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С момента начала системного изучения топо-
нимов перед исследователями стояла одна из важ-
нейших задач – формулирование принципов опи-
сания и классификации топонимического материа-
ла. Сложность подобной задачи обусловлена, во-
первых, огромным количеством топонимов, а во-
вторых, их исключительным разнообразием в пла-
не принадлежности к тому или иному языку и гео-
графическому объекту, истории возникновения, 
вариаций семантического значения и функциони-
рования в языке и речи. Известный ученый-
лингвист Э.М. Мурзаев указывает, что каждое яв-
ление или каждый объект должны изучаться под 
определенным углом зрения, который отражает 
задачу познания. Но полное понимание достигает-
ся при всестороннем исследовании, когда исполь-
зуются разные методы анализа и синтеза. Так и 
отдельно взятое географическое название или 
сумма топонимов какого-то ограниченного регио-
на могут быть рассмотрены с разных сторон: 
1) принадлежности названия географической реа-
лии – горе, реке, городу, болоту и т. д.; 2) времени 
и обусловленности его возникновения; 3) принад-
лежности тому или иному языку; 4) содержания и 
этимологии; 5) морфологии, так как название – 
слово, оно должно соответствовать нормам языка 
и подчиняться грамматическим правилам; 6) науч-
ного обоснования отображения при передаче с 
языка на язык и правильного написания на родном 
языке; 7) области распространения, когда выясня-
ются ареал названия, пути его миграции [6, c. 92]. 

Многочисленные попытки именно системного 
описания ойконимов привели к созданию много-
численных классификаций, однако ни одна из них 
не отражает в полной мере особенности топони-
мического названия как части языковой системы и 
не была признана исчерпывающей. Поиски прин-
ципов, на основе которых будет осуществляться 
дальнейшая систематизация топонимических на-
званий, начались уже в XIX в. и продолжаются до 
нашего времени. К одной из первых попыток опи-
сать топонимы относится классификация Франца 
Миклошича, делившего топонимы по их образова-
нию: 1) от имен людей, т. е. от имен собственных, 
и 2) от обычных слов. При дальнейшей рубрика-
ции Миклошич исходит из двух принципов – 
грамматического (деление топонимов на части 
речи) и семантического (названия, обозначающие 

землю, воду, растительность, животный мир, 
строения, занятия людей, орудия производства, 
этнические названия и названия, связанные с об-
стоятельствами социального характера [1, c. 184]. 
Интересна классификация В.А. Жучкевича, по 
мнению которого для лингвистических исследова-
ний нужна прежде всего классификация названий 
по принадлежности к тому или иному языку. Про-
исхождение большого числа названий теряется в 
глубинах истории, такие названия не могут быть 
отнесены ни к одному из известных нам языков. 
Поэтому все географические названия можно раз-
делить на следующие группы: 1) названия корен-
ные для данного языка, смысл которых совершен-
но ясен; 2) названия, происходящие из языка опре-
деленного народа, но измененные и даже переос-
мысленные за время длительного использования; 
3) названия, унаследованные от другого языка и 
преобразованные применительно к фонетическим 
особенностям и нормам правописания господ-
ствующего сейчас на той или иной территории 
языка; 4) иноязычные названия; 5) гибридные на-
звания, относящиеся к двум языкам [5, c. 87]. Ис-
следователь тюркской топонимии О.Т. Молчанова 
делит топонимы по способу образования на:  
а) названия, образованные неаффиксальным спо-
собом, б) названия, возникшие аффиксальным 
способом, в) переносные и повторяющиеся топо-
нимы, г) топонимы, образованные для выражения 
отношений противопоставленности [4, c. 30]. Учи-
тывая своеобразие онимов на апеллятивном фоне, 
И.И. Муллонен предлагает классификацию струк-
турных типов, которая строится с учетом природы 
топонима и опирается на синтаксические взаимо-
отношения между частями (синтаксическими эле-
ментами) топонима. Они (топонимы) могут быть 
подразделены на простые и сложные, или состав-
ные [5, c. 9].  

В.А. Никонов утверждал, что «одна из глав-
ных ошибок, обрекавших на неудачу все бесчис-
ленные попытки топонимических классифика-
ций – смешение и семантического, и грамматиче-
ского, и прочих планов. В подобной классифика-
ционной схеме смешаны в одном чертеже не-
сколько этажей, несходных по планировке… Не-
возможна одна общая классификация, например и 
семантическая, и словообразовательная» [2, c. 17]. 
Однако классификация, предложенная Черняхов-
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ской, опровергает предположение В.А. Никонова. 
Черняховская выделяет три основных принципа 
классификации топонимического материала:  
1) лексико-семантический, 2) морфолого-слово-
образовательный, 3) бинарно-двухплановый (лек-
сико-семантический и словообразовательный) [7, 
c. 65]. Такая поэтапная систематизация топоними-
ческих единиц, на наш взгляд, является оптималь-
ной, поскольку развитие семантических и струк-
турных типов – это единый процесс, отражающий 
тесную взаимосвязь формы и содержания, т. е. 
связь между различными состояниями определен-
ного семантического типа и теми формами выра-
жения, которые соответствуют этому типу. В дан-
ной работе мы будем рассматривать классифика-
цию на основе лексико-семантического значения 
топонима. 

В среде языковедов-тюркологов, занимаю-
щихся вопросами систематизации башкирского 
топонимического материала, существует два ос-
новных подхода к данной проблеме. Первый из 
них предложен А.Г. Шайхуловым на основе идео-
графической классификации универсума. По его 
мнению, именно поэтапная лексико-тематическая, 
а впоследствии и лексико-семантическая класси-
фикация ономастических (в частности, топоними-
ческих) единиц, позволяет полно и системно ис-
следовать топонимический материал [10, c. 39]. 
Учитывая особенности топонимической номенк-
латуры Уральского региона, все онимические еди-
ницы были разделены на четыре тематические 
группы, идущие в логической последовательности/ 

I. Природа. Органический, неорганический 
мир, живая, неживая природа/ Явления природы. 
Земля. Вода. Воздух. Растительный мир. Живот-
ный мир. Животный мир и человек. 

II. Человек. Человек (люди), личность, чело-
веческое существо. Биологические свойства чело-
века. Внутренний мир человека. Семья и родст-
венные связи (отношения). 

III. Общество. Экономическая жизнь общест-
ва. Город. Деревня. Транспорт. Связь. Сфера бы-
тового обслуживания. Общественное производст-
во. Общественно-политическая жизнь общества. 
Культурная жизнь общества. Духовная культура. 

IV. Познание (а priori): Измерение. Единицы 
измерения. Мера. Количество. Число. Время. Ка-
лендарь. Пространство. Познавательные процессы. 

Второй подход был разработан А.А. Камало-
вым. Согласно его работам, для создания универ-
сальной классификации, включающей все группы 
топонимов любого языка, включая тюркские язы-
ки, и башкирский в частности, классификация 
должна быть основана на характере номинации 
топонима [4, с. 1]. По этому принципу топонимия 
подразделяется на три основные группы согласно 
трем основным принципам номинации: 

1) названия, отражающие признаки геогра-
фических объектов; 

2) названия, отражающие отношения челове-
ка и общества; 

3) названия, выражающие отношения между 
объектами. 

В нашей работе мы будем опираться на клас-
сификацию, предложенную А.Г. Шайхуловым, 
поскольку она лучше соответствует исследуемому 
нами материалу. 

Топонимы первой группы несут информа-
цию о разнообразных явления природы, особенно-
стях рельефа и ландшафта местности, разнообра-
зии ее флоры и фауны. К этой же группе относятся 
и те топонимы, которые дают представление об 
отношении животного мира и человека: способах 
и видах охотничьего промысла, приручении и раз-
ведении домашнего скота. 

Природное разнообразие региона, на неболь-
шой территории которого находятся практически 
все виды рельефа, включая горы и леса, обширные 
степи, множество больших рек и маленьких ис-
точников, нашло отражение в башкирской ойко-
нимике. Одними из наиболее распространенных 
исходных апеллятивов, ставших топонимом либо 
его частью, являются элементы рельефа и окру-
жающего ландшафта: Азратау (азра ‘плоскогорье, 
отрог’ + тау ‘гора’), Йыйын тауы (‘праздник, 
празднество, народное гулянье’), Айбаш (‘лунная 
вершина’), Абыскан (‘большое широкое поле’), 
Йырмаялан (‘канава, прорытая водой’), Буздэк 
(‘залесное’), Булэкбаш (‘лесной надел’), Кыçык 
(‘ущелье’), Кырла (‘хребет, гребень горы’), Бат-
кыл (бат ‘тонуть’ + кыл ‘топь’), Çеңгеу (‘хребет’), 
Малкан (‘гора, покрытая лесами’). 

Многочисленны гидронимические названия: 
тамак ‘устье реки’. Так, в нескольких районах 
Башкортостана находятся деревни с омонимичны-
ми названиями: Тамак, Бриштамак. Также данный 
апеллятив можно найти в составе сложных ойко-
нимов: Шарлытамак, Ереклетамак, Тамак Баба, 
Кайраклытамак, однако в настоящее время назва-
ния подобного типа функционируют в качестве 
неофициальных названий и употребляются только 
в речи местных жителей. Часто встречаются от-
гидронимичные названия: Бузйылга (‘серая реч-
ка’); Бургынбаш (от гидронима Бургын и баш 
'исток, верховье '); Беребаш (от гидронима Бере); 
Йылтыраккуль (‘блестящее озеро’); Бозаязбаш (от 
гидронима Бозаяз); Кизганбашево (от гидронима 
Кизган); Акман (‘ключ’); Кую (‘родник, колодец’); 
Каран (‘речка с полыньями’). 

Гораздо реже встречаются ойконимы, образо-
ванные по названию растительности, что связано с 
ее недолговечностью и меньшей заметностью: де-
рево может засохнуть, не пережить зиму, его, в 
конце концов, могут срубить, например, Бутэгэле 
ауылы (‘мятлик’), Кайинлык (‘березняк’); Ереклек 
(‘ольховник’); Кайынны (‘место, заросшее бере-
зой’); Бишкайын (‘пять берез’); Чеганлы (‘клен’); 
Вишневка. На карте можно найти названия, соче-
тающие несколько элементов, например, Бэзрэш-
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Атстау (гидроним Бэзрэш и ороним Актау), 
Ереклекул (от гидронима Ереклекул ‘ольховое озе-
ро’).Своеобразны ойконимы, обозначающие до-
машних или диких животных, особенности их со-
держания или поведения: Айгырбаткан (‘жеребец 
утонул’), Бузат (‘серая лошадь’), Буретсазган 
(‘рывший волк’), Буре-карауыл ('волчья засада, 
караул'), Така-Суккан (‘козла ударили, подбили’), 
Кумысная. 

К топонимам второй группы относятся те 
топонимические единицы, которые отражают 
жизненный цикл человека, особенности его внеш-
ности, внутренний мир, интересы, способы пове-
дения и их оценочная характеристика. 

Данная группа является самой многочислен-
ной, поскольку наибольшее количество топони-
мов Башкортостана составляют ойконимы этно-
нимического, и в особенности, антропонимиче-
ского происхождения. Однако следует уточнить, 
что до конца XIX в. башкиры не имели фамилий, 
поэтому населенные пункты, появившиеся до 
этого периода, получали названия по имени пер-
вопоселенца, а не по его фамилии, которой тогда 
не было у населения республики. Исследуя карту, 
можно получить представление о многообразии 
башкирских личных имен: Абдал, Шэкир, Сын-
тавлетова, Буранбай аулы, Кинзябызова, Абдул-
касим. Однако если населенный пункт называли 
по имени русского поселенца или исследователя, 
то в названии отражалась именно фамилия: Сы-
соевка, Козловский, Михайловка. Иногда в назва-
нии есть информация не только об име-
ни/фамилии человека, но и его социальном стату-
се, например, Ваныш-Алпауыт (антропоним Ва-
ныш и алпауыт ‘помещик’). 

Не менее ценную историческую и этнографи-
ческую информацию дают названия этнонимиче-
ского происхождения. Расположение региона на 
границе Европы и Азии, на пересечении торговых 
путей и кочевых дорог обусловили этническое 
разнообразие народов, населяющих регион, а так-
же оставивших свой след в веках: Булэр, Дуван, 
Бэлэкэй Бирзе, Воткурйэ, Дауытлар. Этнонимы, 
ставшие названиями городов – Зилаир, Баймак, 
Туяляш. 

К третьей группе относятся те ойконимы, 
которые содержат сведения об экономической, 
культурной и духовной жизни общества, государ-
ственном устройстве страны, уровне развития 
промышленности и сельского хозяйства. 

К ойконимам данной группы относятся назва-
ния, обозначающие места сезонных кочевок кыш-
лау, язлау, йэйлэу, козлэу и образованные от назва-
ний четырех времен года: Язлау, Кышлау утары, 
Куяныр, Камышак. Встречаются различные типы 
поселений: Дертейле (‘четыре дома’), Заимка 
(‘отдельная усадьба, промысловая хозяйственная 
постройка, небольшой городок за пределами ос-
новного селения’), Казарма (‘помещение для ра-
бочих при фабрике, промыслах’), Кешэнне (‘огра-

да, огороженное место’), Утарово (‘хутор, место 
содержания скота’); Тузлукуш (‘берестяной ша-
лаш’); Учпили (‘три надела’). 

На карте региона можно найти ойконимы, от-
ражающие хозяйственно-экономическую деятель-
ность человека: Алтын (деревня, возникшая на 
месте золотого рудника), Иттихэт (от араб. 
'объединение, союз'), Ихтисат (от араб. 
'экономика'), Вашъязы ('железо, железистая', 
'поляна'), Каруан юлы (‘караванный путь’); Сау-
заурыны (‘место торговли’). 

Поскольку славянское население начало засе-
лять территорию башкир несколько веков назад, 
их духовная жизнь нашла отражение в названии 
сел и деревень: Воздвиженка, Вознесенка (от на-
званий христианских церковных праздников), тем 
не менее сохранились названия, связанные с рели-
гиозными обычаями коренного населения: Акзи-
рат (‘святая могила’); Авлия (святая’). 

В ойконимии Башкортостана присутствуют 
названия, отражающие исторические события в 
жизни региона, в частности, связанные с револю-
цией 1917 года и последующими изменениями в 
укладе жизни: Авангард, Буденновец (в честь бу-
денновцев), Вольная Жизнь, Заветы Ильича. 

Четвертая группа топонимов несет инфор-
мацию о пространстве, времени, движении в этих 
измерениях, а также отражает познавательные 
процессы. Для топонимии Башкортостана харак-
терно несколько пространственных, временных  
качественных оппозиций. При этом один из эле-
ментов может либо исчезнуть с карты, либо ради-
кальные изменения размера населенного пункта 
приводят к изменению его названия. Приведем 
примеры самых распространенных их них. 

Оппозиция ‘старый – новый’ отражает посте-
пенное переселение людей на новые территории и 
при этом их привязанность к исконному месту 
проживания и является одной из самых распро-
страненных в топонимике региона: Идке Йэнбэк 
(идке ‘старый’) – Йэнбэк, Идке Туймазы – Туйма-
зы, Идке Тумбарош –Яды Тумбарыш. 

Постепенное разрастание населенных пунк-
тов, появление поблизости небольших «сателли-
тов» привело к появлению оппозиции ‘большой – 
маленький’ как способ отграничить старое, боль-
шее по размеру поселение от нового, пока не-
большого: Зур Батрак, Зур Касак, Зур Встубэ. 

Исстари люди старались селиться рядом с ис-
точниками пресной воды – реками, продвижение 
по течению реки и заселение ее русла привело к 
появлению оппозиции ‘верхний – средний – ниж-
ний’: Тубэн Хэжэт, Тубэн Бикияз, Тубэн Элкэш , 
Тубэн Юлдаш, Тубэн Янактай; Yрта-Айыры, Yрта 
Ака, Yрта Атсбаш, Yрта Баба, YpгeТашбукэн, 
Ypгe Ташлы, YpгeТимкэ, YpгeТекее. 

Таким образом, проанализировав топоними-
ческий материал региона, можно сделать вывод, 
что башкирская ойконимия несет важную куль-
турно-историческую информацию о традициях, 
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особенностях быта и истории башкирского наро-
да. Для башкирской ойконимии характерно нали-
чие топонимов, отражающих: 1) объективную 
действительность и образованных от ландшафт-
ной апеллятивной лексики, названий растений и 
животных; 2)  этнические и родственные отноше-
ния, т. е. образованные от этнонимов и антропо-
нимов; 3) сведения о хозяйственно-экономи-
ческой жизни населения; 4) пространственно-
временные отношения в виде различного рода 
оппозиций.  
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