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ВЛИЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОГРАНИЧНЫХ УКРЕПЛЕНИЙ В XVIII В. 

НА ТОПОНИМИЮ СРЕДНЕГО ПРИИРТЫШЬЯ  
 
Аннотация. Топонимия современной территории Среднего Прииртышья имеет 

многовековую историю и отражает основные этапы  развития региона, в пределах 
которого в ходе тех или иных исторических событий, смешивались и взаимодействовали 
пласты лексики представителей разных языковых групп, что получило отражение в 
названиях рек, гор, озер, населенных пунктов и т.д., рассматриваются некоторые 
особенности формирования и развития топонимии Среднего Прииртышья, связанные со 
строительством в крае в XVIII в. пограничных укрепленных линий. Эта система 
оборонительных сооружений, организованная  по инициативе  правительства Российской 
империи, не только имела стратегическое значение для контроля над казахскими степями 
и их колонизации, но и оказала большое влияние на трансформацию пространственной 
структуры региона, отраженную в ее топонимии и имеющую преимущественно  
славянскую основу. На конкретных примерах прослеживается возникновение и 
функционирование русских топонимов связанных с наименованиями крепостей и маяков, 
часть которых продолжают существовать в настоящее время в виде городских и сельских 
поселений. В ходе исследования выявлено, что  многие из появившихся в тот период 
времени названий укрепленных пунктов были перенесены со старого места жительства 
переселявшимися сюда людьми или  являлись  производными от них; часть из них была 
связана с особенностями близлежащих водных объектов. Эти названия стали важным 
элементом культурного ландшафта региона, символизируя историческую связь между 
пространственным освоением территории и многонациональным взаимодействием в 
процессе ее интеграции в состав Российской империи. 

Ключевые слова: присоединение Казахстана к России; Среднее Прииртышье; 
русская колонизация; оборонительная линия; крепостные сооружения;  русская 
топонимика; водные объекты.  

Введение 
Возникновение топонимов на той или иной территории зачастую связано с 

определенными историческими событиями, происходящими на разных этапах их 
развития. Миграции населения, военные столкновения, межэтнические взаимодействия и 
т.д. в совокупности формируют особые топонимические пласты, характеризующиеся 
определенным набором географических названий. Чем позже время их формирование, 
тем больше свидетельств – письменных, этнографических, фольклорных и т.д. попадают 
в руки исследователей, позволяя более точно отследить процессы их формирования.  

В истории современной Республики Казахстан особое место занимает XVIII в. 
когда в условиях военного противодействия между Джунгарским ханством и Казахскими 
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жузами, продлившегося до середины XVIII в. начинается процесс принятия последними 
Российского протектората. 

События, связанные с присоединением казахских родов к России, сопровождались 
строительством военных укреплений и возникновением различных населенных пунктов, 
многие из которых существуют в наши дни. Это оказало заметное влияние на развитие 
топонимической системы Среднего Прииртышья в обозначенный период времени.  

Строительство пограничных укреплений в XVIII веке сыграло значительную роль в 
развитии топонимии Среднего Прииртышья. В этот период территория Среднего 
Прииртышья стала местом активного строительства военных сооружений, что 
обусловило изменения в местных названиях и появление новых топонимов. Укрепления 
служили не только оборонительными рубежами, но и центрами административного и 
хозяйственного управления, что повлияло на формирование новых поселений и развитие 
инфраструктуры. 

Топонимические изменения были вызваны необходимостью обозначения новых 
военных объектов, укреплённых линий и станций снабжения. Эти названия часто 
отражали функции укреплений, их стратегическое значение и имена исторических 
личностей, связанных с их созданием и эксплуатацией. В статье рассматривается, как 
строительство пограничных укреплений влияло на появление новых топонимов, и 
анализируются примеры конкретных названий, возникших в результате этого процесса.  

Изучение данного аспекта позволяет глубже понять историко-культурное развитие 
региона и его топонимическую карту, а также выявить взаимосвязь между военной 
историей и языковыми изменениями. 

Материалы и методы. 
Многие географические названия, появившиеся в изучаемое время, упоминаются 

во многих исторических документах этого периода, [1], отражены на картографических 
материалах, а также приведены в работах по топонимии отдельных авторов.  

Исходя из специфики топонимии как междисциплинарной науки и ее тесной 
взаимосвязи с историческими исследованиями, в данной работе применялся 
комплексный подход, базирующийся преимущественно на сравнительно-историческом и 
этимологическом методах исследования.  

Основной целью данного исследования является изучение влияния строительства 
военных укреплений Среднего Прииртышья в XVIII в. на развитие топонимии в регионе.  

Для реализации поставленной цели: 
- Рассмотреть процесс организации и сооружения пограничной линии по р. Иртыш 

и на прилегающих территориях в изучаемы й период времени; 
- Изучить  процесс формирования новых географических названий в Среднем 

Прииртышье  в XVIII в. в связи со строительством военных укреплений; 
- Определить  общие закономерности  и особенности  формирования новых 

топонимов в условиях русской колонизации изучаемого региона. 
Результаты и обсуждение 

Первая половина XVIII в., занимает особое место в истории современного 
Казахстана. Начавшееся в это время принятие частью казахских правителей Младшего и 
Среднего жузов российского подданства привело к экспансии   России в казахские степи, 
строительству военные укреплений и последовательное подсоединение целой местности 
Казахстана. 

С целью помощи не так давно комплектованных территорий в 1734 г. был 
санкционирован специальный Киргизско-Кайсакский посещение, позднее 
переименованный в Оренбургскую экспедицию. Управление экспедицией возглавил 
главный помощник Сената И. К. Кириллов. В пост его помощника был назначен А. И. 
Тевкелев, что прежде показал себе в удачном исполнении миссии в согласовании вместе 
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с присоединением казахов младшего жуза к Российской федерации, с целью чего же 
перешагнул с переводчиков к полковникам. 

 Согласно указаниям императрицы Анны Иоанновны, в состав экспедиции также 
были включены военные, хорошо владевшие картографией, с целью выбора мест 
наиболее удобных для строительства новых оборонительных сооружений, укрепленных 
пунктов и крепостей  [2] 

 В 1740 г. до Сибирской администрации стали доходить сведения, что джунгарами 
готовится большое войско для похода на север. В связи с этим, в ноябре 1740 г. из 
Москвы в Сибирскую канцелярию был направлен указ об усилении обороны, для чего 
были не только укреплены имеющиеся форпосты путем увеличилось число служивых 
людей, но и возведены несколько новых укреплений [3]. 

 Этот эпизод поставил под угрозу нормальное функционирование важной 
транспортной артерии Западной Сибири - Московско-Сибирский тракт. И в 1741 г., дабы 
обезопасить это стратегически важное место, возводится ряд военных укреплений: 
форпосты Кутурлинский – на р. Оша, Инберинский и Бетеинский – на западном берегу 
Иртыша [3]. 

В 1742 г. джунгары установили протекторат над Средним жузом. Но принятие 
казахами российского протектората в течении XVIII в. было номинальным. Так казахи, 
недовольные строительством русских крепостей часто совершали нападения на эти 
укрепления, поселения русских крестьян, в свою очередь казаки угоняли у казахов скот, 
забирали женщин. В августе 1743 г. в Приишимье казахи вновь оказались у русских 
поселений. 

 К 1744 году вдоль западного берега реки Иртыш, от города Тары до Омской 
крепости, были возведены форпосты Воровской, Верблюжий, Кушайлинский и 
Ирчинский. В период с 1745 по 1747 годы, западнее Кутурлинского форпоста, были 
построены форпосты Кумырский, Усть-Лагатский, Причелдакский и Степанихинский [3]. 

 Так, в конце 1747 года разрозненные укрепленные пункты в Ишимо-Иртышском 
междуречье были объединены в сплошную укрепленную линию с постоянными отрядами 
и системой оповещения, образовалась так называемая Старо-Ишимская укрепленная 
линия. Ломаная линия укреплений полукругом опоясывала Прииртышскую лесостепь. В 
состав линии вошло 58 укрепленных городков и селений [4]. 

 Задача перекрытия южных рубежей была выполнена. Средняя насыщенность на 
100 верст составляла 2 укрепления и до 200 солдат. Как отмечает П.А. Словцов, трудно 
точно определить годы и места, где была установлена пограничная черта, поскольку 
казаки, пользуясь возможностью переносить свои кибитки, быстро двигались вперед, 
устанавливая форпосты в местах, удобных для размещения, таких как озера. Вокруг этих 
укреплений формировались заимки, что способствовало заселению Прииртышья. Для 
решения этой задачи генералу Киндерману, командиру Сибирского корпуса, было 
поручено обследовать берега Иртыша и разработать проект Иртышской линии. В проекте 
предусматривалось размещение крупных форпостов на расстоянии 60 верст друг от 
друга, а между ними – малых форпостов и почтовых станций на расстоянии 20 верст. 
Также планировалось построить редуты и маяки для предотвращения набегов через 
Иртыш. 29 июля 1743 г. Сенат штата услышал доклад Неплюева и Сухарева и прибыл к 
заключению, то что "линию возможно создать набт, однако Галдан должен 
удостовериться, то что Церен никаким способом никак не мешает" [5]. 

В 40-х годах XVIII века российское управление позволить поменять протяжение 
прошлой направления из-за ее излишней кривизны. С данной мишенью существовали 
прикомандированы Шишковское титул и Премьер-майор Сташкеев. Вместе с мишенью 
исправления направления существовали предложены 2 плана: 1-й план целиком воплотил 
стремления генерала Киндермана, что стремился "откорректировать и сократить" весьма 
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продолжительную и меандровую черту. В данном значении мегаполис внес предложение 
прямолинейная путь в соответствии с цепочки горько-соленых озер. Однако звание 
хитроумный возражал вопреки данного типа, направив интерес в неудобства заселенных 
точек, недостаток скучной вода и предложив осуществить черту около Сибирской пути. 
Но представленный Кутузовым путь не достигнул главной миссии согласно сокращению 
длины маршрута, по этой причине проект был отклонен [6]. 

26 марта 1752 года Сенат принял приказ генерал-майора Киндермана об 
относительно новом направлении утверждения. Согласно этим службам маршрут должен 
был простираться от Омской цитадели по Камышловским озерам, далее через городскую 
реку до заката и до главного трактата зверя на реке Тобол. Далее Сибирский маршрут 
должен идти вместе с оренбургскими укреплениями [3]. Так, "в целях лучшей защиты 
Сибирского края от нападений киргизов и добровольного обуздания орд, бродящих по 
Сибирской стороне, а также в целях их сдерживания, люди находятся в подчиненном 
положении, от Омской цитадели до зоопарка построить 2 шестиугольные Цитадели, 9 
квадратных крепостей, 33 редута и 42 маяка. Регулярно собирайте 1290 человек из 
полков и 2352 человека наугад... Создание этих цитаделей в случае неуплаты средств, 
приобретенных из казны. На продовольственном участке-от охотников последних 
районов поселенцев, жителей сибирских поселений, а также отставных лейб-Драгунов и 
казаков, в любой цитадели, согласно 50, двадцатых" [7]. Согласно плану, новейший 
маршрут  должен был пройти полдня по 50-200 километров. 

Таким образом, на территории Среднего жуза «с легкой руки» генерала 
Киндермана в 1752 г. была создана Пресногорьковская (Горькая или Новоишимская) 
линия, получившая свое название по горько-соленым озерам. В 1755 г. было построено 9 
крепостей, 33 редута и 42 маяка [6]. Объекты Горькой линии сооружались одновременно 
на всем ее протяжении и к 1755 г. основные работы на линии были завершены. 

Как полагает С.Р. Муратова, Тоболо-Ишимская направление принимала 
собственное основание вместе с Песочного редута. Описывая географическое состояние 
Новейшей направления, Вместе с.Вести беседу. Муратова предоставляет представление с 
веста в азия, «так равно как, начинаясь с восточной оконечности Оренбургской 
направления в Полдневном Урале, именно она (Тоболо-Ишимская направление) 
закономерно продлила черту защиты Отечественного страны в зюйде Западной Сибири» 
[8]. 

Звериноголовская крепость возникла в урочище «Звериная голова» в 1752 г. Это 
была пятиугольная крепость, обнесенная заплотом, надолбами и рогатками. Еще в 1717 г. 
была создана крепость Бакланская, которая и явилась прародительницей этой крепости. 
21 сентября 1824 г. императором Александром I был подписан Указ о создании в 
Звериноголовской крепости заставы, входившей в состав Сибирского таможенного 
округа.  

Как существовало установлено ранее, Тоболо-Ишимская направление завязывалась 
с Песчаного редута, что находился в дистанции 21 сажени с похожего неинтересного 
водоема, возможно, получившего собственное наименование из-за песочного низа. 
Приблизительно в 22 верстах с Песчаного редута, среди озерами Неинтересное и 
Горькое, пребывавших товарищ с приятеля в дистанции Двесте саженей, 27 июля 1752 
годы был вбит первый кол в базу цитадели. Улучшение приобрело наименование 
Пресногорьковское, согласно фамилии озер. Ранее в 1753 г. данное улучшение 
существовало навито в карту Российской империи [9]. 

В дистанции 22 верст 250 саженей с Пресногорьковской цитадели, кроме того 
среди озерами, находился Пресногорьковский укрепление. В 22 верстах с 
Пресногорьковского редута, присутствие неинтересном озере Кабаньем, была одинаковая 
цитадель, размещенная в 80 верстах с Царева Городища (ныне г. Курган). По некоторым 
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предположениям, в данной территории были вепри, то что и начало фактором воспитания 
этого топонима. Возле цитадели шли тележные пути, то что давало обеспечение 
практичность с целью провоза продовольствия, продуктов и поспособствовало 
формированию финансовых взаимосвязей. Этап направления среди Кабаньей и 
Пресновской цитаделями обладал вспомогательную охрану: в прямом участке, в 8 
саженях с Неинтересного водоема, был укрепление Пресноизбный. В значительном и 
прямом участке, присутствие этом ведь озере, существовала выстроена Пресновская 
цитадель. 

Следующим укреплением Новейшей направления сделался Болотоколодезный 
укрепление, что приобрел собственное наименование с находящегося вблизи болотного 
водоема. В завершении столетия укрепление был перемещен в наиболее высочайшее 
роль, пребывающее в 192 саженях с прошлого местоположения. Восточнее 
Болотоколодезного редута находилась цитадель Сенжарская. К 1785 г. цитадель 
существовала упразднена и систематизирована равно как редутное улучшение. Именно 
она приобрела собственное наименование согласно одинаковому озеру, пребывавшему 
рядом. 

После Болотоколодезного и Сенжарского редутов исходила цитадель Кошевая, 
выстроенная в значительном и прямом участке среди 2-мя неинтересными озерами, в 22 
саженях с Кошевого водоема и в 21 сажени с Убинского. Место среди цитаделями 
Пристав и Св. Петра существовало оберегаемо 2-мя редутами — Гагаровый и Город. Два 
редута находились при неинтересных озер и выступать в роли собою квадратные 
поддержания вместе с рвом вместе с внешней края. Укрепление Гагаровый приобрел 
наименование с похожего водоема, в коем, вероятно, проживали пернатые гагарки, 
давшие аква предмету собственное название. 

На Ишимской дистанции существовало построено ряд фортов и редутов: Плоский, 
Медвежий, Чистый, Лосев и Волчий. В половине XVIII столетия в данной дистанции 
насчитывалось 10 редутов: Болотный, Плоский, Междуозерный, Чаинкин, Надгорный, 
Медвежий, Чистый, Тарский, Лосев и Коленоозерный. В 1759, 1760–1761 и 1764 годах 
несколько редутов Тоболо-Ишимской направления — Иртышный, Полский, Дубровный, 
Пустоозерный, а кроме того маяки Горьковатый, Половинчатый и Соленоозерный, 
редуты Тарский, Ганкин, маяк Город, редуты Междуозерный, Травяной, Кривоозерный, 
Дубровный, Клавдинский, Первопресной, Второпресной, Семиозерный, Березовый, 
Неинтересной — из-за непригодности территорий с целью последующего проживания и 
изучения существовали вынесены в новейшие зоны, а многие с их существовали 
ликвидированы. [10]. 

Основным укреплением Тоболо-Ишимской направления сделалась цитадель 
Святого Петра, что существовала выстроена с соснового бора и находилась в 
значительной несчастье, в законном прибрежье речки Город. В настоящий период данное 
улучшение считается районным средоточием Северо-Казахстанской сфере РК — 
мегаполисом Петропавловском. 

При конструировании новейшей направления закреплений в 1743 г. цитадель в 
законном прибрежье Ишима отмечалась в описаниях зон и в картах по-разному: равно 
как «крепость» №23, «крепость в место Город, присутствие реке Чуцкая могила» и 
прочие разновидности. Подобное наименование вышло из-за граница общепризнанных 
законов, таким образом равно как как правило боевые поддержания именовались 
согласно близкорасположенным гидрофитным предметам. По какой причине цитадель 
никак не существовала наименована Ишимской, разъясняется вместе с тем, то что пункт 
в низовье речки Город ранее таскал данное название. Кроме того наименование 
«Петропавловская» никак не существовало применено в первоначальном стадии, таким 
образом равно как вместе с 1745 годы ранее было улучшение вместе с подобным 
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наименованием в Уйской направления Оренбургской губернии, в каком месте скиталась 
доля семейств Посредственного жуза. 

Тем никак не меньше, включая вместе с 1752 годы, улучшение начало называться 
прочностью Св. Петра в репутация св. Петра, что был один с благодетелей российской 
войсках. В 1 с бастионов фортификации существовала выстроена святилище в его 
репутация. Офицеры, предназначавшиеся в цитадели, зачастую показывали собственный 
местоположение равно как «Сибирская единица, среди речками Тоболом и Иртышом 
надо Ишимом, крепость святого Петра». 

С 1766 годы наравне вместе с прошлым названием «крепость св. Петра» в 
служебных бумагах начало использоваться и название «крепость Петропавловская». 
Четкое разъяснение, по какой причине цитадель основы именоваться Петропавловской, 
остается непонятным, однако в «Географическом лексиконе» знаменитого географа В. 
Щекатова рассказывается, то что в 1 с равелинов цитадели была только одна древесная 
храм в название священных апостолов Петра и Павла. Данное, возможно, сразилось 
значимость в изменении названия поддержания. [11]. Вероятно, непосредственно тут и 
таится правда, повлиявшая в конечное наименование цитадели. 

Крепость Св. Петра, размещенная в законном прибрежье речки Город, на самом 
деле сразилась немаловажную значимость в формировании торговли и укреплении 
русской пределы в XVIII столетии. Ее хитрое состояние вблизи вместе с караванным 
линией с Типичною Азии давало обеспечение никак не только лишь боевое роль, однако 
и финансовое развитие района. Уже после ее сооружения данный подход очутился в 
защищенности с нападений номадов, то что поспособствовало увеличению торговли 
среди Российской федерацией и Типичною Азией, в том числе подобные значимые 
трейдерские средоточия, равно как Хива, Бухара и Ташкент. Цитадель сделалась главным 
точкой обменной торговли, в каком месте перекидывались продуктами и значимыми 
объектами. Данное поспособствовало никак не только лишь увеличению торговли, 
однако и повышению количества людишек, вселившихся около цитадели, в том числе 
российских боевых, а кроме того бухарцев, ташкентцев и татар, приехавших с 
внутренних губерний России. 

Со периодом число населения около цитадели повышалось, и местность сделалась 
значимым трейдерским средоточием. В скором времени присутствие цитадели 
существовала сформирована соседная таможенный котроль, что регулировала продажу 
среди Россией и Средней Азией. К окончанию XVIII столетия крепость Святого Петра 
сделалась основным соседным точкой, и согласно масштабам трейдерских витков давала 
только лишь Кяхте — важному трейдерскому узлу в восходе Российской федерации. 
Наибольшую ценность в торговле имели скот и товары, связанные с его разведением. 
Табуны скота, которые пригонялись из степей, составляли основу торговли, и эта отрасль 
оставалась важнейшей для экономики региона в целом. [12]. 

Тобол-Ишимская линия, созданная для укрепления границ Российской империи на 
востоке, представляла собой важную стратегическую систему, состоящую из множества 
укреплений, таких как крепости, редуты и маяки.  

Крепости и редуты играли ключевую роль в обороне и коммуникации, обеспечивая 
защиту от возможных нападений и позволяя поддерживать связи между различными 
частями региона. 

Эти укрепления защищали промежутки между более крупными крепостями, но 
некоторые из них, как редуты Ганкин и Надгорный, были упразднены из-за неудачного 
выбора местоположения. 

Значимыми были и торговые связи, обеспечиваемые такими укреплениями, как 
Николаевская и Лебяжская крепости. Они находились на пути к Средней Азии, 
обеспечивая безопасность торговли и способствуя экономическому росту региона. 
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Примером этому служит крепость Святого Петра, расположенная на Ишиме, которая 
стала важнейшим торговым узлом для обмена товарами между Россией и Средней Азией, 
а также одним из самых крупных пограничных пунктов. 

Переселенцы, в том числе славяне, играли важную роль в заселении региона. 
Колонизация Российской империей Среднего жуза и продвижение на восток привели к 
распространению славянской топонимики, что отражается в названиях крепостей, 
редутов и других географических объектов. Названия, часто перенесенные с родных мест 
переселенцев или адаптированные к местным условиям, стали важным элементом в 
формировании культурной и исторической идентичности региона.Строительство 
укрепленных линий не могло не отразиться на изменение топонимов в крае и привело к 
появлению новых названий. 

Основан с 1745 г. под названием Песчанский редут (форпост) Иртышской военной 
линии [13]. Недалеко от населенного пункта имелся одноименный гидроним, возможно 
из-за своего песчаного дна озеро и получило свое название, а затем его же получил и 
населенный пункт.  

В 1745 г., как маяк Иртышской военной линии, возникло укрепление Пресное, 
впоследствии преобразованное в редут бывшей Песчанской волости. В районе 
населенного пункта находятся несколько пресных озер, и, несомненно, в появлении села 
с таким названием, важное значение сыграл так же географический фактор. 

В 1745 г. к крепостям и форпостам по реке Иртышу прибавились ещё 24 
коммуникационных укрепления, именовавшиеся тогда станциями. Согласно данным, 
приведенным исследователем С.Р. Муратовой, на Иртышской линии располагалось 20 
станций, включая: Усть-Заостровскую, Изылбашскую, Соляной поворот, Татарскую, 
Урлютюбскую, Пяторыкскую, Песчаную, Черноярскую, Подстепную, Черную, 
Подспускную, Кривую, Грачевскую, Черемховую забоку, Белого камня, Глуховскую, 
Озерную, Пресноярскую, Барашков, Уваровскую [5]. 

Топоним «Изылбаш» (или первоначально «Кызылбаш», что означает "Красная 
гора") имеет долгую историю и известен с конца XVI века. По мнению исследователя 
А.Д. Колесникова, этот топоним имеет татарское происхождение. В это время в данной 
местности еще не проживали другие тюркские народы, включая казахов, что указывает 
на татарское влияние в наименовании географических объектов региона. Топоним 
"Кызылбаш" может быть связан с окраской местности, особенно с ярким цветом горы 
или холма, что было характерно для многих топонимов в тюркских языках, отражающих 
природные особенности. Что касается «Соляного поворота», то это название возникло из-
за географической особенности, связанной с соляными озерами региона. Обозы, 
направлявшиеся за солью, на этом участке поворачивали от реки Иртыш и двигались 
вглубь степи, чтобы достичь соленых озер Карасукского и Вишневого. Эти озера стали 
важными источниками соли, и поворот обозов был важной точкой на торговых путях. 
Топоним "Соляной поворот" отражает этот процесс и указывает на значимость этого 
места для соледобычи и торговли солью [14]. 

По утверждению В. Остафьева, до того момента, как в степь был командирован 
генерал Киндерман, т.е. до 1745 г., «дело колонизации шло туго и медленно». Но с 
приходом Киндермана на Иртыше к имеющимся 5 крепостям и 7 форпостам прибавилось 
еще 24 укрепления и 11 редутов. Генерал устраивает цепь крепостей через весь Алтай от 
форпоста Шульбинского до Кузнецка, заботясь об обеспечении возникающих на Алтае 
Колыванских заводов [6]. 

Заключение 
Таким образом, строительство военных укреплений на р. Иртыш и прилегающих 

территориях, завершившееся формированием в середине XVIII в.  Тоболо-Ишимской 
линией протянувшейся между реками Тобол, Ишим и Иртыш отодвинуло границы 
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Российской империи далеко на юг. Это привело к колонизации огромной территории  и 
открыло путь к дальнейшей экспансии в казахские степи и усилению здесь русского 
влияния. 

Колонизация современной территории Среднего Прииртышья и продвижение 
Российской империи на восток во многом способствовало распространению славянской 
топонимики в регионе. При переезде на территорию  Казахстана переселенцы стремились 
и на новом месте повторить расположение и названия населенных пунктов, бывшие на 
родине. Однако, учитывая что все возникшие укрепления располагались близ водных 
источников, в основном пресных, это обстоятельство не могло не повлиять на появление 
топонимов связанных с особенностями озер, рек и др. 

Строительство пограничных укреплений привело к появлению новых населённых 
пунктов, рек, озёр и других географических объектов, названия которых отражали 
военные и административные функции данных мест. Многие местные топонимы были 
изменены или адаптированы под русский язык и культуру, что отразило процесс 
интеграции региона в состав Российской империи. 

Появление новых топонимов также свидетельствовало о социально-экономических 
изменениях в регионе, таких как развитие торговли, сельского хозяйства и переселение 
населении. Современная топонимия Среднего Прииртышья сохраняет следы этих 
исторических процессов, что позволяет лучше понимать культурное и историческое 
наследие региона. 

Исследование показало, что строительство пограничных укреплений в XVIII веке 
оказало значительное влияние на топонимию Среднего Прииртышья, и это влияние 
продолжает ощущаться в современной географической картине региона. 
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XVIII ҒАСЫРДАҒЫ ШЕКАРА БЕКІНІСТЕРІ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ОРТА 
ЕРТІС ӨҢІРІ ТОПОНИМИЯСЫНА ӘСЕРІ 

Аңдатпа. Орта Ертістің қазіргі аумағының топонимикасы көп ғасырлық тарихқа ие 
және аймақтың дамуының негізгі кезеңдерін көрсетеді, оның ішінде белгілі бір тарихи 
оқиғалар барысында әртүрлі тілдік топтар өкілдерінің лексика қабаттары араласып, өзара 
әрекеттеседі, бұл өзендер, таулар, көлдер, елді мекендер және т. б. атауларында көрініс 
табады, орта топонимияның қалыптасуы мен дамуының кейбір ерекшеліктері 
қарастырылады Ертіс өңірінің XVIII ғасырдағы шекара бекіністерінің құрылысымен 
байланысты. Ресей империясы Үкіметінің бастамасымен ұйымдастырылған қорғаныс 
құрылыстарының бұл жүйесі қазақ Даласын бақылау және оларды отарлау үшін 
стратегиялық маңызға ие болып қана қоймай, сонымен қатар оның топонимикасында 
көрініс тапқан және негізінен славян негізі бар аймақтың кеңістіктік құрылымының 
өзгеруіне үлкен әсер етті. Нақты мысалдарда бекіністер мен маяктардың атауларымен 
байланысты орыс топонимдерінің пайда болуы мен жұмыс істеуі байқалады, олардың 
кейбіреулері қазіргі уақытта қалалық және ауылдық елді мекендер түрінде өмір сүруді 
жалғастыруда. Зерттеу барысында сол уақытта пайда болған бекініс пункттерінің 
көптеген атауларын ескі тұрғылықты жерінен осында қоныс аударған адамдар көшіргені 
немесе олардың туындылары болғандығы анықталды; олардың кейбіреулері жақын 
маңдағы су объектілерінің ерекшеліктерімен байланысты болды. Бұл атаулар аймақтың 
мәдени ландшафтының маңызды элементіне айналды, бұл аумақтың кеңістіктік дамуы 
мен оның Ресей империясына интеграциялану процесінде көпұлтты өзара әрекеттесу 
арасындағы тарихи байланысты білдіреді. 

Кілт сөздер: Қазақстанның Ресейге қосылуы; Орта Ертіс бойы; орыс отарлауы; 
қорғаныс желісі; бекіністік құрылыстар; орыс топонимикасы; су объектілері. 
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INFLUENCE OF BORDER FORTIFICATIONS CONSTRUCTION IN THE XVIII 
CENTURY ON THE TOPONYMY OF THE MIDDLE PRIIRTYSH REGION 
Annotation. The toponymy of the modern territory of the Middle Priirtyshye has a 

centuries-old history and reflects the main stages of development of the region, within which, in 
the course of these or those historical events, the layers of vocabulary of representatives of 
different language groups mixed and interacted, which was reflected in the names of rivers, 
mountains, lakes, settlements, etc. The purpose of this study is to examine some features of the 
formation and development of the toponymy of the Middle Priirtyshye associated with the 
construction of border fortified lines in the region in the XVIII century. This system of 
defensive constructions, organised on the initiative of the Russian Empire government, not only 
had strategic importance for the control over the Kazakh steppes and their colonisation, but also 
had a great influence on the transformation of the spatial structure of the region, reflected in its 
toponymy and having predominantly Slavic basis. Specific examples trace the emergence and 
functioning of Russian toponyms associated with the names of fortresses and lighthouses, some 
of which continue to exist today in the form of urban and rural settlements. The study reveals 
that many of the names of fortified points, which appeared at that time, were transferred from 
the old place of residence by people moving here or were derived from them; some of them 
were associated with the features of nearby water bodies. These names became an important 
element of the cultural landscape of the region, symbolising the historical link between the 
spatial development of the territory and multinational interaction in the process of its integration 
into the Russian Empire.  

Key words: accession of Kazakhstan to Russia; Middle Priirtyshye; Russian 
colonisation; defensive line; fortifications; Russian toponymy; water bodies. 

 


