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

ВОЛЖСКОГО ПОНИЗОВЬЯ 

 

Карабаева Алтынганым Зинетовна, кандидат географических наук, доцент, 

Астраханский государственный университет, Российская Федерация, 414000,  
г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, e-mail: karabaeva2010@mail.ru  

Карабаева Оксана Георгиевна, ведущий специалист-эксперт, Управление  

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  

по Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Николь-

ская, 9, e-mail: karabaeva2010@mail.ru  

 
Рассматривается вопрос о топонимике географических объектов Волжского Понизовья 

(на примере Астраханской области). Выявлено, что топонимы – конкретные адреса 
географических объектов, поэтому они являются своеобразным языком географии. Даётся ха-
рактеристика гидронимов, этнонимов и их этимологическая принадлежность. Создана карта-
схема с использованием ГИС-программы “Maplnfo”, которая позволяет получить информацию 

об этимологии географических названий объектов на территории Астраханской области 
и их территориальном положении.  
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The article discusses the toponymy of geographical objects of the Volga lower (on the example 

of the Astrakhan region). It was revealed that toponyms are specific addresses of geographical 
objects, therefore they are a peculiar language of geography. The characteristic of hydronyms, 

ethnonyms and their etymological affiliation is given. The schematic map was created using the 
Maplnfo Gis program, which allows obtaining information about the etymology of geographical 
names of objects in the territory of the Astrakhan region and their territorial location. 
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Топонимика – наука о географических наименованиях, исследующая их возник-

новение, формирование, нынешнее состояние, а также их семантическое значение, 

лексический состав, грамматическое оформление, написание и произношение. 

На сегодняшний день топонимика представляется всё более независимой 

наукой, стоящей на стыке языкознания, истории, географии и этнографии. Потреб-

ность многостороннего исследования географических наименований обусловлена, 

прежде всего, тем, что они обладают огромным экстраординарным политическим, 
практическим и научным значением. Благодаря тому, что наименования зачастую 

хранятся столетиями и даже тысячелетиями, они являются бесценным источником 

информации о географических условиях минувшего периода. 

Многие наименования возникли в давние времена и относятся к мёртвым язы-

кам. Такие названия зачастую становятся единственным источником, несущим ка-

кую-либо информацию о данных языках. Топонимы, относящиеся к живым языкам, 

часто хранят сведения, помогающие в более глубоком изучении прошлого языка 
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и процесс его формирования к современному состоянию. Географические названия 

также отражают диалектные особенности, иногда не сохранившиеся в современных 

говорах. Всё это вызывает значительный интерес к топонимике [4]. 

Топонимы – конкретные адреса географических объектов, поэтому они являются 
своеобразным языком географии. Географические названия устойчивы, сохраняются 

на века, являясь своеобразными историческими памятниками, в связи с чем изучение 

топонимики географических названий актуальны, так как процесс топонимических 

преобразований продолжается и в настоящее время и эти изменения должны быть 

доступными для всех [3].  

В основу статьи положены данные полученные в результате наших исследова-

ний. С этой целью были использованы информационные источники: картографиче-

ские, литературно-географические описания, полученные в процессе теоретических 

исследований, которые обладают обзорностью, необходимыми для создания пред-

ставления о топонимике исследуемого объекта – г. Астрахани и Астраханской обла-

сти, а также опрос местных жителей. 

На протяжении столетий главным населённым пунктом Волжского Понизовья 
является г. Астрахань. Возникший в XIII в. на берегу Волги, город, после распада 

Золотой Орды, становится столицей Астраханского ханства. В XVI в. Нижнее По-

волжье входит в состав Русского государства. В 1558 г. из стратегических соображе-

ний воевода И. С. Черемисинов переносит Астрахань на левобережье Волги, выбрав 

место на высоком бугре, получившего название Заячьего, или Долгого. 

Название города содержится не только в письменных источниках XIV в., но и на 

монетах, чеканенных в Астрахани, относящихся к тому же столетию. Во всех вариан-

тах написания названия города, несмотря на транскрипцию, явно проступает слово-

образующий компонент – «тархан». Слово это широко известно и легко этимологи-

зируется с тюркско-монгольских языков: тархан (дархан) – «титул правителя, чело-

век, освобождённый от налогов, человек высшего сословия» (тюрк.); «священный, 
неприкасаемый, человек свободный от повинностей» (монг.). Таким образом, можно 

считать, что изначальным названием города было Хаджи-Таркан [5]. 

В XVI–ХVIII вв. в связи с освоением Астраханского края происходит частичная 

замена тюркских топонимов русскими или, как было изложено выше, иноязычным 

названиям даётся русская оболочка: Картузан – Курочкино, Камеи – Линейное, Бан-

тир – Приточное, Тюменевка – Речное, Байгуши – Рынок. 

Процесс топонимизации наблюдается через изменение топоосновы: суффиксы 

личной принадлежности -ов, -ев, -ин заменены на топонимические суффиксы -к, -ск: 

Курочкино – Курочкинская, Михайлово – Михайловская, Разин Бугор – Разинское. 

При анализе топонимов прослеживаются структурно‐образовательные измене-

ния. Они проявляются в усечении, а также замене аффиксов: Курочкино – Курченко, 
Лебяжинская – Лебяжье, Михайловское – Михайловка, Оранжереи – Оранжерейное, 

Разночинское – Разночиновка. 

Грамматические преобразования в топонимах обусловливаются изменением 

принадлежности объекта: Бекетовское – Бекетовка, Ветлянская – Ветлянка, Грачев-

ская – Грачи, Копоновская – Копановка [6]. 

Народная память сохранила для потомков немало важных сообщений о событи-

ях и явлениях далёкого прошлого. Однако, как показывают исследования, безогово-

рочно верить преданиям нельзя. Показательны в этом отношении опросные листы, 

составленные в начале XX в. в населённых пунктах Астраханской губернии.  

Астраханская область занимает территорию, вытянутую в направлении с северо-

запада на юго-восток. На юге её омывает Каспийское море. Каспийское море – «море 
каспиев», то есть народа, жившего некогда в Закавказье. 

Главным водотоком области является р. Волга – крупнейшая река в Восточной 

Европе. В разное время и у разных народов Волга имела разные названия. Анализ 
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огромного количества летописей, хроник, карт и других материалов позволил вы-

явить около 300 старых названий р. Волги. 

Выше г. Волгограда от Волги отделяется к востоку крупный рукав – р. Ахтуба, 

которая на всем протяжении течёт параллельно основному руслу Волги. Простран-

ство между Волгой и Ахтубой называется Волго-Ахтубинской поймой – это одна 
из крупнейших в мире речных долин с площадью около 20 тыс. км2. К северу от Аст-

рахани, в месте отделения рук. Бузан, начинается Волжская дельта, главными водо-

токами которой являются рукава: Бахтемир, Старая Волга, Кизань, Болда, Бузан 

и Кигач. В свою очередь, от них ответвляются более мелкие рукава – ерики [4]. 

Говоря о названии рек, следует обратить внимание на некоторые закономерно-

сти, выявленные в результате накопленных в течение длительного времени наблюде-

ний. Если крупные рукава Волги имеют древне-тюркское, тюркское, а некоторые, 

предположительно, и более древнее происхождение, то большинство epиков, проток 

имеют русские наименования, появившиеся 200–300 лет назад. Другой закономерно-

стью является распространённое явление – смена названий рек после впадения при-

токов или ответвления рукавов. 
Характерной особенностью названий населённых пунктов – городов, рабочих 

посёлков и сельских поселений – являются существенные отличия от названий физи-

ко-географических объектов. Прежде всего, имена населённых пунктов в большин-

стве случаев моложе, чем названия рек. Если названия природных объектов, как пра-

вило, складывались стихийно, то названия населённых пунктов чаще всего подверга-

лись официальному воздействию.  

В топонимии Астраханской области многочисленны названия сельских поселе-

ний, образованных от народных географических терминов (Солёное Займище, Ли-

ман, Болда) [4]. 

Несмотря на то, что в последние десятилетия в рамках Астраханской области 

не происходило крупных территориальных изменений, процесс топонимических 
преобразований продолжается. В результате появились новые географические назва-

ния. Некоторые населённые пункты вошли в состав более крупных пунктов, что так-

же привело к изменению содержания карт.  

Для более наглядного представления о языковом происхождении основы топо-

нимических названий исследуемой территории стал вопрос о разработке карты-

схемы «Этимологическая принадлежность географических названий объектов Аст-

раханской области» (рис.). Данный картографический продукт является справочным 

информационным материалом для получения сведений об этимологии географиче-

ских названий на территории Астраханской области и их территориальном положе-

нии. Для создания карты-схемы была использована программа “Maplnfo”. За основу 

создаваемой карты-схемы была взята карта политико-административного деления 

Астраханской области масштабом 1 : 1 500 000 [1]. Карта была скачана с интернет-
ресурса и сохранена в формате .tif, так как для данного формата характерно 

наименьшее количество искажений и потери пикселей. Затем изображение использо-

валось в качестве растра (подложки) для создаваемой векторной основы карты. Ма-

тематическая основа карты-схемы представлена поперечной цилиндрической равно-

угольной картографической проекцией Гаусса – Крюгера [2]. 
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Рис. Карта – схема «Этимологическая принадлежность географических названий 

объектов Астраханской области» 

 

Удобная в использовании, имеющая красочное оформление, данная карта-схема 

отображает все существующие по теме исследования названия населённых пунктов 
и содержит информацию об их происхождении, являясь важным составляющим эле-

ментом в процессе изучения данной тематики. 
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Проведённая работа по теме исследования позволила сделать следующие основ-

ные выводы: 

 Изучение происхождений топономических географических названий являет-

ся одной из форм научных исследований, в процессе которого выявляются ранее 
присвоенные наименования объектов на территории Астраханской области по ста-

рым географическим документам и присвоение новых названий вновь открытым 

объектам. В результате накопленных в течение определённого времени наблюдений 

был изучен генезис этих объектов. В последние десятилетия в Астраханской области 

не происходило крупных территориальных изменений, но процесс топонимических 

преобразований продолжается. 

 Названия географических объектов являются предметом картографирования. 

Для более наглядного представления о языковом происхождении основы топоними-

ческих названий Астраханской области была разработана карта-схема «Этимологи-

ческая принадлежность географических названий объектов Астраханской области», 

которая является необходимым картографическим продуктом при проведении иссле-

довании в данном направлении. 

 
Список литературы 

1. Атлас Астраханской области / гл. ред. В. А. Пятин. – Москва : Федеральная служба 

геодезии и картографии России, 1997. – 48 с. 
2. Карабаева, А. З. Технология создания электронной карты «Религиозные объекты 

Астраханской области» с использованием программы Mapinfo / А. З. Карабаева, Н. А. Плеха-
нова, В. М. Никешина // Потенциал интеллектуально одаренной молодёжи – развитию науки 
и образования / под общ. ред. Д. П. Ануфриева. – Астрахань : АГАСУ, 2017. – С. 584–588. 

3. Кирокосьян, М. А. Топонимический словарь Астраханской области / М. А. Кирокось-
ян. – Изд. 2-е. – Астрахань : Астраханский ин-т повышения квалификации и переподготовки, 
2007. – 75 с.  

4. Кушалакова, А. И. История Астраханского края, закрепленная в топонимике 
/ А. И. Кушалакова // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике : 
мат-лы III Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 29 января 2015 г.). – Чебоксары : Интер-
актив плюс, 2015. – Вып. 1 (3). – С. 44–45.  

5. Поспелов, Е. М. Топонимика в школьной географии / Е. М. Поспелов. – Москва : 
Просвещение, 1981. – 97 с. 

6. Топоров, В. Н.  Исследования по этимологии и семантике / В. Н. Топоров. – Москва, 
2004. – 814 с. 

 

References 
1. Atlas Astrahanskoy oblasti [Atlas of the Astrakhan region]. Ed. by V. A. Pyatin. Moscow, 

Federal Service of Geodesy and Cartography of Russia Publ., 1997, p. 48.  
2.Karabaeva, A. Z., Plekhanova, N. A., Nikeshina, V. M. Tekhnologiya sozdaniya elektronnoy 

karty “Religioznye obekty Astrahanskoy oblasti” s ispolzovaniem programmy Mapinfo [The 
technology of creating an electronic map "Religious sites of the Astrakhan region" using the Mapinfo 
program]. The potential of intellectually gifted youth – the development of science and education. Ed. 

by D. P. Anufriev. Astrakhan, Astrakhan State University of Architecture and Civil Engineering 
Publ., 2017, pp. 584–588. 

3. Kirokosyan, M. A. Toponimicheskiy slovar Astrahanskoy oblasti [Toponymic dictionary of 
the Astrakhan region]. Astrakhan, Astrakh. Institute of Continuing Education and Retraining Publ., 
2007, ed. 2nd., 75 p. 

4. Kushalakova, A. I. Istoriya Astrahanskogo kraya, zakreplennaya v toponimike [The history 
of the Astrakhan region, enshrined in toponymy]. Actual directions of scientific research: from theory 
to practice: materials of the III International scientific- practical conference (Cheboksary, Jan. 29, 
2015). Cheboksary, Interaktiv plus Publ., 2015, iss. 1 (3), pp. 44–45. 

5. Pospelov, E. M. Toponimika v shkolnoy geografii [Toponymy in school geography]. 
Moscow, Prosveshchenie Publ., 1981, 97 p. 

6. Toporov, V. N. Issledovaniya po etimologii i semantike [Research on etymology and 
semantics]. Moscow, 2004, 814 p. 

 

 


