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 Аннотация. Этно-топонимия Азербайджана отличается уникальными 
особенностями. Тысячелетняя этническая и политическая история 
народа в той или иной степени находит отражение и в этно-топонимах. 
В них можно найти очень важные сведения о сложном этническом 
составе территории Азербайджана. 

Систематическое изучение этно-топонимов способствует получению 
обширных знаний о древней культуре тюркских народов, их социально-
политической среде. Описательно-ономалогические исследования 
дают четкое научное представление об исторической формации народа, 
в том числе о племенах, населявших эту территорию. 

Ключевые слова: этно-топоним; топоним; ономастика; этимология; 
азербайджанский язык. 

Abstract. The ethnic toponymy of Azerbaijan has unique features. The 
thousands of years of the ethnic and political history of the nation are also 
reflected in ethnic toponymy to a greater or lesser extent. They contain 
essential information about the complex ethnic composition of Azerbaijani 
territory. 

Systematic study of ethnic toponymy contributes to gaining extensive 
knowledge of Turkic peoples' ancient culture and socio-political environment. 
Descriptive-nomological studies provide a clear scientific idea of the 
historical formation of the people, including the tribes that inhabited the 
territory. 

Keywords: ethno-toponym; toponym; onomastics; etymology; Azeri language. 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Этно-топонимы – это географические назва-
ния, которые образуются на основе различ-
ных типов этнической общности (нация, 
народ, племя, племенные объединения и т.д.). 
Сложная этническая система населения от-
ражена в этно-топонимах и в Азербайджане. 
Происходит получение ценных материалов 
об историческом формировании этнического 
состава, направлениях миграций, межпле-
менных этнических ареальных контактах и 
многом другом. Многочисленные этно-
топонимы дают сведения о древнем азербай-
джанском социуме. 

Топонимисты предлагают три фактора обра-
зования топонимов: географический, этно-

графический и историко-социальный. Этно-
топонимы же образуются на основе этих 
факторов. Каждый этно-топоним называет 
социальную биографию народа. 

На территории Азербайджана существует 
множество этно-топонимов, которые отра-
жают историю и культуру этносов, населяю-
щих эту территорию на протяжении многих 
веков. Формирование этно-топонимов на 
территории Азербайджана началось задолго 
до нашей эры и было связано с появлением 
первых этносов и формированием их куль-
турно-языковых особенностей. 

В разные исторические периоды на террито-
рии Азербайджана происходили миграции 
народов, завоевания, смены правителей и 
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культурные влияния со стороны различных 
народов. В результате этого процесса форми-
рования этно-топонимов на территории 
Азербайджана существует множество назва-
ний, которые имеют различные языковые и 
культурные корни. Например, многие назва-
ния географических объектов на территории 
Азербайджана имеют корни в персидском и 
тюркском языках, так как эти народы оказы-
вали культурное влияние на регион на раз-
ных этапах истории. 

В современной Азербайджанской Республике 
происходит активное развитие этно-
топонимов, связанное с развитием географи-
ческой и научной информации о регионе, а 
также с общей мировой тенденцией к уваже-
нию культурного наследия и сохранению ис-
торических памятников. Например, в насто-
ящее время в Азербайджане проводятся ра-
боты по обновлению топонимических карт и 
справочников, а также по увековечению и со-
хранению исторических мест и памятников. 

Таким образом, формирование и развитие 
этно-топонимов на территории Азербайджа-
на является длительным процессом, связан-
ным с историей и культурой народов, насе-
ляющих этот регион. В современном мире 
сохранение этно-топонимов и уважение к 
культурному наследию становится все более 
важным, и в Азербайджане активно прово-
дятся работы по развитию этого направле-
ния 

Формирование и развитие этно-топонимов 
на территории Азербайджана имеет несколь-
ко актуальных аспектов: 

1. Культурное наследие. Этно-топонимы яв-
ляются частью культурного наследия наро-
дов, населяющих территорию Азербайджана. 
Изучение и сохранение этно-топонимов яв-
ляется важным аспектом сохранения куль-
турного наследия региона. 

2. География и наука. Этно-топонимы играют 
важную роль в географической информации 
и научных исследованиях. Изучение этно-
топонимов позволяет получить информацию 
о географии, истории и культуре региона, что 
может быть полезным для научных исследо-
ваний. 

3. Политический аспект. В свете политиче-
ских изменений и конфликтов в регионе, 
изучение и сохранение этно-топонимов на 
территории Азербайджана может быть важ-

ным фактором для укрепления националь-
ной идентичности и сохранения культурных 
традиций. 

4. Туризм и экономика. Сохранение и про-
движение этно-топонимов может способ-
ствовать развитию туризма и экономики ре-
гиона. Многие туристы интересуются исто-
рическими и культурными достопримеча-
тельностями, и этно-топонимы могут стать 
одним из привлекательных факторов для ту-
ристов. 

Задачи исследования формирования и разви-
тия этно-топонимов на территории Азербай-
джана включают в себя изучение историче-
ских, культурных, географических, политиче-
ских, экономических и социальных аспектов 
этой темы с целью понимания значимости и 
роли этно-топонимов в культуре, истории и 
развитии региона. 

 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование формирования и развития эт-
но-топонимов на территории Азербайджана 
может использовать разнообразные методы 
и материалы, в зависимости от конкретных 
задач исследования. В данном исследовании 
были использованы исторический анализ, 
географический анализ, лингвистический 
анализ, антропологический анализ, этногра-
фический анализ.  

Материалами исследования являются исто-
рические документы, архивные материалы, 
исторические карты и другие источники, со-
держащие информацию о происхождении и 
изменении этно-топонимов на территории 
Азербайджана. Так же были использованы 
карты и данные геоинформационных систем 
для изучения географического распределе-
ния этно-топонимов, литературные произве-
дения, поэзия и другие искусственные тек-
сты, содержащие этно-топонимы, результаты 
этнографических исследований, включая ин-
тервью с местным населением. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Классификация этно-топонимов Азербайджана  

Этно-топонимы Азербайджана носят истори-
ческий, структурно-типологический и семан-
тический характер: 1) исторические сведения 
об этно-топонимах Азербайджана образуют 
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соответствие с этно-топонимами регионов 
проживания других тюркских народов; 2) по-
вторяющиеся ойконимы иногда различаются 
по определению ойконима; 3) ойконим носит 
этнонимический характер, семантически вы-
ражен. 

«Этот лексический пласт, сыгравший опреде-
ленную роль в создании и формировании ря-
да топонимов, отражает древнейшие фоне-
тические, лексические, семантические и 
грамматические элементы азербайджанского 
языка» [8, с. 106]. 

Этимология – это отрасль науки, изучающая 
исконное, основное значение слова. В «Тол-
ковом словаре лингвистических терминов» 
дается следующее объяснение этому терми-
ну: Etymoloqos – греческое слово, означающее 
etymon – истинный, действительный, loqos – 
наука. В современной лингвистике слово 
этимология употребляется в основном в двух 
значениях. Во-первых, он используется в зна-
чении происхождения и истории слова или 
морфемы, а во-вторых, в значении науки, 
изучающей историю слова и морфемы» [5, 
с. 133]. В связи с этим важными вопросами 
являются изучение фонем в составе этно-
топонимов и применение фонетических по-
следовательностей, переходов, сокращений и 
воспроизводства звуков. С помощью этимо-
логического анализа также можно опреде-
лить первичное значение этно-топонимов во 
многих языках, их общие связи. В это время 
уточняются историчность, современность 
языка и связи между ними. 

О племенах, проживающих на территории 
Азербайджана, в книге «История азербай-
джанского языка» автор Г. Казымов пишет: 
«...В течение всей последующей пятилетней 
письменной истории территория прожива-
ния аборигенных азербайджанских племен 
была ограничена Дербентом на севере, Кас-
пийским морем на востоке, двумя междуре-
чьями на Западе и Хамаданом на Юге. Абори-
генное население всегда стабильно жило на 
своем месте, с развитием земледелия и ско-
товодства ряд подразделений основных пле-
мен на территории нашей страны еще с ме-
золита распространился на запад до Балкан, 
на восток до Алтая, на север до верхнего по-
бережья Черного моря. Много было и тех, кто 
приезжал в нашу страну с севера через Дер-
бентский проход, а снизу через южный берег 
Каспия. Только когда они были тюрко-

язычными, они смешивались с местным 
населением и участвовали в этническом со-
ставе нашего народа. Ряд кавказо-язычных 
племен на севере и ряд ирано-язычных пле-
мен на Востоке были вечными спутниками 
нашего народа» [5, с. 65]. 

В целом, этно-топонимы, сформировавшиеся 
и развивающиеся на территории Азербай-
джана, исторически существовавшие в этом 
регионе, можно сгруппировать следующим 
образом: 

1) древнейшие этно-топонимы: Örənqala, 
Şirvan, Arran, Muğan, Ləki и др. 

2) этно-топонимы, возникшие на основе 
древних, средневековых огузских племенных 
и родоплеменных объединений: İqdir/Eqdir, 
Emir /İmir и др. 

3) Этно-топонимы, возникшие на основе 
азербайджанских племен: 
Salur/Salır/Salor/Sakar, Abdal, Gəncə/Gence и 
др. 

Азербайджанская система топонимов вклю-
чает в себя самые древние, новые и новейшие 
топонимы по истории их образования. В этом 
конкретном случае периодизация, связанная 
с этно-топонимами, также может быть про-
ведена соответствующим образом. Топони-
мы, входящие в каждую из этих периодиза-
ций, являются важнейшими источниками, 
которые наиболее ярко и точно отражают 
этнические процессы и до сих пор сохраняют 
названия многих этносов, участвовавших в 
создании этого народа, в частности, тюркских 
племен и племенных союзов. «Топонимиче-
ские названия являются важным вспомога-
тельным историческим источником, помога-
ющим решить проблему образования азер-
байджанского народа» [1, с. 70]. 

Так как основу азербайджанского народа со-
ставляют тюркские племена, то из сочетания 
этих компонентов, родственных языку и эт-
нической принадлежности, сложился единый 
азербайджанский народ и общенародный 
азербайджанский язык. Для других племен 
на территории Азербайджана этот язык был 
средством общения. Существует такое 
утверждение, что многочисленные этно-
топонимы, зарегистрированные на этих тер-
риториях, свидетельствуют о существовании 
азербайджанского языка с более древних 
времен [2, с. 136]. Мы также упомянули об 
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этом выше и полностью согласны с мнением 
авторов. 

Автор Т. Гаджиев, исследуя топонимы 
Джебраила, трактует этот вопрос так: «Этни-
ческий состав населения на любой террито-
рии никогда не был стабильным, люди из по-
коления в поколение – племена, народы – 
менялись местами в разных направлениях, 
добровольно-невольно, по желанию или в 
результате насильственных войн, в резуль-
тате миграций этносы на территориях рассе-
ления либо полностью, либо частично обнов-
лялись. Правда, человечество развивалось на 
едином языковом корне, но развитие челове-
чества шло по пути возникновения разных 
языков – разных языковых семей на основе 
диалектных различий на протяжении 50 тыс., 
100 тыс. лет и родственных языков на основе 
различий в пределах этих языковых семей на 
протяжении тысячелетий» [4, с. 21]. Скорость 
изменения этносов влияла на языки, приво-
дила к тому, что язык коренного населения 
либо полностью исчезал, как и само населе-
ние, либо обогащался за счет родственных 
этносов, к скрещиванию различных языков. 
Все это претерпело изменения поколений и 
племен, языковые изменения до такой сте-
пени, что мы не можем себе представить, 
названия объектов, зарегистрированных на 
территориях, также обновлялись с каждым 
новым прибытием и претерпевали полные 
или частичные изменения. Эти представле-
ния относятся к древнейшим этно-
топонимам, исторически сложившимся на 
территории Азербайджана.  

Этимология некоторых этно-топонимов 
Азербайджана 

На территории Южного Кавказа очень мало 
сведений о древних этносах. О времени, когда 
некоторые из них поселились здесь, и о гра-
ницах зон, в которых они поселились, ничего 
не известно. Эти зоны мы определили, в ос-
новном, на основе древних этно-топонимов. 
Однако трудно определить время возникно-
вения этих этно-топонимов. Понятно, что 
«географическое название, отражающее 
название какого-либо племени, могло воз-
никнуть после заселения этого племени и 
впоследствии упоминаться в источниках, но 
сколько времени охватывает это «позднее» 
по времени? – это невозможно прояснить» [4, 
с. 119]. 

Этно-топоним «алпан». Одним из древней-
ших этно-топонимов на территории Азер-
байджана является название села Алпан в Гу-
бинском районе. Как указывает автор 
Э. Ахмедова, ученый A. Бакиханов в своих 
письмах упоминает, что в Губе есть село под 
названием Алпан, которое могло быть изме-
нено от слова «албан» [1, с. 21]. Источники 
иногда ошибочно отмечают связь топонима 
албан с латинским словом Albus, означающим 
«белый» [1, с. 123]. В более поздних исследо-
ваниях было показано, что это мнение не со-
ответствует действительности [2, с. 30]. 

В другом исследовании отмечается, что «Ал-
пан – бог огня – является одним из могуще-
ственных богов. Алпану ненавистны скверна, 
пятнающая человека, убийство, прелюбодея-
ние, ложь, воровство. Человек, осквернивший 
себя каким-либо грехом, обязан был пройти 
очистительные обряды. Любой проступок 
наказывался очень строго: не только пред-
намеренное убийство, но и всякое пролитие 
крови, в том числе крови животного и птицы, 
требовало очищения. Даже простое прикос-
новение к убийце или разговор с ним счита-
лись тяжким преступлением» [3, с. 111]. 

Название перевала Алвандере, расположен-
ного на юго-восточной стороне руин города 
Габала на территории Габалинского админи-
стративного района между ущельем Турьян-
чай и ущельем Гейчай, связывают с именем 
албанцев, считавшихся крупнейшим племе-
нем, населявшим территорию древнего ал-
банского государства [1, с. 127]. 

Автор Г. Казимов в своих исследованиях раз-
деляет мнение о названии албанского этноса: 
«Название албанского этноса впервые появ-
ляется у Арриана, автора II века, в связи с 
битвой при Гавгамелах, произошедшей в 331 
году до нашей эры между иранской армией и 
армией Александра Македонского» [5, с. 171]. 

Некоторые исследователи выдвинули раз-
личные гипотезы о том, что ряд этносов, 
проживающих на территории Азербайджана, 
являются «албанцами». Одна из них связана с 
тем, что лезгины являются этническими ал-
банцами. Предки лезгин, жившие на переходе 
между Северным Кавказом и Передней Азией, 
на протяжении тысячелетий были свидете-
лями великих миграций и армий. На протя-
жении всей истории проживающая в Алба-
нии часть лезгин, как составная часть албан-
цев, была единым целым с ней в борьбе этого 
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народа против иноземцев. Однако никогда 
лезгины не носили этнического названия 
«албанцы», а только в общем смысле – лезги-
ны – албанцы и азербайджанцы, так как жили 
в древности в Албании, а ныне в Северном 
Азербайджане, в то время как в конкретном 
смысле племя, носившее этническое назва-
ние албанцев, имело тюркское происхожде-
ние [5, с. 173-174]. 

«Тот факт, что кавказские народы состоят из 
различных малочисленных племен-этносов, 
свидетельствует о том, что они не смогли так 
организованно бороться с «давлением» с юга, 
что, по-видимому, это «давление» еще боль-
ше разделило их, разделило на разные части, 
между которыми постепенно сформирова-
лись и углубились диалектно-языковые раз-
личия. Однако, вытесненные на север Азер-
байджана (а оттуда и на Северный Кавказ) 
кавказские этносы создали албанское госу-
дарство, о котором широко говорится в ис-
точниках различного характера. В последние 
века до нашей эры, а также в первые века 
нашей эры север Азербайджана населяли в 
основном племена ути, гирдман, гаргар, ко-
торых исторические источники в общих чер-
тах называют “албанцами” или “агванами”» 
[2, с. 17]. 

Исторические, общественно-политические 
процессы, происходящие на территории ис-
торического проживания, оказывают силь-
ное влияние на вытеснение этносов, что 
находит свое отражение в языке этого этноса. 
На данной основе постепенно возникают 
языково-диалектные различия. 

В книге по истории Азербайджана есть такие 
упоминания об албанском названии, его зна-
чении: «Интерпретация, выдвинутая в по-
следнее время о названии «албанец», более 
правдоподобна. Согласно этой интерпрета-
ции, название «Албан» используется туркме-
нами и казахами как этноним тюркского 
происхождения. У туркмен остался этноним 
«Алпан», а у казахов – «Албан». Алпанцы // 
албанцы обозначают определенные тюрк-
ские племена в Средней Азии. В таком случае 
этноним «албанцы» возник на основе 
древнетюркского слова ALP//ALB, означаю-
щего «храбрый, отважный». А «-an» в назва-
нии – это суффикс, обозначающий принад-
лежность или множественное число. В пол-
ном соответствии с этим объяснением имя 
«албанец» означает «храбрые, отважные». 

Это мнение, объяснение подтверждает и ха-
рактеристика «храбрый, отважный», которую 
античные авторы применяли к албанцам. От-
сюда можно сделать вывод, что тюркские 
племена были широко представлены в соста-
ве населения Албании» [2, с. 147]. 

Некоторые албанские сельские названия су-
ществуют на территории Азербайджана, и 
эти этносы сыграли особую роль в этногене-
зе азербайджанцев. Албанцы не являются 
иранскими этносами Манна-Мада-
Атропатена, как указывают некоторые ис-
торики. Албанский этнос имеет тюрское про-
исхождение. Историки указывают, что тер-
ритория Северного Азербайджана с IV века до 
нашей эры в античных источниках называет-
ся Албанией. Конечно, из того, что впервые 
название Албании и албанцев было упомяну-
то в связи с событиями IV века до нашей эры, 
нельзя сделать вывод, что они существовали 
здесь с этого века. Просто нет источника, ко-
торый упоминал бы об Албании до этого ве-
ка. Во всех древних источниках древнее насе-
ление территории Северного Азербайджана 
называется албанцами. 

На наш взгляд, уточнить этническую при-
надлежность любого этноса можно только, 
историко-лингвистическим путем. Как отме-
чает автор  Г. Казимов, ученый Г. Гейбуллаев 
делит албанские топонимы I тысячелетия 
нашей эры на две части: 

1) этно-топонимы, отражающие названия 
древних племен и народов, населявших Ал-
банию: Abant, Arajank, Arandjanak, Qanzak, 
Qoroz, Kanrapk, Kolb, Kolt, Mets-Arank, Mets-
Kolmank, Pazkank, Trtuqet, Tuç-Katak, Çol (Çul), 
Çor, Xarqlan, Xunanakert, Şakaşen, Şəki и др. Эти 
имена содержатся в дошедшей до нас на ар-
мянском языке книге «Албанская история». 
Их формы в азербайджанском языке – araz 
(Arasbar), aran, qarqar, gəncə, kəngər, peçeneq 
(biçənək), tərtər, kol, çul, çur, hun, sak (şaka) и др. 
Они составили компонент в формировании 
азербайджанских этно-топонимов. Например, 
Arazaxan körpü (Джебраильский р-н), Aran yeri 
(Физулинский р-н), Qarqar çayı, Gəncə şəhəri, 
Biçənək yaylağı (Нахчыванский р-н), Qarakollu 
kəndi (Джебраильский р-н), Çullu kəndi 
(Джебраильский р-н), Hunlar kəndi (Исмаил-
линский р-н), Şəki и все другие названия 
тюркского происхождения» [5, с. 73-138]. 
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В ходе истории названия Alpan сформировал-
ся ряд вариантов: Alban – Ağvan – Ağvanq – 
Alvan – Aran. 

2. Вторая часть топонимов – это названия, 
обозначающие ландшафт, что не составляет 
предмет нашего исследования. 

Отмечается, что в названии гидронима реки 
Alpan, находит свое отражение название пле-
мени, которое в свое время проживала в рай-
оне Лачин Азербайджанской Республики: 
«Так как река протекает вблизи села Şəlvə, то 
по названию этого села названа река Şəlvə» [1, 
с. 100]. Раньше река называлась Alpan. Он 
пишет: «Слово Şəlvə на курдском языке озна-
чает «мутная вода». Тот факт, что прежнее 
название реки было Alpan, а одноименный 
топоним повторялся и в Ходжалинском рай-
оне, свидетельствует о том, что рассуждения 
неубедительны» [1, с. 90]. 

Одним из этно-топонимов, обозначающих 
древнейший этнос на территории Азербай-
джана, является название села Kəmərli. В ми-
нувшем столетии на территории Армении и 
Азербайджана, в его западном регионе было 
большое количество сел, называемых Qəmərli, 
Kəmərli. На территории Ирана же зафиксиро-
ваны азербайджанские села Komar, Kemer, 
Kamara, Kamarabad, Qemar, Qamarabad (эти 
названия адаптированы к фонетике персид-
ского языка). Эти этно-топонимы отражают 
название древнейших «киммерийцев». По-
дробны сведения о киммерийцах, данные ав-
тором V века до нашей эры Геродотом: 
«Киммерийцы жили на северном побережье 
Черного моря. Когда скифы из Средней Азии 
внезапно появились в их стране, киммерий-
цы собрались на собрания, чтобы обсудить 
сложившуюся ситуацию. Рядовые киммерий-
цы заявили, что не хотят сталкиваться со 
скифами, и поэтому посоветовали собраться 
вместе и переехать в другое место» [5, с. 162]. 

Одним из этно-топонимов, связанных с 
названием древнейшего этноса на террито-
рии Азербайджана, является название села 
Göyərçinli (Джебраильский район). Те или 
иные названия деревень отражают название 
племени Kuyarçi. 

Фактически этноним kuyarçi произошел от 
этнонима kuqar (по Баскакову, в языке древ-
них печенегов звук “q” в других тюркских 
языках произносился как “y”). Название пле-
мени Quqarçi осталось в топонимах как 

Göyərçi (Göyərçin) и Göyərçinli. В Азербайджане 
также есть села Göyərçin и Göyərçinli [4, с. 70]. 
Это связано с названием птицы: «В связи с 
названием Göyərçin возникли следующие то-
понимы: Göyərçin qayası (Геранбойский, Ла-
чинский, Самухский районы), Göyərçinli dağ 
(Абшеронский и Джебраильский районы), 
Göyərçinli təpə (село Минкенд Лачинского 
района) и другие. Причиной появления оро-
нимов, названия которых отмечены, была 
птица-голубь, встречающаяся там [1, с. 108]. 

Мы не согласны с этим мнением. На наш 
взгляд, эти топонимы связаны не с именем 
птицы, а с названием племени «kuyarçi», как 
указывалось в предыдущих исследованиях. 

 «Деривационные потенции топооснов в рам-
ках внутрикатегориального словопроизвод-
ства не исчерпываются функцией выступать 
в качестве производящих основ только этно-
нимов. От топооснов могут быть образованы 
многочисленные существительные разных 
семантических групп» [6, с. 758]. Топонимы, в 
том числе этно-топонимы, занимают важное 
место в ономастическом пространстве языка. 
В связи с этим этно-топонимия Азербайджа-
на отличается от этно-топонимических слоев 
других стран своими уникальными особен-
ностями. Тысячелетняя история азербай-
джанского народа – культурная, этническая и 
политическая – в той или иной степени нахо-
дит свое отражение и в этно-топонимах, со-
храняя свои следы. Значительные сведения 
об очень сложном и противоречивом этниче-
ском составе Азербайджана можно получить 
и через этно-топонимы.  

Этно-топонимы возникают на основе назва-
ний племени, народа, рода и др. Например, 
Axtaçı, Balıqçı, Kəpənəkçi, Keçili, Ləki, Aşağı Ləki, 
Orta Ləki, Qılıçlı, Bəydili kəndi, Oğuz rмаayonu, 
Qıpcaqlar kəndi, Bucaq kəndi и др. 

Этно-топонимы Азербайджана являются ис-
торически активной категорией, живым ис-
точником информации, до наших дней со-
храняющей в этнических единицах историю, 
культуру, этнографию, фольклор и язык 
древних племен, народов. Более глубокое 
изучение этнографической и этнической ис-
тории азербайджанского народа возможно 
через эти единицы. Корпус этно-топонимов 
Азербайджана в языковом отношении бази-
руется на этнической основе. Эти основы со-
стоят из племенных названий: Türkoba kəndi, 
Bucaq kəndi, Qıpçaq kəndi и т. д. 
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Этно-топонимика как наука богата лингви-
стическими фактами. Известно, что этно-
топонимы считаются одними из древнейших 
пластов систем названий. 

Лингвист В. Никонов выдвинул такое мнение 
о происхождении этно-топонимов: «Если то-
понимы, основу которых составляет этноним, 
названы людьми, не проживающими на дан-
ной территории, то они не могут распростра-
няться на ту территорию, где проживает 
единый этнический народ. Этнонимы, вы-
полняющие, как правило, функцию диффе-
ренциации этнической принадлежности 
населения, называются этно-топонимами» [7, 
с. 13]. Мы согласны с этим мнением. На наш 
взгляд, топонимы являются продуктом этни-
ческой памяти коренного населения и луч-
шим средством еще раз доказать этническую 
принадлежность населения. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Этно-топонимы Азербайджана имеют ис-
торический, структурно-типологический и 

семантический характер. Исторические све-
дения об этно-топонимах Азербайджана со-
ответствуют этно-топонимам других тюрк-
ских народов. Ойконимы, повторяющиеся в 
Азербайджане, иногда отличаются по опре-
делению. Ойконимы носят этнонимический 
характер и выражают семантику.  

2. Этимология позволяет изучить происхож-
дение и историю слова или морфемы. Этимо-
логический анализ позволяет определить 
первичное значение этно-топонимов в раз-
личных языках и их общие связи. На терри-
тории Азербайджана проживали абориген-
ные племена, которые в процессе развития 
земледелия и скотоводства распространи-
лись на другие территории. 

3. Существует различные мнения относи-
тельно происхождения топонима Göyərçin, 
однако исследователь считает, что название 
связано с именем племени kuyarçi, которое 
находилось в степях Южной Руси в раннем 
Средневековье. 
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