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На  сегодняшний  день  одной  из  актуальных  задач  является  изучение 

названий  мест  каждого  района,  области,  сбор  топонимов,  пояснение,  

научная характеристика,   определение   национально-культурных   основ,   

составление словарей. Известный   советский   топонимист - географ   Э.М.   

Мурзаев   следующим образом  характеризует  количественный  состав  

топонимов  и  их  роль  в  жизни человека: «Невозможно  представить  себе  

жизнь  современного  общества  без географических  названий. Они  

повсеместны  и  всегда  сопровождают  наше мышление  с  раннего  детства.  

Все  на  земле  имеет  свой  адрес,  и  этот  адрес начинается с места 

рождения человека. Родное село, улица, на которой он живёт, город, страна –

все имеет свои имена. Ежедневное  чтение  газет,  классической литературы, 

изучение  истории культуры и развитие науки приводят к новому, все 

расширяющемуся запасу географических названий в нашем языке» 
1
. 

Современное состояние науки, современная научная парадигма 

неизбежно требуют комплексного, интеграционного подхода к изучению 

феноменов различной природы. Начало ХХI в. ознаменовалось в науке 

становлением новой парадигмы научных исследований, ставшей 

закономерным результатом развития научной и художественной мысли века 

ХХ. В рамках этой парадигмы оформился лингво-когнитивный подход к 

анализу дискурса (как вербализуемой речемыслительной деятельности, 

которая предстает как совокупность процесса и результата и обладает двумя 

планами: собственно лингвистическим и экстралингвистическим) и 

коммуникации. Еще в 1995 г. З.Г. Бурдина справедливо указывала на то, что 

«современный этап развития лингвистической мысли требует от 
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исследователя учета не только смены научной парадигмы, ориентированной 

на переход от изучения языковой системы к анализу живых процессов речи в 

духе идей когнитивной лингвистики, но и непосредственного изучения 

языковой системы в ее связях с когнитивной системой и речемыслительными 

процессами». 

В настоящее время вопрос взаимосвязи языка и культуры является 

одной из наиболее актуальных проблем, исследованием которой занимается 

лингвокультурология. 

Лингвокультурология занимается как комплексным изучением языковой 

системы в связи с культурой, национальным менталитетом народа, так и 

частными аспектами национальной языковой картины мира, к которым 

относится топонимика. 

Топонимы - это собственные имена географических объектов, которые 

имеют сложную структуру значения, сочетая в себе лингвистический и 

экстралингвистический планы. 

 В целом изучение топонимики этих неродственных языков можно 

охарактеризовать как интенсивно развивающееся. Выбор исследования 

топонимов в лингвокультурологическом аспекте обусловлен поликультурной 

спецификой как город Джизака. Джизак  запечатлел в своей топонимике 

лингвокультуру этносов, живших и живущих до сих пор здесь столетиями.   

Названия внутригородских объектов в последние десятилетия 

привлекали интерес многих исследователей.  В современной ономастике 

сформировался самостоятельный раздел топонимики, изучающий 

урбанонимы, т.е. собственные имена внутригородских объектов, -

урбанонимика. Городская топонимия интересна для исследователя с точки 

зрения социальных, культурно-исторических и языковых процессов, 

происходящих в современном городе. Активизация интереса к городской 

проблематике связана и со всеобщей урбанизацией, и с выявлением 

ономастических универсалий. 

Географические наименования, являясь особой частью ономастической 

лексики, представляют собой многоаспектные языковые единицы и 

свидетельствуют о межэтнических языковых контактах. Топонимы 

рассматриваются в лингвокультурологическом аспекте —достаточно новом и 

актуальном направлении лингвистики, позволяющем проследить связь языка 

и культуры.  

Работа отражает не только историю формирования названий 

географических объектов, но и актуальные процессы трансформации 

значений топонимов в городе Джизака. 

Топонимия любого региона состоит из языковых стратиграфических 

пластов, обусловленных различными миграционными и историко-

политическими процессами. 

Анализ топонимов позволит установить универсальные принципы 

формирования и функционирования систем топонимов, выявить 

этнокультурную специфику географических названий города Джизака. 



Русские  и зарубежные ученые, которые изучали общие проблемы языка 

топонимов и  отдельные топонимические системы: Р. А. Агеевой, Е. JI. 

Березович, И. А. Воробьевой, М. В. Голомидовой, М. В. Горбаневского, В. А. 

Жучкевич, Ю. А. Карпенко, А. К. Матвеева, Э. В. Мурзаева, В. А. Никонова, 

Н. В. Подольской, Е. М. Поспелова, М. Э. Рут, Г. П. Смолицкой, А. В. 

Суперанской, Н. К. Фролова и др.  

При этом в центре внимания и тех и других исследователей находятся 

проблемы различного характера; это не только вопросы этимологии, но и 

семантики, стилистики, фонетики, морфологии, словообразования, 

грамматики, процессы номинации, а также взаимоотношения топонимов с 

апеллятивной лексикой и др. 

В. Д. Беленькая, О. А. Леонович, Г. Д. Томахин, Т. В. Хвесько, Н. 

Alexander, Е. Ekwall, A. Smith занимаются частными проблемами 

англоязычной топонимики, Е. Л. Березович, Г. П. Смолицкая русской 

топонимикой. Семантика географических названий и репрезентация в них 

лингвокультурологических особенностей отражена в работах С. А. Питиной. 

В то же время, достаточно большое число проблем имен собственных 

остается не изученным. 

Степень изученности ономастики тюркоязычного населения связана с 

именами А. А. Камалова (Башкортостан), Дж. Г. Киекбаева, Э. М. Мурзаева, 

А. К. Матвеева, Г. К. Валеева. 

В.В. Красных отмечает, что данный подход опирается на результаты 

собственно лингвистических исследований, исследований в области 

психологии, этнопсихологии, психолингвистики и этнопсихолингвистики, 

когнитивных наук (когнитивной психологии и когнитивной лингвистики), 

коммуникативистики, этнолингвистики, лингвокультурологии и проч., и в 

силу этого может использоваться и в сфере лингвистических исследований, и 

в области этнопсихолингвистики и лингвокультурологии.  

Лингво-когнитивный подход к анализу коммуникации позволяет 

выделять, анализировать и структурировать:  

1) общелингвистический компонент; 

 2)национально-детерминированный компонент дискурса и 

коммуникации. 

 Кроме того, лингво-когнитивный подход позволяет рассматривать в 

одном ряду феномены языковые и дискурсивные. Этот подход позволяет на 

конкретном материале анализировать и демонстрировать многослойность 

языкового сознания. 

В узбекском языкознании по топонимике написано немало работ, 

однако, географические названия изучаемого региона, а именно название 

новостроек города Джизака в целом специально не исследованы.  

Исследование  название новостроек города Джизака может  пролить  

свет  на особенности  мировоззрения,  быта  и  культуры  узбекского  народа.  

В  статье раскрыты  семантические  особенности  топонимов  как  языковой  

единицы, освещающей историю, общественные отношения народа. 



Сегодняшний Джизак, как и большинство городов Узбекистана, — 

территория новостроек. Но в отличие от Ташкента здесь многие строящиеся 

районы являются не предложением элитного жилья для состоятельных 

клиентов, а имеют более социальную привязку к «градообразующим» 

предприятиям. Как, например, новый микрорайон в махалле «Алмазар», быстро 

строящийся вокруг текстильной фабрики ООО New Land.  

Dream house - из англ. языка «дом мечты» 

Olmazor city- из англ. языка «город Олмазор» 

Shedevr house- англ. языка «дом шедевр» 

Diamond star из англ. языка «алмазная звезда» 

Grand door из англ. языка «парадная дверь» 

Makro из англ. языка «большой» 

            Paradise  из англ. языка «рай» 

            Family из англ. языка «семья» 

Otchopar city из англ. языка «город Отчопар» 

NBU (National Bank Uzbekistan)  из англ. языка  

«Национальный банк    Узбекистана» 

 Elif из арабского языка «первая буква Корана 

Таким образом, топонимы являются важной частью культурно-

философского восприятия жизни каждого этноса, поскольку в них 

закрепляется общественно-исторический опыт - общечеловеческий и 

национальный, хранится культурная информация. Топонимию можно 

представить как своего рода зеркало человеческой истории. Топонимы 

играют значительную роль в формировании когнитивной базы языковой 

личности в процессе ее становления. 

Список используемой литературы: 
1. Бегалиев Н.Б. Из истории узбекских этнонимов Самарканд. 2004г.  

стр. 90. 

2. Закиров А.А «Топонимия Джизакской области» М., 1992 21стр.  

3. Мурзаев Э.М. Географические названия. –География в школе, 1962, 

No 4, с. 24. 

 


