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В статье рассматривается специфика топонимики региональной 

столицы юга России – города Ростова-на-Дону. Авторы также анализи-

руют топонимику Ростовской области для комплексного представления 

особенностей географических наименований региона. В качестве основных 

причин разнообразия наименований авторы называют исторические, 

культурные и языковые. 
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The article studies the toponymic specificity of the regional capital of 

southern Russia – the city of Rostov-on-Don. The authors also analyze the 

toponymy of Rostov region for a profound description of the region’s 

geographical names key features. The authors cite historical, cultural and 

linguistic reasons as the main for the diversity of geographical names. 

 

Ростов-на-Дону – крупнейший город на юго-западе России и адми-

нистративный центр Южного федерального округа и Ростовской области. 

Этот город воинской славы является крупнейшим административным, эко-

номическим, культурным, научно-образовательным и промышленным 

центром, а также важным транспортным узлом Юга России. Неофициаль-

но Ростов называют «воротами Кавказа», «столицей Юга России» (вместе 

с Краснодаром) и «Донской столицей». 21 февраля 2019 года Ростов- 

на-Дону был признан региональной столицей на законодательном уровне. 

Ростов-на-Дону – город, имеющий богатую историю и уникальную 

культуру, что находит отражение в его ономастике. Особенности имен 
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и названий, используемых в этом регионе, формировались под влиянием 

различных исторических, культурных и этнических факторов. Слово и имя 

здесь не просто обозначение – это целый мир, рассказывающий о прошлом 

и настоящем, о людях и их судьбах. Стратегическое положение города на 

юге страны позволило ему стать важным центром как экономической, так 

и культурной жизни.  

Одной из особенностей Ростова является многонациональный состав 

населения, который создает уникальную атмосферу, насыщенную разно-

образием языков, традиций и обычаев. Каждый район Ростова-на-Дону 

имеет свои отличительные черты, отражающие историю и культуру. 

Например, исторический центр города, с его архитектурой и памятниками, 

оживляет прошлое, в то время как новые районы демонстрируют стреми-

тельное развитие и современные тенденции. Области, такие как Старый 

Ростов, с его узкими улочками и историческими зданиями, контрастируют 

с новыми жилыми комплексами, что создает удивительное сочетание ста-

рины и современности. Уникальность города также заключается в том, что 

он стал свидетелем множества исторических событий, повлиявших на его 

формирование. Разнообразие этнических групп, таких как русские, армяне, 

греки и казаки, внесло свой вклад в культурное наследие региона, что 

находит отражение в местной ономастике.  

Изучение ономастики Ростова-на-Дону позволяет глубже понять 

местное население, его традиции и образ жизни. Отличительные черты ан-

тропонимов и топонимов региона служат свидетелями исторических собы-

тий, межкультурных обменов и социальной динамики.  

В представленной статье мы рассмотрим ключевые аспекты раздела 

ономастики Ростова-на-Дону – топонимики, включая влияние этнического 

разнообразия, исторические трансформации и современные тенденции, что 

позволит осветить многогранность и богатство языкового наследия этого 

уникального города. 

В лингвистике существует отдельная область исследований, которая 

получила название «ономастика». Она изучает имена, названия и наимено-

вания. Вопросы о том, как возникли названия городов и рек, какое проис-

хождение имеют человеческие имена и фамилии, а также почему звезды и 

планеты носят необычные и порой загадочные названия, являются предме-

том изучения ономастики [4]. Эта наука также рассматривает биографию и 

значение имен в литературе, включая романы, повести, поэмы и народное 

творчество. Основой термина «ономастика» является греческое слово, ко-

торое в древности переводилось как «искусство давать имена». 

Ономастика имеет ряд разделов, которые традиционно выделяются в 

соответствии с категориями собственных имен и характером называемых 

объектов: 

1. собственные имена географических объектов изучает топонимика;  
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2. собственные имена людей исследует антропонимика;  
3. наименования зон космического пространства – созвездий, галак-

тик – как принятые в науке, так и народные анализирует космонимика;  
4. названия отдельных небесных тел изучает астронимика;  
5. собственными именами животных, их кличками занимается  

зоонимика;  
6. собственные имена предметов материальной культуры стали объ-

ектом изучения хрематонимики. 
Топонимика – это раздел ономастики, который занимается изучени-

ем географических названий, известных как топонимы [3]. Она исследует 
их происхождение, смысл, развитие, текущее состояние, а также написание 
и произношение. Топонимика представляет собой комплексную научную 
дисциплину, находящуюся на пересечении различных областей, таких как 
лингвистика, география, история и многие другие. 

Русский филолог Я. К. Грот отмечал, что топографическое имя все-
гда имеет значение и не является случайным. В нем зачастую отражается 
признак местности, характерная черта, происхождение предмета или инте-
ресное обстоятельство. Влияние, оказанное тесным общением донских ка-
заков с тюркскими народами, стало заметно как в разговорном языке, так и 
в топонимии. Казаки переняли названия рек, озер и других географических 
объектов от тюркоязычных народов. Это взаимодействие привело к обо-
гащению и разнообразию топонимического лексикона региона. 

С XVIII века станицы на Дону создавались официальным путем – через 
грамоты, указы и распоряжения властей. Новые станицы именовались в честь 
членов царской семьи, министров, князей, а также донских атаманов и героев 
Дона [1]. Некоторые вновь учрежденные станицы получили названия в зави-
симости от их географического расположения на реках, например, Маныч, 
Верхний Чир, Нижний Чир, Усть-Хопра, Усть-Медведица, Кагальник. Это 
подчеркивало связь станиц с их природной средой и особенностями местно-
сти. В честь членов семьи Романовых названы станицы: Александровская, 
Великокняжеская, Владимирская, Екатерининская, Константиновская. Фа-
милиями донских наказных атаманов названы станицы: Граббевская, Таубев-
ская, Хомутовская, Чертковская. Станицы Милютинская и Чернышевская 
названы в честь военных министров России. Станицы, названные в честь ге-
роев Дона, получили названия: Баклановская (в честь Бакланова), Ермаков-
ская (в честь Ермака), Краснощековская (ныне хутор Бокачевка, Обливский 
район, в честь Краснощекова), Платовская (ныне станица Буденновская, 
Пролетарский район, в честь Платова). 

С 1779 года на нижнем Дону к западу от крепости Дмитрия Ростовско-
го поселились армяне, переселенные из Крыма. С их приходом в топонимии 
Приазовья появился армянский элемент. Рассмотрим основные факты [2]: 

1. Город Нахичеван был основан переселенцами из пяти крымских 
городов. Назван в честь древнего армянского города на Араксе. С населе-
нием Нахичевана рядом возникли сельские поселения. 
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2. Переселенцы из крымского села Орталанг основали село Чалтырь. 

3. Крестьяне из села Топты (Топлу) основали село Топты, название 

которого означает «место, удобное для поселения». 

4. Жители села Сала и выходцы из мелких сел объединились для 

основания села Мец Сала, что переводится как «большое село». Крестьяне 

из Султан Сала перенесли это название на донскую землю, где его также 

называют Покр Сала (малое село). 

5. Казачий хутор Несвитай (по названию речки) стал армянским ху-

тором под названием Несвита. 

6. Рядом было основано село Катеринован, где «аван» означает 

«поселок». 

Далее обратимся к этимологии названий крупных городов Ростов-

ской области [5]: 

1. Ростов-на-Дону. Основан в 1761 году как крепость Дмитрия Ро-

стовского. Название дано по церкви во имя Святого Дмитрия (1651–1709), 

который в последние семь лет своей жизни был Митрополитом в городе 

Ростов (Ярославской губернии), а в 1757 году причислен к лику святых. 

2. Новочеркасск. Основан в 1805 году как столица Войска Донского 

города Новый Черкасск. Название связано с тем, что первые жители ново-

го города были переселены из станицы Черкасская. Предшествовавший ка-

зачий Черкасский городок возник в XVI веке, когда Дон начал заселяться 

украинцами, которых на Дону в то время называли черкасами.  

3. Таганрог. Основан в 1698 году в урочище Таганрог как город 

Святая Троица, названный по церкви, освященной во имя Святой Троицы. 

Название урочища состоит из тюркского «таган» («подставка для котла, 

треножник») и русского «рог» («мыс», «коса»). Предполагают, что на этом 

мысе в прошлом зажигали сигнальный огонь, используя для этого таган 

как подставку, что и определило возникновение названия.  

4. Семикаракорск. Исследователи высказали мнение, что название 

города – производное от трех слов тюркского корня: «семиз» – крепкий, 

«кара» – черный и «кала» – крепость. То есть «сильная черная крепость».  

5. Батайск. Название состоит из тюркских слов «ба» – вода и 

«тай» – низина, которым древние обозначали здешнюю местность.  

Представим некоторые улицы Ростова-на-Дону и их происхождение: 

1. Банный переулок. Это название связано с городской баней, кото-

рая была расположена рядом с родниками. 

2. Темерницкая улица. Улица получила свое имя из-за того, что ве-

дет к реке Темерник, где находился мост – переправа на противоположный 

берег и путь к одноименному поселению. 

3. Почтовая улица. Это название связано с почтовой станцией, рас-

положенной на пересечении улицы и проспекта Соколова, которая всегда 

была переполнена пассажирами. 
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4. Рождественская улица. Улица названа в честь старого базара, где 
находился главный ростовский собор, посвященный Рождеству Богородицы. 

5. Воронцовская улица названа в память о графе Михаиле Семено-
виче Воронцове (1782–1856), который с 1823 года был генерал-
губернатором Новороссии. 

6. Канкринская улица. Название улицы связано с именем писателя и 
выдающегося государственного деятеля Егора Францевича Канкрина, ко-
торый занимал пост четвертого министра финансов Российской империи. 

7. Улица Максима Горького. Сначала с 1885 по 1895 год она называ-
лась Тургеневской, затем до 1917 года – Романовской, а после революции 
была названа Сенной, а в 1936 году ее переименовали в улицу Горького. 

8. Названия улицам в городе часто придумывали поэты и писатели. 
В Ростове есть улицы с названиями: Благородная, Воздушная, Гармонич-
ная, Добрая, Необычная, Особенная, Славная, Удачная, Долгожданная, 
Озаренная, Творческая, Поэтичная, Рассветная, Закатная, Чудная, Счаст-
ливая, Благодатная, Аккуратная, также имеются переулки Дивный, Ласко-
вый, Нежный, Приятный, Загадочный, Удобный и Отважный. 

9. Улица Города Ле-Ман. Ростов – единственный российский город-
побратим этого французского города.  

Топонимика Ростовской области представляет собой богатую палит-
ру исторических, культурных и языковых влияний, отражающих много-
гранное наследие региона. Названия населенных пунктов, рек и природных 
объектов не только рассказывают о географических особенностях, но и 
свидетельствуют о многообразии этнической принадлежности и историче-
ских событий, формировавших область. 

Изучение топонимики Ростовской области позволяет глубже понять, 
как взаимодействие различных народов, их язык и культура отразились в 
наименованиях, ставших частью повседневного обихода. Область является 
истинным живым архивом, где каждое название, будь то древнее или со-
временное, обладает своей уникальной историей и значением. 

Таким образом, анализ топонимических особенностей Ростовской 
области и города Ростова-на-Дону не только обогащает знания о крае, но и 
способствует сохранению культурной идентичности, позволяя будущим 
поколениям осознавать и ценить свое историческое и культурное наследие. 
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