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Abstract: This article discusses oikonyms compiled on the basis of ethnic 
characteristics. Ethnic names, as part of historical processes, began their 
formation from the moment of the appearance of the first settled Turkic tribes 
and nationalities.

The syntactic analysis of the oikonyms of Uzbekistan led to the conclusion 
that the names of geographical objects of this area fully correspond to the 
grammatical laws of the language. Each name is formed on the basis of 
the peculiarity of the locality, the social conditions of the people, the ethnic 
composition and various historical processes. Consequently, oikonyms reflect 
the development of the history and language of peoples. This historical 
information about small nationalities is of great importance in the study of 
the history and language of these nationalities.
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O`ZBEKISTON OYKONIMIYASIDA GEOGRAFIK 
SHAROITLARNING AKSI
Choraqulova Dilnora Zokirjonovna,

Buxoro davlat universiteti, Rus tili va adabiyoti kafedrasi o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada etnik xususiyatlarga asoslangan 
oykonimlar masalasi ko`riladi. Etnik nomlar, birinchi turkiy qabilalar paydo 
bo’lganidan beri, tarixiy jarayonlarning bir qismi sifatida va shakllana 
boshladi.

O’zbekiston oykonimlarini tahlil qilish natijasida ushbu hududning 
geografik ob’ektlarining nomlari tilning grammatik qonunlariga to’liq 
mos keladi degan xulosaga keldi. Har bir nom hududning o’ziga xosligi, 
odamlarning ijtimoiy sharoitlari, etnik tarkibi va turli xil tarixiy jarayonlar 
asosida shakllanadi. Binobarin, oykonimlar xalqlar tarixi va tilining 
rivojlanishini aks ettiradi. Kichik Millatlar haqidagi ushbu tarixiy ma’lumotlar 
ushbu millatlarning tarixi va tilini o’rganishda katta ahamiyatga ega.

Kalit so’zlar: toponimlar, oykonimlar, topoformant, geomorfonimlar, 
frazali oykonimlar, murakkab oykonimlar, gidronimlar, fitonimlar, zoonimlar, 
iqlim va iqlim sharoiti bilan bog’liq nomlar, landshaft xususiyatlari.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ойконимы, 
составленные на основе этнических признаков. Этнические 
наименования, как часть исторических процессов, начали своё 
формирование с момента появления первых оседлых тюркскихплемен 
и народностей.

Синтактический анализ ойконимов Узбекистана привёл к 
выводу, что названия географических объектов данной местности 
полностью соответствуют грамматическим законам языка. Каждое 
наименование образованона основе своеобразия местности, социальных 
условий народа, этнического состава и разнообразных исторических 
процессов. Следовательно, ойконимы отражают развитие истории и 
языка народов. Эти исторические сведения о малыхнародностях имеют 
огромную важность в изучении истории и языка этих народностей.

Ключевые слова: топонимы, ойконимы, топоформант, 
геоморфонимы,  фразовые ойконимы, сложные ойконимы, гидронимы, 
фитонимы, зоонимы, названия, связанные с климатом и климатическими 
условиями, ландшафтные особенности.

Introduction. Окружающая нас действительность имеет свое имя 
или название. Названиями является большинство слов в языке. Слова 
именуют вещи (книга, стол, стул, телевизор), существа (птица, человек, 
волк), отвлеченные понятия (чудо, отдых, красота, радость), качества и 
свойства (хороший, большой, глубокий, трудолюбивый) и т. д. В языке 
существуют и слова, которые относятся только к одному предмету или 
объекту, именуя единственные в своем роде предметы и существа. Это 
- имена собственные. К ним относятся  географические названия,  или    
топонимы (от греческого τοπος – «место» и ονομά – «имя», т.е. имя 
места.)

Мир географических названий исключительно разнообразен и 
интересен. С рождения мы живем в этом сложном и бесконечном мире. 
Наша планета соткана из переплетений географических названий, 
относящихся к различным эпохам и языкам. Ежедневно мы слышим 
их по радио, читаем в газетах, видим на телеэкранах и мониторах 
компьютеров. Без них невозможно представить географическую карту 
или атлас. Многие события нашей жизни мы воспринимаем через 
географические названия. Однако редко задумываемся над тем, а что же 
обозначает то или иное, зачастую хорошо известное нам географическое 
название.

Невозможно представить современную цивилизацию без 
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географических названий. Топонимы – обязательный элемент развития 
общества и человечества в целом. Их совокупность в пределах той 
или иной территории представляет собой результат многовекового 
народного творчества, создания географических имен. Географические 
названия – визитная карточка, с которой начинается знакомство со 
страной, городом или природным объектом.

Естественной представляется необходимость осмыслить топонимы, 
выяснить, как они появляются, развиваются, изменяются, что 
способствует этому процессу, и, конечно, что они обозначают. Все эти 
вопросы лежат в сфере интересов специальной науки – топонимики. 
Необходимость изучения географических названий обусловлена 
значительным научным и практическим значением топонимов для 
целого ряда научных направлений.

Топонимика–это научная дисциплина, которая изучает 
географические названия, их происхождение, развитие, современное 
состояние, смысловое значение, написание и произношение.  А 
топонимия — это комплекс (собрание) географических названий 
в определённой территории (например: топонимия Российской 
Федерации, топонимия Узбекистан и так далее. [1].)

Топонимы, как известно, являются своеобразным процессом, долго 
бытующим в языке.

Процесс распознания этимологии большинства слов вызывает 
определённые трудности, так как язык подвергается периодическим 
изменениям и часто остаётся непонятным в каждой эпохе развития 
языка. [2].

Изучение топонимов является важной вехой в освещении истории 
местности (политики, природы, хозяйства, культуры).

Как известно, топонимика — наука о географических названиях, 
является интегральной наукой, возникшей на пересечении географии, 
истории и лингвистики. Современные исследования развиваются 
на стыке нескольких областей знания. Географические названия 
информируют нас о многом, они фиксируют место нашего рождения, 
жительства, работы. Многие события нашей жизни мы воспринимаем 
через географические названия.

В географических названиях отражаются условия территории и 
особенности объекта, они дают нам богатый материал для познания 
особенностей природных условий. 

Длительность жизни топонимов- зависит от вида географических 
названий. Как правило, наиболее стабильны географические названия, 
связанные с природными условиями места. Ученые давно обратили 
внимание на долговечность названий, многие из которых живут 
тысячелетиями. 

В топонимии Узбекистана большая часть названий связана с 
территориальными особенностями. Так как, природа Узбекистана 
разнообразная и они отражены в географических названиях. 
Приведем примеры: некоторые географические названия указывают 
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являются концептуальные, лингвистические, философские 
положения, которые демонстрируют корреляцию и взаимозависимость 
лингвистических и экстралингвистических факторов, а также единство 
парадигматических и частных принципов. 

Literature reviyew. Разнообразные подходы к топонимическим 
данным со стороны различных ученых привели к наличию различных 
классификаций топонимов. В 1924 г. ученый-географ В.П. Семенов-
Тянь-Шанскийклассифицировал названия на 7 категорий: от личных 
имен и прозвищ; от церковных праздников; от исторических имен; от 
языческого культа; от древних племен; присвоенные в честь различных 
событий и лиц; от предметов, составляющих типичный географический 
пейзаж данной местности.

А. М. Селищев(1939) разделили русские названия на 7 категорий: 
происходящие от имен людей и их прозвищ; от названий людей по роду 
деятельности; по социально-имущественному признаку; связанные 
с администрацией; отражающие этнический характер населения; 
отражающие особенности ландшафта и особенности застройки 
населенных мест; с абстрактным значением.

Ономастическая классификация, разработанная польским ученым 
В. Ташицким в серединеXXв., дифференцировала топонимы на 
топографические, культурные, притяжательные и уменьшительные.

По мнению профессора В.А.Жучкевича, в идеальной форме 
единая классификация должна отвечать на три ключевых вопроса: что 
называется, какие объекты; каким образом называется, на каком языке 
и какими средствами языка; почему называется, в чем смысл названий. 
Это отражает интегральность топонимики как науки – ответ на первый 
вопрос принадлежит географии, на второй – лингвистике, на третий 
– топонимике как таковой. Однако приходится констатировать, что 
создание учеными единой универсальной классификационной схемы – 
дело будущего.

Analysis and results. Среди топонимов выделяются различные 
классы, такие как:

Оронимы — названия поднятых форм рельефа (гор, хребтов, вершин, 
холмов);

Ойконимы — названия населённых мест
Гидронимы — географические названия водных объектов.
Ойконимы, имеют особое значение с культурно-образовательной, 

этнической и экономической точек зрения,так как они являются 
олицетворением духовного наследия , национального и  , культурно-
просветительского  потенциала народа,  отражающего  любовь, уважение 
к природе и обществу. В то же самое время, ойконимы   являются 
бесценными лингвистическим, историческим и географическим 
источником информации о стиле жизни, нравственном наследии, 
культурном богатстве и национальных ценностяхузбекского народа. 
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В их число входят названия таких населенных пунктов, как города, 
поселки, кишлаки (села), кишлачные советы, махалли, аулы, аульские 
советы, гузары [1, c. 39]. Вместе с людьми, жившими в пещерах и 
шалашах, они прошли путь развития на уровне кишлака, махалли, аула, 
гузара, поселка и города. Поскольку «… бережное хранение, изучение 
исторического наследия и его передачи будущим поколениям является 
одним из приоритетных направлений политики нашего государства» [2, 
c. 41].

По своим структурным свойствам ойконимиюУзбекистана можно 
изучать путем ее разделения на простой, сложный и фразовый типы:

1. простые ойконимы.
2. сложносочиненные ойконимы.
3. фразовые ойконимы.
1. Простые ойконимы. В ойконимииузбекского языка существуют 

два вида простых ойконимов:
1) сформированные из одной топоосновы ойконимы;
2) сочиненные ойконимы, сформированные путем добавления 

топоформанта к топооснове.
Здесь уместно разделение простых ойконимов территории по 

способу их образования на отдельные группы коренных и сочиненных 
ойконимов. Коренные ойконимы состоят из топоосновы, история 
их образования, появления является древней, как и слова в языке. 
По сравнению с сочиненными и сложносочиненными ойконимами, 
по своему образованию коренные ойконимы являются первичными. 
На изучаемой территории существует немало коренных ойконимов. 
Например Қўрғон (не крепость, а название топообъекта), Қум (не 
песок, в а название топообъекта), Тепа (не возвышенность, а название 
топообъекта), Қалъа (не крепость, а название топообъекта), Ёп (не 
«закрывать», а название топообъекта).

В настоящем исследовании такие ойконимы изучались в виде, как 
они произносятся в диалекте изучаемой территории и в узбекском 
языке. Основная их часть встречается в простой форме. Большинство 
названийместностей в ойконимии территории образованы из 
географических названий; имен, прозвищ людей; названийживотных 
и растений (фитонимов): Кунча (Кирккиз общественное хозяйство 
ЭлликКалинского района), Кушай(АСГ ОтаубаТурткульского района), 
Мискин(АСГ ОккамишТурткулскогорайона), Нисан (АСГ Кызылкум 
ЭлликКалинского района) и другие.

При анализе ойконимов, встречающихся в виде ойконимов 
в форме коренных топонимов на территорииУзбекистана, было 
обосновано путем приведенияпримеров, что имени существительные, 
прилагательныеи наречия в апеллятивной лексике составляют основу 
коренных топонимов, то есть, образуют их первичную форму.

В топонимии узбекского языка основными образующими 
ойконимытопоформантами, то есть образующими ойконимы 
топоформантами (суффиксами) являются: -бе (Беватан), -лар(Чоллар, 
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Палоқлар, Хирслар), -ли (Хирли), -лик (Идирлик,Қиличбойлик), -лиқ, 
-чи (Айючи, [10, c. 36] Кўкчиовули),-лоқ (Қумлоқ, Тошлоқ), -лов, 
-ча (Кўкчаовул, Чақчаовул),-ғир, -ма, -ғай, -истон (Гулистон), -ик 
(Куйиккўприк), -қай,-ай, -а (Тома), -ақ (Авазақ бобо) -той, -тай, -мон, 
-мас, -ан,-зор (Тутзор), -ҳўр (Майҳўр), -обод(Амиробод), -хона, -кат,-
қат, -ён, -чи (Жарчи, Портловчи, Саватчи), -чилик, -митан и так далее.

2. Сложные ойконимы. Сложные топонимы занимаютсерьезное 
место в узбекской топонимике, и в узбекскойономастике в целом. Они 
образуются путем объединения двух или более топооснов (корней), и 
существуют разнообразные их виды с точки зрения топонимического 
материала. Они образуются путем слитного написания [9, c. 268]двух 
топооснов, произносятся одним ударением. В их составе есть минимум 
два корня [4, c. 22] в форме независимых топооснов и произносятся как 
одно слово: Оқдигир (АСГ ОтаубаТурткульского района), Дошқалъа (АСГ 
Тозабог ЭлликКалинского района, Отауба(АСГ Отауба Турткульского 
района), Оққамиш (АСГ Оккамиш Турткульского района), Кошкўра // 
Қўшқўра (АСГ Сарабий ЭлликКалинского района) и другие.

Основываясь на семантических свойствах вторых компонентов 
сложных ойконимов, встречающихся в узбекских диалектах на 
территории Южного Каракалпакстана, ойконим со словамитоғ, тепа, 
жар, қум, тош изучался в следующем порядке: Тоза Кулатау  (аул 
в аулском совете Отауба Турткульского района), Депеликал (аул в 
аульском совете Пахтачи Турткульского района), где узбекское слово 
«тепалик» было подвергнуто изменениям звуков при произнесении 
на каракалпакском языке и приняло вид «депели», Ёлпоқ (топоним, 
означающий естественное географическое положение, Берунийский 
район), Отововули (аул в гражданском совете Амир Темур), Оқтововули 
(общественное хозяйство в аульском совете [5, c. 287] Чойкуловул 
Амударинского района), Қирқтов (аул, ороним, Берунийский район).

3. Фразовые ойконимы. Эти ойконимы также занимают 
значительное место в системе ойконимов данной территории. В них 
активно используются следующие ойконимические индикаторы: 
овул, тоғ, боғ, қалъа, туба, бўз, қози, қабристон и другие. Примеры: 
Қорақипчоқовули (обшественное хозяйство в аульском совете Чойкуль 
Амударинского района), Қорамонкичиковули [8.c.82] (обшественное 
хозяйство в аульском совете Чойкуловул Амударинского района). Иногда 
наблюдается их использование без ойконимического индикатора, так 
как они они сами являются фразовыми: Ваис Хўжа (АСГ Сарабий 
ЭлликКалинского района); Уллибоғ (АСГ Охунбобоев Турткульского 
района; Тозақалъа (АСГ Кипчок Амударинского района) и другие. 
Ойконимы такого типа используются в двух формах:

1) используемые с ойконимическими индикаторами ойконимы;
2) используемые без ойконимических индикаторов ойконимы. В 

фразовые ойконимы разделены на двадцать три типа по принципу: 
какими словами второй и первый компоненты использованы.

В Ферганской долине несколько кишлаков носят имя Булакбоши 
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(Булокбоши), «у родника», дословно «голова», т. е. начало родника). 
Сайбуйи (Сойбуйи) — название группы населенных пунктов в 
Узбекистане, в большинстве, в Ферганской долине. Сой: 

1. речка; 
2. сухое русло; 
3. буй — берег. 
Сой буйи — берег речки, вдоль речки (кишлак, расположенный 

вдоль речки, в сухом русле). 
Дарьябуйи (Дарёбуйи) означает побережье; Дарьябуйи — «поречье». 
Кунчикар — населённый пункт в Кашкадарьинской обл., Кунчикар 

— восток, дословно восход солнца. 
Афтабруй (Офтобруй) — селение в Китабском районе 

Кашкадарьинской области. Офтобруй — солнечная сторона. 
В Бухарской и Самаркандской областях есть равнина Арасай 

(Орасой). «Ора» — промежуток, между, по середине; сой — сойлик — 
котловина, ложбина; равнина, расположенная между двумя горными 
хребтами. 

Значительная часть топонимов Узбекистана относиться к 
геоморфонимам— названиям, связанным с рельефом. 

Акбаштау (Окбоштов) — по мнению известного узбекского 
топонимиста С. К. Караева [15, с. 218], белоголовая гора, возможно, за 
пятна снегов летом. Названия нескольких горных хребтов, сложенных 
из известняка, кварца, мергеля, мрамора и других светлых горных пород 
названы Актаг, Актау (Оқтоғ, Оқтов). 

Дарбанд — географический термин, означающий «теснину», «узкий 
проход в горах». В Сурхандарьинской области есть кишлак Дарбанд. 

Джаманжар (Жомонжар) — «нехороший, дурной овраг» (кишлак в 
Ферганской обл.), джар (жар) — «овраг», т. е. «кишлак у оврага». 

Несколько кишлаков в Самаркандской и Ферганской областях носят 
имя Дунгкишлак (Дунгкишлок), что означает «кишлак на холме». А 
в Кашкадарьинской области есть Ертепа — кишлак, от слова «ер» — 
земля, «тепа» — холм, бугор. 

Останцевые горы в Самаркандской (недалеко от Нуратинского хр.) и 
Бухарской обл. (в Центральном Кызылкуме и к юго-западу от Тамдытау) 
называется Етимтаг, местное произношение Етимтау (Етимтог, 
Етимтов). «Етим» — сирота, «тов, тау» — гора; в смысле «одинокая 
гора», «останцевая гора».

Кубатау (Кубатов) — гора в Хорезмская обл. З. Дусимов [12, с. 8], 
исследовавший топонимы северного Хорезма, считает, что название 
горы означает «плоская гора». 

Мингтепа — кишлак в Ташкентской обл. Это название происходит 
от слов «минг» — тысяча и «тепа» — холм. Названия кишлаков Талтепа 
(холм, где растут ивы), Тепакишлак (кишлак на холме), Тепакурган 
(насыпной холм), Тепалик (холм, возвышенность), Тукайтепа (тугайный 
холм, холм, обросший камышовыми зарослями) и др. связаны с 
топотермином «тепа». А название города Тойтепа по данным Махмуда 
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Кошгарий (Кашгарский) [14, с. 155], происходит от слова «той» — 
глина, и означает «глинистый холм». 

Некоторые названия указывают полезные ископаемые игорные 
породы. В Кашкадарьинской области есть кишлак Кукташ (Куктош), 
который указывает на медный купорос, мрамор, нефрит. 

Кишлак в Ташкентской области и месторождение полиметаллов 
в юго-западной части Чаткальского хребта носит имя Кумушкан 
(Кумушкон). Издревле здесь добывали серебро, отсюда и название: 
«кумуш» — серебро, «кон» — месторождение. Название нескольких 
горных хребтов, сложенных из известняка, мергеля, мрамора и других 
светлых горных пород — Актаг, Актау (Октог, Октов), от «ок» — белая, 
«тог, тау» гора. 

Селения, где когда-либо найдены золотые монеты называются 
Зартепа, от «зар» — золото, «тепа» — холм, горка. Мискан (Мискон) 
— селение в Ташкентской обл. Мискон — медный рудник (мис — медь, 
кон — рудник, месторождение). 

Название одного из крупных городов Узбекистана Наманган связано 
с месторождением соли. «Намак» — соль, «кон» — месторождение, 
первоначально селение возникло, по одной из версий у соленых 
разработок озера. 

Алтинкан (Олтинкон) — от «олтин» — золото, «кон» — месторождение, 
«месторождение золота». Останцевые горы в Центральном Кызылкуме 
именуются Алтинтау (Олтинтов), название происходит от слов «олтин» 
— золото, «тав, таг» — гора, горы. В Сурхандарьинской области есть 
кишлак Тиллакамар, что означает — золотая пещера, от «тилла» — 
золото, «камар» — пещера. 

Некоторые названия связаны с климатом иклиматическими 
условиями. К таким топонимам можно отнести, например, Багишамал 
(Богишамол) в Самаркандской обл. Здесь был сад под таким же 
названием, заложенный А. Тимуром, в честь своей внучки, дочери 
Мираншаха. По смыслу — «Ветряной сад». 

Бадава (Бодова) — кишлак в Сурхандарьинский обл. По-таджикски 
означает — «место с плохой погодой». Или в той же области есть селение 
под названием Бадахава (Бодихаво). «Бод» — ветер, «хава» — воздух. 

Чакмак (Чакмок) — молния, что возможно, связано частными 
ударами молнии. Кукъяр (Кўкёр) — кишлаки в Кашкадарьинской, 
Наманганской областях. 

По данным С. К. Караева Кукжар — название киргизского рода. По 
всей вероятности, такой же этноним должен быть среди узбеков (на что 
указывают данные топонимики) [15, с. 300]; Кукёр его диалектальный 
вариант. С. К. Караев основываясь на данных доктора филологических 
наук В. Л. Гукасяна, пишет, что «кок яр» означает «молния»; кок ярган 
(дословно «прорвавшая небо» [15, с. 300]. 

Как известно, названия водных объектов, т. е. гидронимы являются 
наиболее древними. Многие гидронимы образованы топотерминамисай, 
дарья, арык, об (аб), кул, арна, кудук и др. Акарык (Окарик) — белый, 
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светлый арык (возможно, за цвет воды); Акбулак (Окбулок) — речка, 
белый, светлый родник; Акдарья (Окдаре) — один из рукавов р. 
Зарафшан. Ок — белая, даре — река. По словам В. В. Бартольда, при 
разделении реки часть ее, текущая в первоначальном русле, называется 
Аксу или Акдарья, а искусственный канал — Карасу или Карадарья 
(«Черная река») [14, с. 316], Аккуль — озеро, «Белое озеро», видимо 
названо за светлую воду; несколько рек и населенных пунктов на 
территории Узбекистана и всей Средней Азии именуются Аксай 
(Оксой), ок — белая, сай — речка, ложбина. 

Абишир (Обишир) — кишлак в Сурхандарьинской обл., по-
таджикски об — вода, шир — молоко; Обишир — река, цвет воды 
которой напоминает молочный (из-за сильного вспенивания). 

Проточную воду по-таджикски называют «оби рабон», от этого 
происходят названия кишлаков Абран (Оброн) в Кашкадарьинской и 
Навоийской областях. 

Алтынкуль (Олтинкул) — кишлак в Хорезмской обл. и 
Каракалпакстане. Олтин — золото, кул — озеро. Олтинкул — дословно 
«золотое озеро», «озеро с золотой водой». В северной части Центральной 
Ферганы есть населённый пункт под названием Дамкуль (Дамкўл), 
который означает «запруженное озеро»; сперва название озера, на 
берегу которого возник населенный пункт. 

Алтынсай (Олтинсой) — речка, олтин — золото, Олтинсой — 
золотой сай, золотоносная речка. 

В Узбекистане источник минеральной воды, родник горячей 
целебной воды называют арашан. Примеры, Арашан (Арошон) — сай, 
приток р. Ахангаран, перевал на стыке Чаткальского и Кызылторского 
хребтов; Арашанбулак (Арашонбулок) — родник в Ташкентской обл. 

Арна — очень древний термин. Арна — канал, образованный 
рекою, В. В. Бартольд считает, что арна — «большой канал», «арык» в 
этих говорах [11, с. 316]. Я. Г. Гулямов [13, с.294], изучавший историю 
орошения Хорезма, поддерживает его: «Большие каналы называются в 
Хорезме «арна», малые — яб». 

Теперь мы перечислим географические названия с компонентом 
арна: Арна (кишлаки — в Бухарской и Хорезмской обл.), Арнакапчигай 
(ущелье в Бухарской и Кашкадарьинской обл.), Арнабый (кишлак 
в Хорезмской обл.), Арнасой (в Джизакской обл.), а также каналы 
— Отпликарна, Богланарна, Кесикарна, Назархонарна. Шовотарна 
(Хорезм). Низина в северо-западной части Мирзачуля носит название 
Арнасай, что означает «овраг», «канал», «ложбина», «лощина». 

В Самаркандской области один из древнейших каналов, а также район 
и город имеют одно и то же имя — Булунгур. С. К. Караев [15, с. 251], 
пишет, что в Восточном Туркестане около г. Турфана есть р. Булунгир 
(по-уйгурски сулайха). Монгольское ее наименование Булунгир означает 
«мутная», хотя и произносится здесь Булунзир. В Китае несколько рек 
носят имя Булунгир, Булунзир, Булунцзы, Булунджи, Булунцзирь. 
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Среды гидронимов Узбекистана многие топонимы включают 
топотерминбулак. Гумбулак (Гумбулок) — от гум — «глубокий», булок 
— «родник», «источник»; Джарбулак (Жарбулок) — «родник у оврага»; 
Джиндибулак (Жиндибулок) — от Жинди (диалектальное от жинни) 
«буйный», «бурный», булок — «родник». Каттабулак (Каттабулок) — 
от «катта» — большой, «булок» — родник, источник. Котурбулак — 
дословно «котур» — чесотка, «булок» — родник, вода родника является 
целебной для лечения чесотки. 

Немало названий с топотермином кудук: Аткудук (Откудук) — 
лошадиный колодец. Джалакудук (Жалакудук) — «жала» — ливень, 
сель, «кудук» — колодец, следовательно, это «колодец, где собирается 
ливневая вода». Джаркудук (Жаркудук) — дословно «жар» — овраг, 
«кудук» — колодец; «колодец у оврага». 

Джузкудук (Жизкудук) — от казахского «жуз» — сто, кудук — 
колодец, место, где много колодцев. Ташкудук — от «Тош» — камень, 
Тошкудук — каменистый колодец, колодец с каменистым дном. 

В Бухаре дренажная канава, коллектор, водоотвод называются закаш. 
Закаш — кишлак с таким водоотводом. 

Кариз (Кориз) — кишлак в Навоийской обл. Кориз (таджикск.) — 
подземный канал, состоящий из системы колодцев. Кариз — селение с 
таким каналом. 

Некоторые названия саев (речек, ручьёв) свидетельствуют о своем 
течении: Бакыраксай (Бакироксой) — левый приток р. Айгаинг. 
Бакирок — крикливый, шумливый; название получено за быстрое 
течение. Навалисай (Наволисой) — правый приток р. Пскем. «Наво» — 
мелодия, Наволисай — мелодичная река; река, издающая мелодичные 
звуки. Тупаландарья — приток Сурхандарьи. «Туполон» — буйство; 
Туполондарё — буйная, бурная река. 

Несколько водотоков в Узбекистане имеют название Ингичкасай 
(Игичкасой) — «ингичка», «жингичка» — тонкий; такое имя получают 
речки небольшого размера. Некоторые саи названы по виду растущего по 
берегам растения: Гуджумсай (Гужумсой) по разновидностям карагача; 
Гужумсой — речка, берега который покрыты карагачами. Джидасай 
(Жидасой) — приток Сырдарьи, «сай, по берегам которого растут 
лохи». Джилгинсай (Жингилсой) от слова «жингил» — гребенщик, 
«сай, по берегам которого растет гребенщик». Тераклисай — от теракли 
— тополиная, «сой» — речка. 

Шуралисай (Шуралисой) назван из-за изобилия лебедки, солянки 
(ли — аффикс обладания, наличия). Шуралисой — сай, где растут 
лебедки (солянки). 

Фитонимы, названия с именами растений, указывают на 
господствующие растения места (в настоящем или в прошлом). 
Аджирикти (Ажирикти) — «местность с травой свинрой», Алмазар 
(Олмазор) — яблоневый сад, Алмалык (Олмалик) — «яблочная», 
Анджирбаг (Анжирбог) — «инжирный сад», Арчамайдон — арча, 
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древневидный можжевельник, майдон — площадь, поляна; арчевая 
ровная площадка в горах. Гармали, Гармалисай, Гарматепа, Гармакутан 
происходят от слова гарма — колючее травянистое растение, похожее 
на верблюжьи колючки. Гулбаг (Гулбог) — «парк», «сал с цветником». 
Джидакапа (Жийдакапа) от жийда, джида — лох, капа — шалаш, 
лачуга («шалаш из лоха»). Джидаккишлак (Жидаккишлок) — «кишлак, 
изобилующий лохом»; Камышлик — «место изобилия камыша». 
Караганджида (Кораганжида) — «караган» — карагана, «жида» — 
джида(лох), т. е. джида, похожая на карагану, так называют на местах 
облепиху. Мингчинар (Мингчинор) — «минг» — тысяча, «чинар» 
— чинара, платан — «бесчисленное множество чинар». Нухатак 
(Нохатак) — астрагал волокнистый, дикий нут, Нухатак — место, где 
много этого растения. Пистали — от «Писта» — фисташка, Пистали 
— фисташковый, Писталитаг (Писталитог) фисташковые горы. Сертут 
— «Тут» — тутовое дерево, шелковица, сер — аффикс со значением 
«обильный», «изобилующий чем-либо»; Сертут — место, где в изобилии 
растут шелковицы. Соксок — древнее название саксаула. Терактаги — 
под тополем, около тополя, по смыслу «тополиная роща». Яккаагач — от 
«якка» — одинокий, «огоч» — дерево; Яккатут — одинокий тутовник, 
отдельно растущая шелковица. Ялгизбаг — от «ёлгиз» — одинокий, «бог» 
— сад. Бадамча (Бодомча) — от «Бодом» — миндальник колючий, -ча 
— топонимообразующий димунитивный аффикс. Бодомча — селение, 
где много миндальных деревьев». Нухатпая (Нухатпая) — от «нухат» 
— нут, «поя» — поле, засеянное чем-то, нухатпоя — поле, засеваемое 
нутом. Пиязпая (Пиёзпоя) — поле засеваемое луком; Шалгампая 
(Шолгомпоя) — поле, засеваемое репой. Топоним Чиланзар (Чилонзор) 
— по Н. Г. Маллицкому, означает от «Чинаровый (платановый) сад». 
Чилонзор мог произойти от Чилон (жийда) — унаби, и -зор — место, 
изобилующее чем-либо. Чинар (Чинор) — означает чинар, платан. 
Шахрисабз (Шахрисабз) — «зеленый город». 

Многие зоонимы информируют нас о животных, которые обитают 
или ранее встречались в каком-либо месте. Например, Джайранхана 
(Жайранхона), Джайрон (Жайрон) — от джейран, антилопа, по смыслу 
— «место, изобилующее джейранами». Атчапар (Отчопар) — место, 
где проводились соревнования по козлодранию. 

Бедана — означает перепел. Согласимся с мнением С. К. Караева, что 
чистая основа без дополнительных компонентов в виде топонимов почти 
не встречается, если встречается, это топонимы — эллипсы, потерявшие 
один и более своих компонентов. Поэтому возможно, Бедана — это 
«перепелиный заповедник» [15, с. 310].. Бургутли — «орлиный», от 
«бургут» — орел, беркут. Гаджиручти (Гожиручти) — «гажир» — гриф, 
учти (учди) — место откуда слетает гриф. Гаджиркая (Гажиркоя) — от 
«гажир» — гриф, литературное — таскара; «коя» — скала. Карабайли 
(Корабойли) — от «карабай» — баклан, место изобилия бакланов. 
Куланкак (Кулонкок) — куланий хак, лужа, из которой пьют воду 
куланы. Куланхана (Кулонхона) — дословно помещение для куланов, 
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а по смыслу — место изобилия куланов. Сайгак — антилопа, сайга. 
Бурихана (Бурихона) — от «бури» — волк, место, обитания множества 
волков. Лайлак, Лайлаклар, Лайлакхана, Лайлакуя — от «лайлак» — 
аист, — «хона» — вместилище, помещение; селение с аистами, кишлак, 
где много аистов; Сукок — по мнению Х. Х. Хасанова, ссылающегося 
на Махмуда Кашгарий, «белая антилопа» [17, с. 17]. 

Некоторые названия дают информацию о ландшафтной 
особенности территории. Например, Даштисухта — населенный пункт 
в Самаркандской обл., означает «обожженная степь». Даштмахалля 
(Даштмахалла) — махалля это городской квартал, «пустынная махалля», 
«махала, возникшая на пустоши». Даштхасан — населённый пункт в 
Ферганской обл., означает «степь Хасана». Тукайтепа — тугайный 
холм, холм, обросший камышовыми зарослями. Даштак — кишлак в 
Бухарской обл., дашт — степь, пустыня, даштак — небольшая степь, 
маленькая пустыня. 

Кукдала — кишлак в Кашкадарьинской обл., Кук дала — зеленое 
поле. Боз (по-узбекски Бўз) — город в Андижанской области, означает 
целину. В переводе с узбекского буз (ер) — целина, залежь. Бостанлык 
(Бустонлик) — район в Ташкентской области. Бустонлик — «местность, 
представляющая собой сплошной сад». С. К. Караев [15, с. 249], считает, 
что, возможно, бостанлык — этноним; чем свидетельствует суффикс — 
лык, который указывает на этническую принадлежность людей. 

Кишлак в Сурхандирьинской области находящийся в открытом 
месте, поляне, лишенное деревьев называется Сайхан (Сайхона). 

По-таджикски рег — песок. С этим термином связаны в Бухарской и 
Навоийской областях следующие названия: Регзар — кишлак (Бухарская 
обл.), означает — песчаное место, пески, песчаная пустыня; Региян в 
той же обл., Региён — пески, песчаное место. 

Регриз — Регрез (намывающий пески, моющий пески), регшуй — 
старатель, добывающий золото промывкой песка на речных отмелях 
и старых руслах рек. Регистан (Регистон) — площадь в Самарканде. 
Регистон — песчаное место: так называлась центральная площадь 
крупных городов Средней Азии, Бухары, Ташкента, устланная песком и 
обычно служившая базарной площадью. 

Каменистые места в топонимике обозначают термином «санг». 
Санг — кишлак (Наманганская обл.), от таджикского санг — камень; 
Сангинак — кишлак (Ташкентская обл.), сангин здесь — каменный, 
каменистый, -ак — уменьшительный аффикс (топонимообразуюший 
формант); Сангбур — кишлак (Навоийская обл.), от слова сангбур 
— каменотес, мастер по резке камня, жернова; Санглах — ущелье, 
«каменистое ложе горной реки или потока». По данным С. К. Караева, 
узбекское тошлок и таджикское санглох (санглок) по происхождению и 
значению идентичны; однако под санглахом обычно понимается русло, 
нагромождённое окатанными камешками; 

Сангардак — название двух речек и кишлака (Сурхандарьинская 
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обл.). Если по-таджикски санг, как отмечалось — камень, гирд — 
круглый, сангиррак — окатанные камешки; то сангардак, возможно, — 
«окруженное камнями»; Сангзар — река и долина в Джизакской области. 
Сангзор или сангусор — «каменистое место», «место, изобилующее 
камнями». 

Conclusion/Recommendations. Таким образом, среди топонимов 
Узбекистана наряду с другими видами топонимов, большую 
часть составляют названия, связанные с физико-географическим 
особенностями объекта. Поэтому изучение топонимов в физико-
географическом аспекте имеет большое научно-практическое значение. 
Географические названия, связанные с физико-географическим 
условием места наиболее стабильны и они долговечны. 
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