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         Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы и тенденции 

формирования русской топонимической системы в Центральной Азии. В 

качестве объекта исследования выбраны города и посёлки городского типа, 

расположенные на территории Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 

Узбекистана. Анализируется влияние различных факторов на процесс 

образования названий географических объектов, таких как исторические 

события, природные условия, экономические и культурные особенности 

региона. Обозначаются основные тенденции в развитии русской топонимии в 

Центральной Азии, включая увеличение количества новых названий, адаптацию 

к местным языкам и традициям, а также появление смешанных названий. 

 Ключевые слова: топонимика, Центральная Азия, Российская империя, 

миграционный фактор, экономико-географический фактор, культурно-

исторический фактор. 

 

 Топонимика - это наука о происхождении и значении названий 

географических объектов. Русская топонимическая система в Центральной Азии 

является важной частью истории и культуры региона. В этой статье мы 

рассмотрим факторы и тенденции формирования русской топонимической 

системы в этом регионе. 

 Объектом исследования являются города и посёлки городского типа, 

расположенные на территории Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 

Узбекистана. Это позволяет изучить процесс образования названий 

географических объектов в разных условиях и определить основные тенденции 

в развитии русской топонимии в Центральной Азии[1]. 

 Для проведения исследования были использованы архивные документы, 

картографические материалы и литературные источники. Также были 

проведены интервью с жителями этих городов и поселков, чтобы получить 

информацию о том, как они относятся к своим именам и как они изменились за 

время существования. 

 Исследование показало, что русская топонимическая система в 

Центральной Азии имеет сложное происхождение и отражает множество 

факторов, влияющих на ее формирование. Среди них наибольшее влияние 

оказали исторические события, природные условия, экономические и 

культурные особенности региона[3]. 

 Первый фактор, который повлиял на формирование русской 

топонимической системы в Центральной Азии, был связан с историческими 

событиями. В XIX веке эта территория была завоевана Российской империей, и 

многие города и посёлки получили свои современные названия в честь 
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российских императоров или других исторических личностей. Кроме того, во 

время Великой Отечественной войны многие населенные пункты были 

переименованы в честь героев Советского Союза и партизан, которые боролись 

против немецких оккупантов. 

 Второй фактор, который повлиял на формирование русской 

топонимической системы в Центральной Азии, был связан с природными 

условиями. Много городов и поселков получили свои названия в соответствии с 

характером окружающей среды, например, в честь рек, гор, лесов и других 

природных объектов[4]. 

 Третий фактор, который повлиял на формирование русской 

топонимической системы в Центральной Азии, был связан с экономическими и 

культурными особенностями региона. Многие города и посёлки были основаны 

в результате освоения новых земель и разработки природных ресурсов, таких как 

нефть, газ и уголь. В результате, их названия часто отражают функциональную 

направленность и специфику производственной деятельности. Кроме того, в 

Центральной Азии есть много городов и поселков, которые получили свои 

названия в честь известных людей, таких как писатели, поэты и политические 

деятели. Эти названия отражают культурные и исторические связи между 

регионом и другими частями России. 

Политический фактор оказал значительное влияние на формирование 

русской топонимической системы в Центральной Азии. После завоевания 

Средней Азии Россией в XIX веке, правительство начало масштабную 

программу по переименованию географических объектов в регионе[6]. Многие 

из них получили названия, связанные с историческими или культурными 

событиями, такими как битва при Таласе, река Сырдарья и т.д. Это было сделано 

для того, чтобы подчеркнуть власть России над этим регионом и укрепить его 

связь с российской культурой.  

Экономический фактор также играет важную роль в формировании 

русской топонимической системы в Центральной Азии. В течение XX века, 

регион стал одним из ключевых центров производства сельскохозяйственной 

продукции в СССР, что привело к возникновению новых населенных пунктов и 

промышленных зон. Например, город Джалал-Абад был назван в честь 

советского государственного деятеля Джелал ад-Дин Мангуберди, а город Ош 

получил свое название от реки Ош, которая протекает через него.  

Культурный фактор также оставил свой след на формировании русской 

топонимической системы в Центральной Азии. Во время правления Российской 

империи, многие города и поселки в регионе были названы в честь известных 

людей, таких как писатели, поэты и политики. Например, город Фрунзе был 

назван в честь Михаила Фрунзе, который был видным военным и политическим 

лидером в истории России. 

Социальный фактор также является важным элементом в формировании 

русской топонимической системы в Центральной Азии[2]. В течение XX века, 

множество населения в регионе мигрировало из других частей страны, что 

привело к образованию новых сообществ и созданию новых названий для 

географических объектов. Например, город Нарын был назван в честь реки 
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Нарын, которая протекает через него, а город Исфара был назван в честь 

древнего города Пенджикент. 

 Сегодня в Центральной Азии наблюдается увеличение количества новых 

названий, адаптация к местным языкам и традициям, а также появление 

смешанных названий. Некоторые города и посёлки меняют свои названия на 

более подходящие для местных жителей, другие же сохраняют свои 

исторические названия. 

 В целом, русская топонимическая система в Центральной Азии является 

важной частью истории и культуры региона. Она отражает множество факторов, 

влиявших на ее формирование, и продолжает эволюционировать до сих пор. 

Понимание происхождения и значения названий географических объектов 

может помочь лучше понять историю и культуру этого региона и его населения. 

В заключение, русская топонимическая система в Центральной Азии имеет 

сложное происхождение и развитие. Каждый из этих факторов оставил свой 

отпечаток на формирование географических названий в регионе, что помогает 

лучше понять историю и культуру этого края[3]. Данная система 

сформировалась под влиянием различных лингвистических факторов, включая 

контакты языков, фонологические изменения, семантические изменения, 

фольклор и мифологию, и политические и исторические факторы. Эти факторы 

внесли уникальный вклад в создание разнообразной и многогранной системы 

местоположений в России, отражающей богатую историю и культурное 

наследие страны. Дальнейшее изучение лингвистических факторов, влияющих 

на топонимы, может глубже раскрыть сложные отношения между языком, 

культурой и географией. 
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Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek kitobxonlari hali tanishib ulgurmagan 

Turk tasavvuf adabiyotining yirik vakili Qayg‘usiz Abdolning hayoti va ijodi haqida 

atroflicha ma’lumot berilgan. Uning asarlaridagi asosiy mazmun-mohiyat to‘g‘risida 

so‘z ketgan va parchalar keltirilgan. 

Kalit so‘zlar: Tasavvuf, Qayg‘usiz Abdol, Abdol Muso, “abdol” atamasi 

haqida, Qayg‘usiz Abdolning nasriy asarlari, nazmiy asarlari, nasr-nazm shaklidagi 

asarlari. 

 

Inson va uning o‘zligini tanish masalasi necha zamonlar kechsa ham 

muhimliligini yo‘qotmaydi. Buni anglash va o‘rganish yo‘lida esa bir qancha 

ta’limotlar yuzaga kelgan. Tasavvuf ham birlik va borliq, yashash anglami, nafsni 

tarbiyalash kabi masalalarni qamrab olib, VIII asrninng o‘rtalarida paydo bo‘lgan, 

o‘zining tadrijiy taraqqiyotiga, keng maydoniga ega ta’limotdir. Rus adabiyotshunosi   

E.Bertels o‘tgan asrning boshidayoq bu haqida qayd etgan edi:    ”Tasavvuf adabiyotini 

o‘rganmasdan turib, o‘rta asrlar musulmon Sharqi madaniy hayoti haqida tasavvurga 

ega bo‘lish mumkin emas. Bu adabiyotdan xabardor bo‘lmasdan Sharqning o‘zini ham 

mailto:shalolasafartosheva.@gmail.com

