
1 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Тольяттинский государственный университет" 

 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Кафедра "История и философия" 

46.03.01 "История" 

Историческое краеведение 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

на тему: "Топонимический аспект освоения Ставропольского района ( 

XVI - конец XX в.)". 

 

Студент            В.Д. Ленкевич    
                                                            (И.О.Фамилия)                                            (Личная подпись) 

 

Руководитель  к.и.н., доцент Н.М. Румянцева  
                                                            (И.О.Фамилия)                            (Личная подпись) 

 

 

Допустить к защите 

 

Заведующий к. ист.н., доцент,О.А. Безгина                                 ____________ 

 

"____" ____________ 2017 г. 

 

 

Тольятти, 2017 



2 
 

Аннотация  

к бакалаврской работе на тему "Топонимический аспект освоения 

Ставропольского района ( XVI - конец XX в.)" 

Выполнена студентом Тольяттинского государственного университета, 

кафедры "История и философия" Ленкевичем Владимиром Дмитриевичем 

Актуальность исследования состоит в том, что топонимы являются 

широким понятием, охватывающим все географические названия. Также 

важным моментом является тот факт, что топонимы - продукт человеческой 

деятельности, что делает их источником исторической информации. По 

происхождению, видоизменению и смене топонимических систем можно 

проследить исторические процессы на рассматриваемой территории - 

Ставропольского района, топонимическая система которого формировалась и 

изменялась в течение долгого времени. Кроме того, исследование локальной 

топонимики позволяет выявить особенности общероссийской 

топонимической системы. Ещё одной стороной актуальности работы 

является то, что топонимика является достаточно молодой наукой, стоящей 

на стыке лингвистики, филологии и истории, но в данной работе 

анализируется именно исторический аспект - в комплексе условий и времени 

формирования топонимов. 

Цель работы - изучение этапов освоения части нынешнего 

Ставропольского района и их особенностей на основе анализа и сравнения 

топонимов данной территории, возникших в результате процесса освоения, а 

также соответствующего законодательства. 

Задачи исследования. 

1. Проследить процессы заселения и освоения части территории нынешнего 

Ставропольского района в дореволюционный и советский периоды; 

2. Исследовать топонимы, возникшие в процессе освоения данной 

территории; 

3. Проследить начало правового регулирования топонимических изменений 

Ставропольского района в дореволюционный период; 
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4. Сравнить и выявить изменения, произошедшие в правовом регулировании 

топонимических процессов в советский период; 

5. Проследить историю изменения топонимической системы 

рассматриваемой территории в советский период. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, четырёх параграфов, 

заключения, списка литературы и приложения. 

Основные выводы бакалаврской работы 

Топонимическая система Ставропольского района  в дореволюционный 

период (c XVI века по 1917 год) характеризуется саморегуляцией, активным 

участием в её формировании местного населения, интересом государства, с 

XVIII века, только к крупным населённым пунктам (Ставрополю). Само 

топонимическое законодательство только начало развиваться, поэтому 

специализированные органы по наименованию и переименованию 

отсутствовали, данные вопросы решались Коллегией иностранных дел, 

сенатом или непосредственно императорским указом. Составители карт и 

правил фиксации новых топонимов сами решали вопросы написания. 

Советский период характеризуется повсеместным вмешательством 

государства в топонимику, идеологизацией и политизированностью 

процессов формирования топонимической системы, отстранением населения 

от формирования топонимов, потерей самобытности топонимов. Также в 

формировании топонимики стали играть важное значение процессы 

урбанизации. В Ставропольском же районе какие-либо значимые изменения 

происходить с 50-х годов - при постройке Куйбышевской ГЭС и переносе 

Ставрополя на новое место. Многие же названия прочих населённых пунктов 

остались без изменений. Существенно изменилось и топонимическое 

законодательство. Появились специализированные органы, ответственные за 

наименование и переименование, а сам процесс начал жёстко 

регулироваться. 
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Введение 

Актуальность темы. 

В нашей работе рассматривается процесс освоения нынешнего 

Ставропольского района в его топонимическом аспекте.  

Топонимы - широкое понятие, охватывающее все географические 

названия, которые можно разделить на группы. Существуют естественные 

или природные топонимы, связанные с особенностями рельефа, например, 

названия рек, морей, озёр или названия гор. Существуют топонимы по 

масштабу, например, микротопонимы - совокупность местных, небольших 

объектов, а также, соответственно, макротопонимы - обширные, не имеющих 

чётких границ объекты. Существует множество топонимов, появившихся в 

результате человеческой деятельности, например, названия населённых 

пунктов и внутригородских объектов, переименованные географические 

названия, а также названия, в основе которых лежат имена людей.  

Также топонимы являются важным источником исторической 

информации. По их происхождению или изменению можно проследить как 

особенности развитие определённой территории в процессе её освоения, так 

и общероссийские тенденции. Кроме того, необходимо знать, каким образом 

данные названия закрепляются - в народном сознании или в официальных 

документах. Соответственно, в первом случае поможет изучение языка, 

культуры и практических интересов местного населения, а во втором - 

изучение соответствующего топонимического законодательства, 

общероссийского и местного. 

Ставропольский район отличается разнообразием географических 

объектов, как природных, так и появившихся в результате человеческой 

деятельности в процессе его освоения. Топонимические пласты нынешнего 

Ставропольского района принадлежат различным временным периодам и 

различным языкам, формировавшимся в течение долгого времени. Также 

можно сказать, что процессы формирования топонимов в дореволюционный 

и советский периоды - два совершенно разных процесса со своими 
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особенностями. Исследуя и сравнивая дореволюционный и советский 

периоды, можно сделать выводы о том, демонстрирует ли современная 

топонимическая система преемственность к одному из этих этапов, если 

учитывать тот факт, что в советский период чувство преемственности к 

дореволюционной топонимической системе отсутствовало практически 

полностью. 

Ещё одной стороной актуальности исследования является то, что сама 

топонимика стоит на стыке таких наук, как лингвистика, филология и 

история. Стоит отметить, что в большинстве работ по схожим темам 

основное внимание уделяется лингвистическому аспекту происхождения 

топонимов и в меньшей степени - историческому, что, возможно, связано с  

молодостью топонимики как науки. В данной же работе изучение топонимов 

будет представлено в первую очередь в историческом аспекте - в комплексе 

условий и времени их формирования. Также изучение топонимов какой-либо 

отдельной территории позволяет сделать определённые выводы о развитии 

общероссийской топонимической системы. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Исследования по данной теме можно разделить на три периода: 

дореволюционный, советский и современный. Стоит отметить, что большая 

часть исследований представлена работами, в основном затрагивающими 

развитие топонимической системы какого-либо отдельного региона России, 

но путём анализа и сопоставления подобных работ можно выявить 

общероссийские тенденции в топонимике, особенно это будет важно при 

исследовании советского периода, когда топонимическая система страны и 

законодательство в данной области были унифицирована.     

Дореволюционные исследования по данной теме носят в основном 

описательный характер и затрагивают какой-либо отдельный регион, почти 

на затрагивая общероссийскую топонимику и соответствующее 
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законодательство. Для данной работы был рассмотрен труд 
1
 Масленицкого 

Т.Д., описывающего города и уезды Симбирского наместничества. В данной 

работе также представлены исследования жизни и быта нерусских народов, 

населяющих уезд, а также статистические данные по социальному составу 

населения. Также в данной книге содержится подробное описание 

Ставрополя. 

Значительное количество литературы по данной теме принадлежит 

советскому периоду. В этот период можно выделить несколько работ, 

затрагивающих как общероссийские тенденции развития топонимической 

системы страны, так и какого-либо отдельного региона. Как правило, 

послереволюционные изменения в топонимах авторы характеризовали 

достаточно объективно и считали эти явления определённым 

переосмыслением предыдущей топонимической системы. Одними из 

основных исследований по данной теме являются работы В.А. Никонова, 

А.В. Суперанской, а также Е.М. Поспелова. Первые работы по топонимике 

начинают появляться с 60-х годов. 

Одним из первых исследователей данной темы был В.А. Никонов. В 

одном из своих трудов автор большое значение уделял основным 

положениям топонимики, как науки, а также основным аспектам 

происхождения названий 
2
. Также в книге приводятся примеры изменения 

названий в советский период, а также соответствующей законодательной 

базы. 

Другим автором множества исследований, касающихся топонимики, 

является А.В. Суперанская. В большинстве её работ так или иначе 

затрагивается процессы урбанизации и связь топонимики с ними. В статье о 

наименовании и переименовании в городах подробно разбирается такой вид 

                                                             
1
 Масленицкий Т.Г. Топографическое описание Симбирского наместничества. 1780 г. - 

URL:  

http://ulrgo.ru/region/elibrary/books/Maslenitskiy_T.G._Topograficheskoe_opisanie_Simbirskog

o_namestnichestva._1780_g.pdf - (Дата обращения: 23.10.2016). 
2
 Никонов В.А. Введение в топонимику. М.: Наука, 1965. - 179 с. 
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микротопонимов, как улицы. Автор разделяет городские топонимы на 12 

различных групп, и выделяет особо значительный период потребности 

государства в переименованиях - это послереволюционный период, когда 

коренным изменениям подверглась вся топонимическая система страны 
3
. 

Также была рассмотрена работа исследователя Е.М. Поспелова. В книге 

о названиях городов автор исследует изменения топонимической системы 

СССР, связывая их с культом личности и идеологией. Автор анализирует не 

только как имена влияли на формирование топонимической системы, но и 

законодательство в данной области, а также государственные органы, 

отвечающие за наименования и переименования. Также автор рассматривает  

города, чьи названия были изменены хоть раз, суть происхождения новых 

названий и обстоятельства их появления 
4
. 

Также существуют работы исследователей, касающихся не всей 

топонимической страны в целом, а какого-либо отдельного региона. Пусть их 

исследования не касаются рассматриваемой территории, но в каждой работе 

даются основные положения топонимики, а также процессы и изменения в 

ней в дореволюционный и советский периоды. Путём сопоставления данных 

работ может быть полезным для определения общих тенденций развития 

топонимической системы различных регионов в различные периоды. Для 

работы были рассмотрены труды И.А. Воробьёвой, В.Г. Гниловского. 

В труде  И.А. Воробьёвой в основном представлена топонимическая 

система Западной Сибири 
5
. В данной книге автор через призму топонимики 

рассматривает географические названия, как сменяющие друг-друга 

исторические пласты, по которым можно проследить этапы развития этой 

территории, расселение народов по ней, а также их культуру и социально-

экономические развитие. 

                                                             
3
 Суперанская А.В. Наименования и переименования в городах. Изучение географических 

названий // Вопросы географии. М., 1966. сб.70. С. 86-96. 
4
 Поспелов Е.М. Имена городов: вчера и сегодня (1917—1992): Топонимический словарь. 

URL: http://www.history-ryazan.ru/node/13785 - (Дата обращения: 23.10.2016). 
5
 Воробьёва И.А. Язык земли: о местных географических названиях Западной Сибири. - 

URL: http://fanread.ru/book/7248682/?page=1 - (Дата обращения: 23.10.2016). 
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Другой работой, в которой рассматривается топонимика уже отдельного 

город - Ставрополя в Ставропольском крае, является статья В.Г. Гниловского 

6
. В данной работе автор анализирует внутригородские топонимы, т.е. улицы, 

проспекты и проезды в дореволюционный и советский период, и разделяет 

их на несколько типов. Стоит отметить, что в систематизации городских 

топонимов автор опирается на работы А.В. Суперанской, уже упомянутой 

выше. Также в данной работе приводятся статистические данные о 

количестве улиц и проценте различных типов названий среди них. Эта работа 

будет также полезная для понимания процесса возникновения новых 

топонимов. 

Значительное количество исследований также относится и к 

современному периоду. Здесь уже появляются не только исследования по 

топонимике  общероссийского и краеведческого характера, но и подробный 

разбор топонимического законодательства дореволюционного и советского 

периода. 

Важной работой для исследования является энциклопедия географа-

урбанолога  Г.М. Лаппо. В его энциклопедии можно почерпнуть большое 

количество информации о различных городах России, в том числе и об 

истории происхождения их названий 
7
. 

Ещё одной работой, затрагивающей топонимическую систему страны, 

являете диссертация С.А. Никитина 
8
. В данной работе затрагивается процесс 

происхождения и изменения топонимической системы страны, 

происходящей через определённое время, и взаимодействие этой системы с 

органами власти. Автор разделяет топонимы на традиционные, т.е. 

изменяющиеся в течение долгого времени, и формирующиеся в результате 

                                                             
6
 Гниловской В.Г. Очерк топонимии города Ставрополя // Материалы по изучению 

Ставропольского края - URL: http://www.altstav.ru/stv/stv197.php - (Дата обращения: 

23.10.2016). 
7
 Города России. Энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. - 562 с. 

8
 Никитин С. А. Лингвистические аспекты переименований географических объектов в 

России: Автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук. - URL: https://vivaldi.nlr.ru/bd000060783 - (Дата обращения: 23.10.2016). 
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географических особенностей региона и языковой системы местного 

населения. Вторым видом топонимов являются декретные, т.е. получающие 

своё название в связи с решением органов власти и т.д., и в итоге 

утрачивающие первоначальное значение, формировавшиеся в течение 

долгого времени. В итоге они приобретают новую функцию - 

стилистическую или политическую. Также была рассмотрена статья этого же 

автора, в которой затрагиваются топонимические процессы страны с 1918 по 

1930-е годы 
9
. 

Также для работы были рассмотрены статьи исследователей В.П. 

Андреева и А.И. Кушталова, в которых изучается культ личности и влиянии 

его на топонимическую систему страны в советские годы.  

В своей статье В.П. Андреев рассматривает изменения в топонимике в 

первые годы после революции и до 1940-го года. Автор показывает, каким 

образом большевистская власть избавлялась дореволюционных памятников и 

названий и заменяла их на новые, отражающие завоевания революции и 

возвеличивающие имена новых вождей 
10

. 

Похожие проблемы рассматривал в своём очерке о топонимике и А.И. 

Кушталов. Он описывает характерные особенности, сопровождавшие 

перемены в топонимической системе СССР, а также приводит процентные 

показатели топонимов, названных именами представителей высшей власти 

страны в связи с культом личности 
11

. 

В ещё одном труде исследователя В.А. Попова можно узнать не только 

про городскую топонимику Воронежа, но и про общероссийские тенденции, 

                                                             
9
  Никитин С.А. Революция и география // Отечественные записки, 2003.  № 2 (11). – URL: 

http://magazines.russ.ru/oz/2003/2/nik-pr.html - (Дата обращение: 12.11.2016). 
10

 Андреев В.П. Топонимика и идеология в Советской России. - URL: 

http://toponimika.ru/index.php?id=3 - (Дата обращения: 23.10.2016). 
11

 Кушталов А.И. Очерки домашней топонимики. - URL: 

http://samlib.ru/k/kushtalow_a/toponim.shtml - (Дата обращения: 23.10.2016). 
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касающиеся топонимики и топонимического законодательства в 

дореволюционный, советский и постсоветский периоды 
12

.  

Важную роль для исследования играют работы, изучающие 

непосредственно Ставропольский район, его населённые пункты и сам город 

- Ставрополь-Тольятти. 

В статье О.Н. Вещевой 
13

 подробно рассказывается о формировании 

городской топонимической системы Ставрополя-Тольятти, а также о роли 

исторических источников в изучении топонимов. В данной работе 

формирование городских топонимов рассматривается с XVIII века и вплоть 

до наших дней. 

Также в историческом очерке 
14

 содержится подробная информация о 

Ставропольском районе, Самарской Луке и городе Ставрополь-Тольятти на  

различных этапах их развития. В данной книге также говорится об освоении 

данной территории народами, её населяющими, а также об образовании 

вследствие этого топонимов. 

В книге В. А. Овсянникова 
15

 можно найти сведения не только о 

городской культуре Ставрополя - Тольятти в советский период, но и узнать о 

появлении названий новых топонимов и истории их происхождения. 

"Исторические хроники Ставрополя - Тольятти" 
16

 - данная книга 

содержит точную хронологическую подборку, в которой представлена 

история рассматриваемой территории на всём протяжении её развития. 

Данная книга может понадобиться для выделения этапов, на которых могли 

образоваться соответствующие топонимы. 

                                                             
12

 Попов П. А. Воронеж: История города в названиях улиц. - URL: 

http://bvf.ru/forum/archive/index.php/t-680593.html- (Дата обращения: 23.10.2016). 
13

 Вещева О.Н. Исторические источники и их значение в восстановлении топонимики г.о. 

Тольятти / О.Н. Вещева. Тольятти : ТГУ, 2015. - С.257-262. 
14

 Ставрополь-Тольятти. Предыстория: Краеведческое издание. Самара: Изд-во "Книга", 

2008. - 200 с. 
15

 Овсянников В.А.  Ставрополь — Тольятти. Страницы истории. Часть II. Дела и люди. - 

URL: http://disus.ru/knigi/390566-1-v-ovsyannikov-stavropol-tolyatti-stranici-istorii-chast-dela-

lyudi-tolyatti-1999-633-2r-4-sam-2-tol-034-h.php - (Дата обращения: 23.10.2016). 
16

 Горишная О.Г. Исторические хроники Ставрополя - Тольятти. Самара: Издательский 

дом "Агни", 2007. 
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В книге "Самарская топонимика" 
17

 от коллектива авторов представлен 

наиболее полный список топонимов Самарской области. В книге указаны 

истоки зарождения названий топонимов, время их происхождения, а также 

их местонахождение.  

Также для работы была рассмотрена справочная литература, в которой 

можно найти информацию по теме исследования.  

В справочном издании самарской библиотеки "О происхождении 

названия Жигулёвской горы" 
18

, можно узнать о теориях и гипотезах 

происхождения данного топонима. Также в справочнике "Улицы нашего 

города. Тольятти" 
19

 можно узнать о всех улицах Тольятти, когда и в честь 

кого они получили свои названия. 

Из информационных ресурсов, рассмотренных для данной работы, был 

сайт городской тольяттинской мэрии 
20

. На данном сайте содержатся 

исторические сводки о топонимах Самарской Луки, в особенности - о 

различных населённых пунктах и происхождении их названий. 

Цель работы - изучение этапов освоения части нынешнего 

Ставропольского района и их особенностей на основе анализа и сравнения 

топонимов данной территории, возникших в результате процесса освоения, а 

также соответствующего законодательства. 

Задачи исследования. 

1. Проследить процессы заселения и освоения части территории нынешнего 

Ставропольского района в дореволюционный и советский периоды; 

2. Исследовать топонимы, возникшие в процессе освоения данной 

территории; 

                                                             
17

 Барашков А.Г. Самарская топонимика / А.Г. Барашков, Э.Л.Дубман, Ю.Н.Смирнов. 

Самара. 1996. - 192.с. 
18

 О происхождении названия Жигулёвской горы. Библиографические разыскания. 

Самара, 2000. - 15 с. 
19

 Улицы нашего города. Тольятти: справочник. Тольятти, 2004. - 125 с. 
20

 Мэрия городского округа Тольятти. Официальный портал: [Электронный ресурс]. 

Тольятти, 2004 - 2014. - URL: http://www.tgl.ru/  - (Дата обращения: 19.03.2017). 
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3. Проследить начало правового регулирования топонимических изменений 

Ставропольского района в дореволюционный период; 

4. Сравнить и выявить изменения, произошедшие в правовом регулировании 

топонимических процессов в советский период; 

5. Проследить историю изменения топонимической системы 

рассматриваемой территории в советский период. 

Объект исследования.  

Объектом исследования являются топонимы части нынешнего 

Ставропольского района, Самарской Луки и Жигулёвских гор, а также города 

Ставрополя - Тольятти.  

Предмет исследования.   

Предметом исследования являются история и особенности освоения 

рассматриваемой территории через топонимический аспект, т.е сменяющие 

друг-друга пласты топонимов, а также анализ топонимического 

законодательства, нормативных актов и государственных органов в 

дореволюционный и советский период. 

Хронологические рамки исследования.  

Временные рамки исследования охватывают дореволюционный и 

советский период освоения края и развития топонимической системы. 

Временные рамки дореволюционного этапа - с XVI - до начала XX века, а 

советского - с 1917 - до начала 90-х годов. Нижняя и верхняя рамки 

дореволюционного периода обуславливается началом освоения Российским 

государством рассматриваемой территории и до момента смены власти на 

советскую. Рамки же советского периода обуславливаются установлением 

советской власти на рассматриваемой территории и вплоть до 90-х годов.  

Территориальные рамки исследования.  

Территориальными рамками работы является часть нынешнего 

Ставропольского района - Самарская Лука, левый берег реки Волги, 

Жигулёвские горы. Данные территориальные рамки обуславливаются 

процессами заселения и освоения данных территорий, а также появлением 
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вследствие этого множества топонимов. Из рассматриваемых топонимов 

левого берега основным является город Ставрополь-Тольятти, а также его 

внутригородская система и окрестности в дореволюционный и советский 

периоды. 

Методология и методика исследования. 

В данной работе был применён историко-сравнительный метод. На 

основе этого метода сравнивались топонимические системы 

Ставропольского района двух периодов. Также в работе применялся 

историко-реконструкционный метод. Согласно данному методу - по 

источникам, воспоминаниям и соответствующей литературе удалось 

воссоздать образ Ставрополя-Тольятти, а также множества рассматриваемых 

топонимов. Ещё одним методом является историко-типологический. Данный 

метод будет использован при разделении топонимов на различные группы. 

Идеографический метод также был использован для индивидуального 

описания различных топонимов. 

Источниковая база. 

Источниковой базой для исследовательской работы являются материалы 

Управления по делам архивов г.о. Тольятти - делопроизводственные 

документы и периодическая печать. Кроме того, в работе были использованы 

различные нормативно правовые акты, затрагивающие топонимические 

процессы, а также источники личного происхождения и воспоминания. 

Из делопроизводственных материалов были рассмотрены журналы 

заседаний ставропольской городской думы за 1879 и 1886 годы. В них можно 

проследить работу ставропольской городской думы и её управы, 

деятельность которых заключалась в решении внутригородских проблем. 

Данный  источник может дать представление о работе этих органов и их 

влиянии на внутригородскую топонимику. Кроме того, журналы могут дать 

информацию об основных внутригородских топонимах самого города и его 

планировке.  
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К  группе законодательных источников относятся указы и 

постановлений СНК, ЦИК, ВЦИК и Президиума ВС СССР, в основном 

затрагивающих топонимическую систему страны в целом. Основными здесь 

будет ряд постановлений и декретов от СНК и Президиума ЦИК, начиная с 

1919 г. по 1936 г., которые упорядочили и поставили под контроль 

государства процесс наименований и переименований городов, населённых 

пунктов и прочих географических объектов, что в позволило преобразовать 

топонимику страны по культовой модели. Также особо важным будет  

постановление Президиума Верховного Совета от 1957 г. 
21

, которое 

запретило прижизненное наименование городов и населённых пунктов 

именами вождей и деятелей революции. Затрагивая топонимическое 

законодательство по Ставропольскому району, важным здесь является  

постановление от 1964 г. о переименовании Ставрополя в Тольятти 
22

. 

Также для формирования представления о топонимическом 

законодательстве стоит рассмотреть экспертное заключение языковеда М.В. 

Горбаневского о совершенствовании закона о названиях улиц, в котором 

автор анализирует современные закона о наименовании улиц и т.д. в Москве, 

но для нашей работы наиболее интересна проблема происхождения 

"мемориальных" названий улиц и прочих территориальных единиц в 

советское время 
23

. 

                                                             
21

  Об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных 

деятелей административно-территориальным единицам, населенным пунктам, 

предприятиям, учреждениям, организациям и другим объектам: Указ Президиума ВС 

СССР от 11.09.1957/ Президиум ВС СССР // Библиотека нормативно-правовых актов 

Союза Советских Социалистических Республик [Сайт]. URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_5220.htm - (Дата обращение: 12.11.2016). 
22

  О переименовании города Ставрополя Куйбышевской области в город Тольятти: Указ 

Президиума ВС РСФСР от 28.08.1964 г. / Президиум ВС РСФСР // Консультант Плюс 

[Сайт]. URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=24811#0 -  

(Дата обращение: 12.11.2016). 
23

 Горбаневский М.В. Экспертное заключение – совершенствовании закона о названиях улиц 

/М.В.Горбаневский// Pravmir.ru. Православие и мир [Сайт].  URL: 

http://www.pravmir.ru/ekspertnoe-zaklyuchenie-o-sovershenstvovanii-zakona-o-nazvaniyax-ulic/ - 

(Дата обращения: 23.10.2016). 
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Из группы периодической печати  стоит выделить газету "За 

коммунизм" за 1976 и 1978 годы. В данном источнике можно проследить не 

только повседневную жизнь жителей Тольятти, но и найти сведения об 

улицах города, их названиях, происхождении и органах, отвечающих за 

наименования и переименования. Затрагивая тему освоения, из источника 

можно извлечь сведения о строительстве районов города и формировании 

новых внутригородских топонимов.  

Из группы источников личного происхождения стоит выделить сборник 

документов и воспоминаний о городе с его основания и до 1950-х годов 
24

. В 

данном сборнике можно найти воспоминания деятелей культуры и науки, 

таких как - Ильи Репина, Петра Палласа, Алексея Наумова и других. Также в 

книге имеются фотодокументы из музея и личных архивов ставропольчан. 

Касаясь темы исследования, в книге также находятся данные об истории 

происхождения топонимов Ставропольского района. 

Научная новизна. 

Новизна работы состоит в попытке рассмотрения и сравнения двух 

крупных топонимических слоёв в дореволюционной и советский период, 

сформировавшихся на части территории Ставропольского района в процессе 

его освоения. Чтобы проследить полную картину изменений на местном 

уровне, были также исследованы общероссийские тенденции в топонимике и 

соответствующая нормативно-правовая база. 

Структура работы. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, четырёх параграфов, 

заключения, списка литературы и приложения. 

Апробация работы.  

Материалы бакалаврской работы были представлены на Студенческих 

днях Науки в ТГУ - 2016 г., 2017 г. (3 место). 

 
                                                             
24

 Ставрополь-на-Волге и его окрестности в воспоминаниях и документах. Тольятти : 

Наследие, 2004. - 339 с. 
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Глава I. ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

1.1. НАЧАЛО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ТОПОНИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

 Топонимы - один из важнейших источников информации по 

историческому прошлому. По их происхождению, развитию и изменению 

можно выявить этапы освоения и развития различных территорий. Многие 

географические объекты на первых этапах освоения получают свои названия 

от населения исходя из отличительных черт рассматриваемой местности. 

Такие названия, как правило, не регламентировались государственным 

правом. В процессе же освоения новых территорий интересы государства 

начинают существенно расходится  с интересами местного населения. 

Потребность государства освоить и закрепиться на новых территориях 

вызывает необходимость упорядочить и узаконить все стихийные процессы, 

вследствие чего и появляется топонимическое законодательство.   

Первое, что можно отметить в дореволюционной топонимической 

системе - это её саморегуляция, невмешательство государства в эту область, 

малая доля политизированности. На раннем периоде развития топонимики 

государство не вмешивалось в процесс наименования топонимов, что 

способствовало появлению множества вариантов названий. Также в данный 

период каких-либо органов, регулирующих наименования и переименования 

не было. Такой подход был практичным в связи с тем, что многие поселения 

меняли свои названия вслед за сменой владельца этого поселения и, 

соответственно, отследить все изменения в то время не представлялось 

возможным. Государство же давало названия только значимым 

географическим объектам, а практические интересы местного населения ещё 

не пресекались.  
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Стоит сказать, что отсутствие контроля за процессом наименований со 

стороны государства, а также  интерес только к стратегически значимым 

объектам создаёт трудности по изучению нормативного права в этой области. 

Также основные выводы по дореволюционному топонимическому 

законодательству приходится делать по документам и материалам, 

касающимся вопроса наименований лишь косвенно, так как в связи с 

вышеназванными проблемами, самих указов о наименовании было мало. Тем 

не менее решить данную проблему можно, рассматривая карты местности  и 

планы городов.   

Первые попытки формирования топонимического законодательства 

можно проследить с XVIII века, когда начинает развиваться картография. 

Соответственно, чтобы составлять атласы и карты, требуется знать правила 

написание названий. Несмотря на то, что этими проблемами занимались 

учёные-исследователи, каких-либо определённых правил и представлений о 

правильном написании выработано не было. Особенно здесь стоит отметить 

позицию Географического департамента, согласно которой вопрос верного 

написания должен решаться самими составителями карт 
25

. Даже при 

проведении Генерального межевания в 1765 году вопрос топонимики 

упоминался лишь незначительно. Предполагалось, что при межевании стоит 

только лишь менять неблагозвучные названия. Также в 1864 году, при 

составлении Карты европейской России, всего лишь указывалось, что в 

вопросе написания названий следует придерживаться общепринятых правил 

орфографии 
26

.  

Интерес государства к топонимике появился в начале XVIII в. Особо 

активно государство вмешивалось в топонимическую систему в годы 

правления  Петра I, а также - Екатерины II. Это было связанно с 

проводимыми Россией военными действиями и новыми завоеваниями.  

                                                             
25

 Горбаневский М.В. Экспертное заключение –  совершенствовании закона о названиях 

улиц. - URL: http://www.pravmir.ru/ekspertnoe-zaklyuchenie-o-sovershenstvovanii-zakona-o-

nazvaniyax-ulic/ - (Дата обращения: 23.10.2016). 
26

 Там же. 
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Присвоение новых названий городам служило укреплению влияния на 

захваченных или освоенных землях, так как эти названия подчёркивали 

особую важность для государства новых земель и имели политическое 

значение 
27

. Исходя из этого, одной из особенностей топонимического 

законодательства того периода было присвоение названий, связанных не с 

особенностью местности, а с каким-либо важным событием или личностью. 

Каких-либо специализированных топонимических органов не требовалось. 

Названия давались "сверху" - по приказу правителя, и заверялись 

правительственным сенатом.   

В связи с усилившимся влиянием в XVII-XVIII веках европейской 

культуры на Россию, новые названия могли носить иностранное 

происхождение 
28

. Особое внимание уделялось названиям на греческом, 

голландском и германском языках. Также, в отличие от советского периода, 

влияние личности правителя на наименования было гораздо меньше, хотя и 

появлялись города, названные по именам правителей царствующего дома.  

 Что касается вопроса названий малых топонимов, таких как улиц, рек, 

озёр, сёл и т.д., то государство долгое время не придавало им какого-либо 

значения. Деревни и сёла могли получать названия по особенностям 

местности, по церквям, промыслам и т.д., но фактически, этот вопрос давался 

на откуп местным жителям. 

 Названия местных топонимов были связаны с географическими, 

этническими, функциональными или прочими особенностями и выходили из 

разговорной речи населения. Названия этих топонимов могли 

видоизменяться в определённый промежуток времени, приобретать 

максимально удобный для местных жителей вид, поэтому, как правило, 

очень трудно установить время образования топонима. Исходя из этого 

характерной особенностью наименования микротопонимов 

                                                             
27

 Никитин С. А. Лингвистические аспекты переименований географических объектов в 

России: Автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук. - URL: https://vivaldi.nlr.ru/bd000060783- (Дата обращения: 23.10.2016). 
28

 Там же. 
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дореволюционного периода является  их стихийный, нерегламентированный 

характер. В последней же четверти XVIII века начинает происходить 

постепенное изменение и упорядочивание топонимического 

законодательства, связанное с изменениями в обществе и социальной 

структуре, а также развитием городов 
29

.  

А теперь перейдём непосредственно к топонимическому 

законодательству, касающегося самого Ставрополя и рассматриваемой 

территории. Стоит отметить, что для дореволюционного периода характерно 

то, что государственных постановлений по наименованию или 

переименованию было не так много. В случае со Ставрополем, можно найти 

указ о его наименовании. 

Попытки регуляции топонимической системы на рассматриваемой 

территории начинаются с задумки строительства пограничной крепости-

поселения на берегу Волги. Распоряжение о постройке крепости было отдано 

императрицей в 1737 году, а строительство было поручено В.Н. Татищеву 
30

. 

Комендантом будущей крепости был назначен полковник А. И. Змеев.   

В.Н. Татищевым был создан план будущей крепости и поселения при 

ней, а также было придумано название для неё.  Первым вариантом названия 

было "Епифания", что в переводе с греческого означало "благовещение" или 

"просвещение" 
31

, однако это прошение было отклонено. В итоге  было 

принято другое решение - дать крепости название "Ставрополь". На 

греческом это означало "Город  Креста". В феврале этого же года вышел указ 

императрицы, по которому крепость теперь должна была именоваться 

"Ставрополем"  
32

. Стоит отметить, что согласно тексту указа, прошение о 

переименовании В.Н. Татищев подавал в коллегию иностранных дел, а позже 

                                                             
29

 Попов П.А. Воронеж: история города в названиях улиц. - URL: 

http://bvf.ru/forum/archive/index.php/t-680593.html - (Дата обращения: 23.10.2016). 
30

 Горишная О.Г. Исторические хроники Ставрополя - Тольятти. Самара: Издательский 

дом "Агни", 2007. С. 8. 
31

 Ставрополь-Тольятти. Предыстория: Краеведческое издание. Самара: Изд-во "Книга", 

2008. С. 192. 
32

 Горишная О.Г. Исторические хроники Ставрополя - Тольятти. Указ. соч. С. 10. 



23 
 

это название было подтверждено Сенатом,  что также говорит об отсутствии 

специализированных топонимических органов. Все подобные запросы 

отправлялись непосредственно в высшие эшелоны власти. Свой же герб -

крепость с чёрным крестом в золотом поле, город получил в декабре 1780 

года уже от Екатерины II 
33

. 

До и после строительства Ставрополя на рассматриваемой территории 

появлялось множество различных поселений, предназначенных для крестьян, 

переселенцев, крещённых калмыков. Их названия органами власти никак не 

контролировались, разве что заносились в карты. Единственное, что стоит 

отметить, некоторые сёла в официальных планах могли называться иначе. 

Например, к названием некоторых сёл могла добавляться приставка 

"слобода", что означало особый статус поселения. 

Большую роль в изучении топонимического законодательства играют не 

только названия городов и поселений, но и их улиц. Улицы являются 

микротопонимами, т.е. топонимами внутри какого-либо ограниченного 

пространства, в данном случае - города. Но стоит отметить, что названия 

улиц являются немаловажным источником информации об историческом 

процессе развития городов, т.к. именно по ним наиболее удобно можно 

проследить действие топонимического законодательства, пусть в то время 

ещё развивающегося. Стоит отметить, что совокупность внутригородских 

топонимов является гибкой и приспособляемой системой, способной 

меняться и существовать даже без наличия соответствующего 

законодательства. Изучить же эти топонимы можно по геометрическим 

планам Ставрополя (см.приложение №1). 

Долгое время топонимическое законодательство не касалось улиц, не 

было даже соответствующих указов о наименовании или переименовании.  В 

первых планах Ставрополя даже не предполагалось давать им какие-либо 

                                                             
33

 Масленицкий Т.Г. Топографическое описание Симбирского наместничества. 1780 г. 

URL: 

http://ulrgo.ru/region/elibrary/books/Maslenitskiy_T.G._Topograficheskoe_opisanie_Simbirskog

o_namestnichestva._1780_g.pdf - (Дата обращения: 23.10.2016).  
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названия. В планах было просто указаны здания и для чего они 

предназначались. Но во второй половине XVIII века после введения 

регулярной планировки городов требовалось привести к единой системе 

названия улиц. Впрочем, фактор стихийности был по-прежнему 

значительным. Как правило, многие названия не давались от официальных 

органов власти  какими-либо постановлениями или приказами, а наоборот, 

имена улиц, вышедшие из разговорного языка местных жителей, только 

лишь фиксировались властями в административных документах и 

планировках города. Многие из таких улиц в неизменённом виде 

просуществовали до советского периода. Также официальные органы власти 

могли систематизировать старые улицы, например, провести нумерацию, 

или, в случае, когда было несколько одинаковых, расположенных рядом 

улиц, власти сами могли дать им какие-либо названия 
34

, но из-за небольшого 

количества улиц Ставрополя, этого и не требовалось. 

В течение XIX века ситуация в топонимическом законодательстве в 

целом по России меняется. Законы в этой области становятся более 

упорядоченными, хотя влияние "стихийности" по-прежнему велико, однако, 

с 60 - годов XIX века появляются новые органы местного самоуправления. 

Были проведены городская и земская реформы, которые позволили 

населению городов и сёл самим ведать хозяйством городов и прочих 

населённых пунктов.  Для этих целей создавались земские собрания, а в 

городах создавались городские думы. Также выбирались исполнительные 

органы - губернские, земские и городские управы.  Теперь органы городского 

и местного управления могли в некоторой степени могли влиять на 

городскую топонимику - они могли переименовывать улицы, 

систематизировать их, т.е. проводить подробную их нумерацию, заносить 

названия в городские планы и т.д. 
35

 

                                                             
34

 Там же. 
35

 Там же.  
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В сентябре 1865 года 
36

  произошло первое заседание уездного собрания, 

а в 1873 году была создана городские дума и её управа. Они отвечали за 

благоустройство города, за медицинские учреждения, школы и гимназии. 

Управа ведали планировкой города и контролировали строительство новых 

зданий, т.е. давала разрешение о постройке, регламентировала их 

расположение, материал, из которых они должны быть построены, 

расстояние их нахождения друг от друга, также они ведали постройками 

питейных домов, что также легло в одно из названий внутригородского 

топонима 
37

. Управа отвечала за сдачу и расположение прилавков купцов на 

площади города 
38

. Также управа занималась и улицами. Теперь на домах 

могли вывешиваться и обновляться таблички с номерами и названиями. Это 

было нужно для занесения в полицейский реестр. 

Согласно рассмотренным архивным документам, функции городских 

управ в некоторой степени могли быть схожи с будущими топонимическими 

комиссиями в советский период.  Городская управа, а также особая комиссия, 

назначаемая управой  
39

, могли заниматься контролем и планировкой зданий 

в городе 
40

, их нумерацией и внесением в официальные документы, но 

непосредственно наименованием улиц управа не занималась. Это было 

связано, прежде всего, с особенностями самого города - улиц в нём было 

немного и большинство из них уже имели свои названия, поэтому нельзя 

проследить их деятельность в полной мере. Стоит также заметить, что 

большинство улиц города не меняли свои названия вплоть до советского 

периода. Однако, можно сказать, что несмотря на малое количество 

внутригородских топонимов, управы могли способствовать дальнейшему 

развитию города, на котором эта система топонимов могла бы сложиться, 

                                                             
36

 Горишная О.Г. Исторические хроники Ставрополя - Тольятти. Самара: Издательский 

дом "Агни", 2007.  С. 18. 
37

 Управление по делам архивов мэрии г.о. Тольятти. Ф.Б.К.-3. ОП.1. Д. 9. Л.9. 
38

 Управление по делам архивов мэрии г.о. Тольятти. Ф.Б.К.-3. ОП.1. Д. 8. Л.44. 
39

 Управление по делам архивов мэрии г.о. Тольятти. Ф.Б.К.-3. ОП.1. Д. 12. Л. 14. 
40

 Управление по делам архивов мэрии г.о. Тольятти. Ф. Б.К.-3. ОП.1. Д. 8. Л. 60-61. 
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даже если в этом процессе в основном принимало участие местное 

население. 

Подводя итоги, можно сказать, что на дореволюционном этапе 

топонимическое законодательство только начало развиваться и находилось, 

по сравнению с советским периодом, в усеченном виде. В основном, 

систематизацией топонимов занимались органы, только лишь косвенно 

связанные с этой областью. Определённое развитие топонимической системы 

началась только с деятельностью Петра I, когда стали появилась картография 

и правила написания географических объектов. Стоит отметить, что развитие 

топонимического законодательства было связано в основном с городами и 

внутригородскими топонимами, особенно это заметно уже в период земской 

реформы XIX века, когда стали появляться органы самоуправления, которые 

могли отвечать за наименование и переименование внутригородских 

топонимов. Вопросы  наименования меньших, чем города, топонимов по-

прежнему решались местным населением. Учитывая особенности 

Ставропольского района в дореволюционный период, большинство 

населённых пунктов были названы именно местными жителями, а если 

касаться внутригородских топонимов Ставрополя, то деятельность органов 

местного управления, как и действие топонимического законодательства, 

прослеживается в меньшей степени в связи с небольшим количеством этих 

топонимов. 
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1.2. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПОНИМЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

На дореволюционном этапе топонимы Ставропольского района 

формировались в течение долгого времени, что и обусловило их 

разнообразие и самобытность. Поэтому, чтобы представить себе полную 

картину формирования топонимической системы территории в процессе её 

освоения, нужно иметь представление о её ландшафте, основных событиях, 

происходивших на ней, о влиянии проживающих здесь народностей и их 

языка. Также на основании процесса освоения и смены топонимических 

слоёв нужно выделить периодизацию. Однако, данная периодизация будет 

достаточно условной в связи с тем, что определённые трудности вызывает 

определение точного времени появления топонимов.  Стоит отметить, что 

период до XVI века не будет рассмотрен в связи с тем, что на тот момент 

топонимическую систему рассматриваемой территории составлял 

значительный пласт тюркоязычных названий, не изученных на данный 

момент в полной мере.   

Первым этапом начала активного освоения российским государством 

данной территории можно условно назвать период с конца XVI в. - начала 

XVII в. Именно в это время в Поволжье появляются первые переселенцы, в 

основном - бегущие от крепостничества. Следующим этапом можно назвать 

временной промежуток с начала XVII в. и до 40-х годов XVIII в. - период 

хозяйственного освоения Поволжья до окончательного закрепления 

российского государства на этой территории путём постройки крепости 

Ставрополя, что даёт толчок к развитию внутригородской топонимики. 

Третий этап - вторая половина XVIII в. - 1917 год. Этот этап 

характеризуется уже не столь освоением новых земель, сколько  развитием 

внутригородской системы Ставрополя, появлением новых органов 

управления. После реформ 1861 года в уезде появились земские собрания, а в 

самом Ставрополе была создана городская дума. 
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Наименование какого-либо объекта местным населением обычно носит 

практическое значение. Следовательно, многие топонимов получали свои 

названия от местных жителей исходя из каких-либо особенностей. Со 

временем многие названия могут подвергаться изменениям в связи с 

определёнными процессами на данной территории. Эти процессы могут 

происходить в социальном составе населения или могут быть связаны с 

каким-либо историческим событием. Поэтому, изменения в топонимической 

системе можно представлять, как сменяющие друг-друга исторические 

пласты названий. Смена старых топонимов на новые может сопровождаться 

перемешиванием, изменением их вида и смысла. Стоит отметить, что 

изменения в топонимах наиболее заметно на городах и их микротопонимах. 

Крупные же природные топонимы наиболее устойчивы.  

Затрагивая вопрос языка, определённую сложность вызывает выявление 

первоначальных названий природных географических объектов. Названия 

некоторых из них могут восходить к неизвестным языкам или иметь 

несколько вариантов его происхождения. Дополнительные сложности в 

выявлении происхождения топонимов может вызвать анализ местного 

фольклора. Данные, извлекаемые из легенд и сказаний могут быть как 

полезны, так и противоречивы. В первую очередь это относится к природным 

топонимам. 

Большинство природных объектов на рассматриваемой территории 

были названы, как правило, ещё до появления Ставрополя и начала освоения 

данной территории. Одной из черт рассматриваемой территории является 

наличие рек, их рукавов и излучин. По рекам, как правило, проходили 

торговые пути, что только подчёркивает важность названий гидронимов для 

проплывавших по ним людей.  

Конечно же, в первую очередь стоит привести в пример гидроним 

"Волга". Сложности в выявлении его исторических корней связаны с тем, что 

чем древнее название, тем сложнее установить его происхождение. 

Сторонники славянских корней этого названия ссылаются на слово "влага".  
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Другие исследователи отсылают корни названия к финно-угорскому или 

балтийскому происхождению. Ещё одной гипотезой считается 

происхождение топонима от уже не существующих языков, что позволяет 

закрыть вопрос происхождения в связи с отсутствием первоначального 

варианта 
41

. 

На образование же топонимов также влияет ландшафт, на котором они 

расположены. Основной же ландшафт края представлен Самарской Лукой - 

изгибом реки. Происхождение названия данного топонима, в отличие от 

самой реки, довольно-таки легко и просто проследить. Оно произошло от 

термина "лука", обозначающего поворот реки в виде дуги, образующей 

полуостров 
42

.  

К оронимам же интерес исследователей проявляется в меньшей степени 

43
. Жигулёвские горы - горный массив, образующий изгиб реки Волги. 

Теорий происхождения данного названия несколько. Впервые это название 

упоминается в народном фольклоре с середины XVI века 
44

. Наиболее 

вероятная теория состоит в том, что горный массив был традиционно назван 

по находящемуся рядом посёлку. Название села, в свою очередь, связано с 

его создателем - переселенцем по прозвищу Жигуль. Насчёт же значения 

самого слова "Жигули" есть несколько мнений. Оно может происходить от 

глагола "жечь", или, описывая человека, от "жигулистый" - тощий, худой. 

Существует ещё одна теория, которая говорит о том, что данное слово имеет 

тюркское происхождение, и означает "запрячь", в том смысле, что сам 

горный массив похож на "упряжку" 
45

. Точного времени появления данного 

названия нет. Согласно одной из теорий, время происхождения топонима - 
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2008. С.144. 
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XVII век. Впервые данное название опубликовал исследователь Пётр Паллас 

46
.  

История же зарождения других топонимов Самарской Луки связана с 

народными движениями и процессами, происходивших на данной 

территории. Значительный период составляет нахождение здесь 

тюркоязычных народов. Присутствие иноземных народов и их язык, серьёзно 

повлияли на топонимический пласт. Стоит отметить, что большинство 

иноземных топонимов имеют разные источники, но почти все относятся к 

тюркскому языку. Пласт этих названий не изучен в полной мере 
47

. Далее мы 

более подробно рассмотрим несколько периодов, затрагивающих освоение 

территории целом как до постройки города Ставрополя, так и после него.  

Первым этапом освоения данной территории российским государством 

можно назвать период с XVI века - начала XVII века. После победы над 

Астраханским и Казанским ханствами, Поволжье вошло в состав 

Российского государства. В этот период происходило заселение 

рассматриваемой территории, стали развиваться земледелие, промысли и 

торговля, строились деревни и поселения. Новые территории стали занимать 

светские и церковные феодалы. Также некоторые крестьяне, в основном - 

государственные, переселялись самостоятельно. В течение XVI - XVII веков 

переселенцы основали множество новых поселений на Самарской Луке. 

Период освоения края с конца XVI - начала XVII века  можно назвать 

"казачьим" 
48

. Жигулёвские горы, а также Самарская Лука - 

труднопроходимые области, способные укрыть множество людей. 

Казачество постоянно росло за счёт скрывавшихся крестьян, что и 

обусловило чуть позже появление названий, связанных с этим периодом.  

                                                             
46
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Поэтому, на Самарской Луке можно найти такие топонимы, как село 

Ермаково, названное в честь казацкого атамана Ермака 
49

. Ещё одним селом с 

подобным названием является деревня Кольцово. Основаны эти селения 

были в 70-е года XVII века. Из природных объектов можно назвать Утёс 

Шелудяк в Жигулях, получивший название в честь атамана Фёдора. 

Происхождение же топонима "Молодецкий курган" спорно в связи с 

легендами народного фольклора. По одной из теорий, название кургана 

может быть связано с местом сбора "беглых молодцев", укрывающихся здесь 

от властей 
50

. 

Кроме природных объектов отдельно стоит упомянуть названия 

деревень и сёл. Появление поселений означает о продвижении и освоении 

государством определённой территории, а изучение их названий может дать 

информацию как о быте населения, так и о географических особенностях 

местности, фольклоре или какой-либо личности. Здесь можно выделить 

несколько групп названий:  

1) По географическим объектам - самая крупная группа. Такие названия 

преобладали и были связаны с отличительными чертами местности - с 

рельефом или природными объектами.  

2) По имени. Топонимы этой группы произошли от имени или 

прозвища.  

3) Топонимы самой разнообразной тематики. Например, в эту группу 

могут входить названия, связанные с какими-либо промыслами или 

церквями, расположенными рядом с поселением. Также сюда можно отнести 

сёла с нерусскими корнями. 

 Поселения на Самарской Луке появлялись как до постройки 

Ставрополя, так и после. Приведём в пример некоторые из них. Одним из 

первых можно назвать село Усолье. Оно было основано в 1550 году, а позже 

было передано купцу Семёну Строганову вместе с соляными варницами, 
                                                             
49
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50
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находящимися на левом берегу недалеко от Куньей Воложки 
51

. Стоит 

отметить, что промысловая деятельность добытчиков соли проходила 

недалеко от будущей крепости Ставрополя. Именно этот факт и породил 

мнение о допетровском происхождении города 
52

. Своё же название село 

получило по расположению основного промысла - по месту добычи соли. В 

1632 году было названо Надеинским Усольем по имени нового владельца 
53

. 

В дальнейшем Усолье ещё не раз сменяло своих владельцев. Также отдельно 

стоит упомянуть сёла, связанные с названиями церквей. Здесь можно назвать 

село Рождествено, названное по расположенному рядом храму 
54

. Впрочем, 

двойное название имели все сёла, в которых находились церкви. 

Большинство сёл, как правило, назывались исходя из особенностей 

местности, на которой они были расположены. Примеров здесь много. В 

середине XVII века были построены сёла Ширяево, Выползово, Подгоры. 

Название села Ширяево было достаточно распространённым топонимом, 

корни которого относятся к русскому диалекту. Само слово здесь 

применяется в значении "широкий" и связано с местом, где село появилось - 

рядом с буераком, т.е. оврагом. Также ещё стоит отметить село Выползово, 

название которого может означать как "предместье, крайний дом", так и 

"затопляемая низина " 
55

. Название же села Подгоры обозначает нахождение 

у подножья гор. 

Одним из примеров гибкости дореволюционных названий является село 

Шоркин Буерак - так оно называлось до переноса на другое место. После 

этого оно стало именоваться Берёзовым - тут корни названия достаточно 

ясны. Стоит отметить, что топонимы, названные по растениям или деревьям, 

являются довольно-таки распространёнными. Из таких сёл стоит назвать 
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Торновое 
56

. Его название образовано от слова "торн", обозначающего 

заросли слив. Посёлок Осиновый Буерак был назван по расположенному 

рядом оврагу и осиновой роще соответственно, а позже село стало 

называться Осиновкой. По такому же принципу названы сёла Берёзовый и 

Сосновый Солонец. Также стоит упомянуть село Осиновку - оно было 

построено уже в XVIII веке . 

Из основанных в 80-х года можно отметить село Переволоки. Данный 

топоним также является довольно-таки распространенным и обозначает 

место, где проходил волок судов по суше 
57

. Также создание некоторых сёл 

проходило с участием дворян - семьи Орловых. Например, так было создано 

ещё одно село - Кунеевка 
58

, построенное на Куньей Воложке.  

Также важно упомянуть слой топонимов, получивших название по 

чьему-либо имени или прозвищу, как уже раннее упомянутые сёла Ермаково 

и Кольцово. Не исключено и прозвищное происхождение названия села 

Бахилово 
59

. Уже позже, в честь одного из графов, было названо село 

Александровка. Ещё можно назвать село Фёдоровку, правда, находящемуся 

на другом берегу Волги. Оно также получило своё название от имени одного 

из помещиков 
60

. 

Из поселений, названия которых имеют нерусские корни, можно назвать 

Мордово, Моркваши, Севрюкаево. Как уже было сказано раннее, многие 

такие топонимы имеют тюркские и финно-угорские корни. 

Началом следующего этапа стало решение о постройке крепости-

поселения - Ставрополя. Этот этап характеризуется закреплением в 

Поволжье российского государства. Также постройка города давала 
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перспективы его роста в дальнейшем, что могло дать развитие новому слою 

топонимов - внутригородских. 

В 1734 году была учреждена Оренбургская комиссия. Её цель - 

дальнейшее освоение и обустройство края. С этой целью в 1736 году 

калмыкам-переселенцам предоставляют место для проживания. Опять же, 

присутствие калмыков и их язык отразился в некоторых топонимах. 

Для дальнейшего закрепления на землях также строились и укреплённые 

поселения. Начало постройки города положено распоряжением Анны 

Иоанновны от 20 июня 1737 года 
61

. Основателем крепости стал В.Татищев - 

управляющий Оренбургской экспедиции. Крепость и поселения вокруг неё 

предназначались для переселения на неё калмыков. Сам город имел 

стратегическое значение и также предназначался для обороны от ногайских и 

башкирских набегов.  

Географическое нахождение города - северный берег Волги в видимости 

от Жигулёвских гор, который имел название Кунья Воложка 
62

. Корни 

данного топонима могут быть отнесены к татарскому языку. Слово "кун" 

здесь было в значении "откуп". Слово же "воложка" могло обозначать 

притоки и рукава рек. По происхождению данного названия можно сделать 

вывод, что на данном место ловили рыбу по откупу, т.е. занимались рыбным 

промыслом 
63

. 

В 1738 году крепость была построена и заселена. Население составляло 

около тысячи человек. Уже в феврале следующего года крепость получила 

своё название - "Ставрополь". Сам город был отнесён к Оренбургской 

губернии. По воспоминаниям путешественника Петра Палласа, часть города 
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занимала сама крепость 
64

. Рядом с крепостью находились два собора - 

каменный и деревянный, а также слободы - солдатская и купеческая. Для 

служилых и административных лиц были построены канцелярия, школа и 

рынок. Всего зданий было несколько сотен. Можно сказать, что город уже 

обладал внутригородской системой, на которой мог сложиться свой слой 

топонимов. Прежде всего, к таким топонимам относились улицы города. 

Сначала стоит отметить, какие существуют группы названий улиц и 

какие из них были в Ставрополе: 

1) По именам личным. Как правило - это мог быть городской деятель или 

участник войны; 

2) Названия по группам лиц. Большая часть из них были ремесленники, а 

также купцы, населяющие данную улицу; 

3) По рукотворному объекту на этой улице; 

4) По объектам природной микротопонимики; 

5) По географическим объектам; 

6) По названиям церквей; 

7) По местоположению; 

8) По внешнему виду; 

9) По основному использованию; 

10) По повторяющимся названиям; 

11) Символические 
65

; 

  Первых улиц Ставрополя было мало. Свои названия они получили 

согласно тому, для чего (или для кого) предназначались. Первыми 

городскими топонимами стали слободы: Солдатская и Купеческая 
66

. Позже, 

по мере развития города, появляются новые названия улиц, которые в 
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первую очередь связаны с особенностями застройки и ремёслами 
67

. По 

данным названиям достаточно легко выявить эти особенности. 

Соответственно, на Солдатской находилась городской гарнизон; Плотницкая, 

Цеховая и т.д. были связаны с соответствующей трудовой деятельностью; на 

улице Забегаловской находились питейные заведения; на Купеческой, 

Базарной и Посадской находились магазины и прилавки, а также жилища 

мещан; название улицы Калмыцкой соответственно было связано с 

проживающими на ней калмыками. Единственной именной улицей здесь 

являлась Лузановская, названная в честь командира Лузанова. Согласно 

планировке Ставрополя от 1806 года, всего было 11 улиц, имеющих название 

(см. приложение №1).  

Улицы, как система внутригородских топонимов, являются более 

гибким и приспособляемыми к разным условиям 
68

. В первую очередь это 

было нужно для удобства местных жителей. Можно привести несколько 

примеров. Янчоковская улица сменила своё название на Апаковскую, где 

жили специалисты гончарного дела. Купеческая со временем стала 

Миллионной, а позже - Прибрежной 
69

. 

Также осваивались и земли рядом с городом. Они были переданы 

поселенцам-калмыкам для земледельческой обработки, в чём им должны 

были помочь русские крестьяне 
70

. Впрочем, калмыки предпочитали вести 

свой прежний образ жизни. Также для калмыков и служилых людей были 

также построены новые поселения. Соответственно, большая часть из них 

была названа  переселенцами. Из них можно привести в пример посёлки 

Чекалин, Ягодное, Ташла, Сускан, Курумоч, Сахча и прочие 
71

.   
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В этот же время появляются возможности для изменения в 

топонимической системе. Рассматривая планировку Ставрополя, можно 

прийти к выводу, что уже в начале XIX века в официальные планы уже 

заносились выше перечисленные названия внутригородских топонимов. 

Этому способствует развитие города: открывается суд, казначейство и т.д. В 

1842 году крепость получила статус города. Также несколько раз менялось 

территориальное и административное отношения рассматриваемой 

территории. В XVIII веке сам город несколько раз менял свою 

принадлежность, а в итоге был отнесён к Самарской губернии 
72

. Впрочем, 

чего-то нового в топонимическую систему эти изменения не внесли. 

Третьим этапом можно назвать период с середины XVIII века - до 1917 

года. Этот период отличается уже не столь "экстенсивным" освоением и 

появлением вследствие этого топонимов, сколько продолжением 

внутригородского развития. Немаловажное значение в этой области играли 

проводимые великие реформы, часть из которых предполагала создание 

самоуправления. Например, в результате реформы, в уезде было созвано 

собрание и её управа 
73

. Кроме того, в самом городе также создана дума. В 

период деятельности этих органов создаются школы, училища, больницы и 

т.д. В компетенции управ также находились функции систематизации 

городских топонимов, что делало их похожими на появившиеся в советский 

период комиссии по наименованию улиц, но каких-либо новых изменений 

они не внесли ввиду малого количества этих самых топонимов 
74

. Однако, 

благодаря деятельности управы развивалась внутригородская система. 

Например, управой были приняты меры по разделению города на 20 

медицинских участков по городским улицам. Благодаря данной мере, в 

протоколах заседаний управы можно найти информацию о количестве и 

названиях внутригородских топонимов, что поможет, согласно более ранним 
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планам города, сделать выводы о развитии города 
75

. Также очень важно 

упомянуть их деятельность по контролю за постройками новых зданий и 

объектов. Данная деятельность также могла в будущем повлиять на 

появление новых топонимов и за чертой города, например, управа давала 

разрешение на постройку дач 
76

 или лечебных учреждений. Опять же, как 

было упомянуто раннее, расширение города почти всегда означает 

дальнейшее развитие городской топонимики. 

Подводя итоги по главе, можно сказать, что интерес к топонимике в 

стране начинается с правления Петра I. А если касаться рассматриваемой 

территории - то с постройки крепости Ставрополя, когда государство 

начинает проявлять интерес к более основательному закреплению на данной 

территории. До этого момента изменения в топонимической системе 

отличаются большой долей саморегуляции, стихийности и практическими 

интересами местного населения или переселенцев. Такие изменения были 

наиболее заметны на названиях небольших поселений, постоянно 

появлявшихся ещё с XVI века. Дальнейшие изменения начинаются с 

постройки Ставрополя, когда появляется новый вид топонимов - 

внутригородских. Но по-прежнему - в их создании активно участвует 

местное население. После 60-х годов появляются органы, в чьей 

компетенции появляются вопросы регуляции внутригородских топонимов - 

думы и их управы, но каких-либо изменений в данную область они не 

принесли. Небольшое количество же внутригородских топонимов в 

Ставрополе объясняется отсутствием соответствующей базы для роста 

города.  
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Глава 2. СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

РАЙОНА 

 

2.1. КОРЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВЕТСКОМ 

ТОПОНИМИЧЕСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

Изменение топонимов Ставропольского района в рассматриваемый 

период сопровождается появлением соответствующего законодательства. В 

этой новой системе соответственно были свои особенностей. 

  Первой и главной особенностью можно назвать повышенный, чем в 

дореволюционный период, интерес нового правительства к различным 

топонимам. Это обуславливалось необходимостью закрепить новый 

государственный строй в названиях. Также в это время появились органы, 

непосредственно отвечающие за регламентацию новых наименований. 

Теперь этот вопрос решался как местными, так и высшими властями. Следуя 

из этого, советское топонимическое законодательство было унифицировано, 

а сам процесс стал намного больше упорядоченным. В связи с такой 

унификацией названий, в стране фактически появилась единая 

топонимическая система. 

 Из минусов новой системы можно отметить тотальную регламентацию и 

политизированность процесса наименований, которая уже почти не 

учитывала практические интересы местного населения, географические 

особенности территории 
77

. В соответствие с этим, практически все новые 

название стали однообразными, "типовыми".  Повсеместные переименования 

также повлияли на дореволюционные названия - множество из них было 

изменено или утеряно 
78

. Таким образом новое правительство хотело 
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показать полное непринятие прошлого страны. Впрочем, стоит сказать, что 

процесс изменения государственного строя очень часто сопровождается 

подобными процессами 
79

. 

Роль идеологии в топонимической системе была значительная. В отличие 

от дореволюционного периода, когда  процесс наименований практически не 

регулировался, в советский период большинство топонимов получили 

официально установленные и одобренные названия. Влияние идеологии на 

названия объясняется тем, что теперь они должны были отражать 

революционные перемены, происходящие в стране, быть символом отказа от 

старой власти. Стоит отметить, что влияние идеологии на изменении 

топонимов заметно, в первую очередь, на городах, поселениях, их улицах, 

как на более гибкой и изменчивой системе. Ещё одним влиянием идеологии 

стало образование более широкого слоя "культовой" топонимики. Большое 

количество топонимов поучили имена советских деятелей, идеологов и 

вождей революции 
80

.   

Теперь вся топонимические изменения  непосредственно 

контролировались "сверху". В первые годы власти большевиков любые 

переименования городов, сёл и т.д. контролировались СНК. В дальнейшем 

его сменяют ВЦИК и ЦИК. После них шли разноуровныевые советы, а также 

президиумы и исполкомы, которые могли назначать особые комиссии по 

наименованию. Данные комиссии исполняли соответствующие 

консультативные функции - они обсуждали поступающие  предложения и 

делали выводы по ним. В них входили учёные и управляющие городскими 

структурами. Порой, могли быть комиссии с узкоспециализированными 

функциями, например, по ликвидации однообразных названий 
81

. Также 

предполагалась и личная инициатива местных жителей. Но стоит отметить, 
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что влияние местного населения на переименования со временем сошло на 

нет во избежание стихийности и беспорядка. Т.е. основным инициатором 

большинства наименований становилась центральная власть. 

Переименованиями занимались в райкомах, райсоветах, горсоветах, 

фактически, при закрытых дверях и под контролем "сверху" 
82

. Также, 

согласно рассмотренным архивным материалам, в связи с ростом и застройки 

городов, прошение о наименовании мог подавать архитектор города 
83

.  

Также можно выделить условную периодизацию развития 

топонимического законодательства и появления нормативных актов.  

Первым этапом можно назвать период с 1918 по 1920 год 
84

, который можно 

назвать периодом "топографической анархии". Характерным отличием 

данного периода было то, что контроль за новыми наименованиями 

отдавался местным жителям. Однако, данная практика не дала нужный 

результат, так как многие названия стали повторятся, а центральные власти 

никак не извещались о новых переименованиях. Соответственно, появилось 

несколько указов и постановлений, которые полностью поставили 

топонимическую систему под контроль власти. Также стоит сказать, что 

указов и постановлений, непосредственно дающих названия городам и т.д., в 

данный период было немного. Данные указы могли касаться в основном 

только крупных городов, а множество названий деревень и сёл не попадало в 

официальные документы из-за несогласованности с центром 
85

. 

 Январский декрет СНК 1918 года 
86

 не затрагивал процесс 

переименований непосредственно, но теперь местные власти сами 

производить изменения в территориально-административном делении, в том 
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числе и переименования, только лишь извещая центр о том, чтобы об 

изменениях стало известно в печати. Следующим в череде постановлений 

стал декрет от 12 апреля 1918 года 
87

, который предполагал ликвидацию всех 

памятников культуры дореволюционного период, кроме особо ценных, а 

также замену старых названий.  Стоит также выделить постановление от 30 

июля 1918 года 
88

, в котором утверждается список деятелей, которым следует 

установить памятники и дать соответствующие названия.  

Следующий этап затрагивает период с 1920 по 1957 год. Данный период 

связан с борьбой с неконтролируемыми наименованиями и утверждением 

жёсткого контроля над топонимикой путём создания соответствующего 

законодательства. Стоит отметить, что массовые переименования всегда 

сопровождались большими затратами и трудностями, чего новое 

правительство старалось не допускать. Также в этот период появился слой 

так называемых "культовых" топонимов, когда множество из них были 

названы именами Сталина и высшего руководства страны. Также в это время 

определились органы, которые могли разрешать вопросы появления новых 

названий. Влияние же местного населения свелось к созданию групп, 

подающих предложение о новом наименовании, но можно сделать вывод, что 

серией принятых в дальнейшем законов по ужесточению контроля за 

наименованиями возможность по влиянию на топонимическую систему 

"снизу" уменьшилась. 

 Первым законом данного этапа является постановление от 28 декабря 

1923 года 
89

. Суть этого постановления была в запрете переименования 
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поселений с телеграфами. Целью же постановления было избежание 

больших расходов и путаницы. Отступления же разрешалось только в 

особых случаях. Стоит также сказать, что такие запреты не были поняты 

местными властями и переименования продолжались. Для этого было 

принято постановление от 5 февраля 1924 года 
90

. Именно в этом году в 

центр поступило множество просьб от населённых пунктов, пожелавших 

называться именем Ленина. Постановление было принято для борьбы с 

данными просьбами, а также крупными финансовыми затратами в ходе таких 

переименований. Следующим  стало постановление от 30 августа 1926 года 

91
. Теперь новые названия  должны пройти регистрацию и утверждение в 

соответствующих органах республик, а также опубликованы для всеобщего 

извещения. Постановлением от 1 января 1932 года 
92

 фактически 

запрещалось давать названия малозначительным населённым пунктам без 

одобрения высших инстанций. Постановлением от 27 мая 1936 года 
93

 

запрещалось переименование городов, райцентров и небольших поселений. 

Фактически, это постановление явилось заключительным на 

рассматриваемом этапе. Стоит сказать, что данные постановления 

практически не затрагивали внутригородские топонимы. 
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Третий этап затрагивает период с 1957 по 1991 год.  Очень важную роль 

здесь сыграл указ от 11 сентября 1957 года 
94

. Появление данного указа 

характеризовалось процессами, происходящими в стране в данное время - 

XX съездом и отходом вследствие него от культа личности. Этим указом 

вносился другой порядок рассмотрения новых наименований. Теперь данный 

вопрос рассматривался Президиумами и Советами самих республик. Но 

самым важным пунктом этого указа стал запрет на прижизненные 

наименования городов, внутригородских топонимов и т.д. именем какого-

либо деятеля. Фактически, данный указ снизил влияние какой-либо личности 

на топонимическую систему, создав при этом слой "мемориальной 

топонимики", когда именные названия присваивались уже в качестве 

увековечивания какой-либо значимой личности.  К тому же расширился круг 

лиц, в честь которых могло быть что-то названо, а также трудящиеся и 

активисты по-прежнему могли подавать соответствующие прошения.  Был 

установлен барьер для посмертных переименований - 30 лет
95

. 

После данного постановления также появляется необходимость в 

упорядочивании новых наименований. Эта деятельность должна была 

регулироваться постановлением от 25 сентября 1964 года 
96

. В данном 

постановлении предлагалось соответствующим министерствам и 

республикам рассмотреть новый порядок наименований. Также 

предписывалось не допускать повторения новых названий в процессе 

наименования. Следующим стоит назвать постановление от 9 ноября 1966 
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года 
97

. Согласно ему, теперь регуляция процесса наименований должна была 

проходить при помощи Главного управления по геодезии и картографии и 

назначаемой ей особой комиссии. Их задачей была консультация 

министерств и прочих органов в вопросах написания названий и методе их  

присвоения.  Стоит также упомянуть два последующих постановления от 

сентября 1980 года  
98

 и  мая 1984 года  
99

. Чего-то конкретно нового данные 

постановления не внесли, а только лишь дополнили постановление от 1964 

года некоторыми формулировками.  

Также важно отметить наличие такого органа, раннее упомянутого, как 

ГУГК, созданного в 1938 году. Задачей управление была унификация 

стандартов написания названий для карт. Для этого было создано Бюро 

транскрипции. В 1950 году при управлении была создана комиссия, также 

занимающаяся вопросами транскрипции. Её функциями было создание 

инструкций и словарей, которые разъясняли методы написания и 

соответствующие географические термины 
100

. 

Теперь, когда основные общероссийские указы, постановления, а также 

органы, отвечающие за изменения в топонимах рассмотрены - можно 

проследить, как осуществлялось присвоения новых наименований на 
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рассматриваемой территории, а также местные особенности данного 

процесса. 

Указы, касающиеся топонимической системы, являлись 

общероссийскими, и, соответственно, их действие распространилось на 

Ставропольский район. В ноябре 1918 года ревком передаёт власть 

горисполкому 
101

. В дальнейшем, деятельность по переименованию 

происходит согласно раннее упомянутому указу 1918 года и списку 

одобренных названий, хотя именных топонимов было мало.  

Первые решения о наименовании лежали в компетенции Ставропольского 

горсовета,  а непосредственно самим процессом занимался отдел хозяйства. 

С  20-30-х годов наметился обязательный контроль за процессом появления 

новых названий партийными органами, поэтому вводится практика 

совместных решений горкома ВКП(б) и горсовета.  Активность процесса 

переименований совпадает с установленными ранее этапами - первые 

переименования произошли в 1918 году, правда, самих переименований было 

немного и касались они самого города. Возможно, что это связано с  

небольшими возможностями Ставрополя для роста и вследствие этого - 

незначительным количеством новых топонимов. Также можно сказать, что 

несмотря на период "топографической анархии" и соответствующие 

законодательные акты 20-х - 30-х годов, переименований в Ставропольском 

районе было немного. По факту - изменилось только несколько 

внутригородских топонимов. На это мог повлиять тот факт, что как 

население, так и местные органы Ставропольского района проявляли 

меньший интерес к переименованиям, чем в других областях страны и т.д.  

Другим фактом могло быть то, что в вопросах наименований органами 

власти большее внимание уделялось большим городам и районным центрам с 

большим количеством населения, чем малым, каковым и был Ставрополь 
102

. 
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Каких-либо изменений в топонимической системе района и самого города не 

было до 50-х годов, поэтому проследить в этот период деятельность органов, 

ответственных за наименование, нельзя в полной мере.  

Но уже в 50-е годы происходит множество изменений, которые касались 

непосредственно топонимической системы и соответствующих органов 

Ставропольского района. Исходя из планов постройке гидроэлектростанции 

и затоплением вследствие этого территории расположения самого города, 

появилась необходимость его переноса. Соответственно, теперь город 

получил возможности для расширения и изменения. Также важным фактом 

стало создание в феврале 1953 г. Управления архитектора 
103

, для 

составления плана застройки. Уже в сентябре этого года при приёме готовых 

городских зданий им также были даны первые названия. В ноябре город уже 

официально именуется "Ставрополем" 
104

. 

С ростом города образуются улицы, проезды и т.д., которым нужны свои 

названия, поэтому в 50-е годы можно отметить новую волну наименований. 

Соответственно, новые изменения, произошедшие с городом, отразились и на 

органах, принимающих решение об этих самых наименованиях. Теперь, 

вместо практики о совместных наименования горисполкома и горсовета, 

было принято, что при последнем работала специальная комиссия, которая, 

собственно, так и называлась - Комиссия по наименованию улиц. Стоит ещё 

сказать, что горсовет также рассматривал будущие планировки города. 

Согласно рассмотренным архивным источникам, возглавлял данную 

комиссию секретарь горисполкома, которым в 70-е годы был А.Е. Кудинов 

105
 . Процесс наименований происходил при действии инициативной группы, 

давшей прошение о наименовании, а комиссия рассматривала его и выносила 
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решение. Также, в процессе строительства новых районов, ходатайство о 

переименовании могло подаваться из управления главного архитектора 
106

. 

Стоит упомянуть такой важный момент, как смена названия Ставрополя. 

После кончины  Пальмиро Тольятти, группа инициативных рабочих  решила 

подать в высшие инстанции прошение о новом названии для города 
107

.  

Прошение было удовлетворено, и согласно указу в августе 1964 г. 
108

 город 

был переименован.  

  Подводя итоги, стоит сказать, что в советское время оформилась и 

упорядочилась система топонимического законодательства. Определились 

органы, занимающиеся этим вопросом, а также соответствующие 

нормативно акты. Все эти процессы происходили поэтапно и отмечались 

своими особенностями. Почти все топонимические процессы были 

политизированы и подвержены идеологии. Поэтому огромное значение здесь 

приобрёл целый слой "именных" топонимы. Ставропольского района также 

коснулись эти процессы - большинство новых появляющихся названий 

соответствовали идеологии страны, пусть до 50-х годов эти процессы 

прослеживаются в меньшей степени, чем в других регионах или более 

крупных городах. Это обуславливается особенностями рассматриваемой 

территории - отсутствовали условия, которые могли поспособствовать 

появлению топонимов в данный период. Впрочем, определённые изменения 

в топонимической системе начинаются с 50-х годов с процессом роста 

агломераций. С этого момента хорошо виден процесс появления новых 

топонимов, действие соответствующего законодательства и органов.  
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2.2. История формирования топонимической системы Ставропольского 

района в советский период 

 

Следующий этап освоения Ставропольского района - советский. Для 

создания полного представления об освоении этой территории и изменений в 

субстратах, важно изучить советский период, а также каким образом смена 

власти повлияла на местную топонимию. Из особенностей этого периода 

можно отметить идеологизацию и унификацию, неприемственность 

дореволюционной культуры, большое влияние личности на топонимы. Конец 

же 50-х годов начал частичный отход от некоторых принципов, особенно - 

снизилось влияние культа личности на топонимию 
109

. Однако, данные 

изменения по-прежнему обуславливались политикой.  

Стоит отметить, что также было характерно и до революции - 

повышенный интерес к названиям больших городов и районных центров. 

Можно сказать, что в советский период в равной мере затрагивались как 

интенсивный, так и экстенсивный факторы освоения. Это повлияло на рост 

урбанизации - постройки новых городов и их расширение. Вследствие этого, 

новые топонимы стали появляться массово. Кроме названий городов, на 

передний план начинают выходить топонимы, находящиеся внутри какой-

либо системы - улицы, площади, скверы. Природные же топонимы, а также 

меньшие населённые пункты, отводились на второй план. И главным 

отличием от дореволюционного периода можно назвать то, что теперь новые 

названия присваивались не стихийно, а теперь жёстко контролировались и 

унифицировались.  

Несмотря на полную унификацию названий, определённые отличия 

между разными регионами или городами были. Это могло быть связано с 

размерами самого государства и невозможностью отследить все 

топонимические процессы. Как уже было сказано в предыдущем параграфе, 
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многие названия в начале существования советского государства 

соответствовали новой идеологии, но не всегда могли быть утверждены. 

Поэтому вполне естественным является тот факт, что у отдельного региона 

могли быть свои особенности и отличия, пусть и небольшие. 

Октябрьская революция изменила жизненный уклад Ставрополя, 

собственно, как и всего Ставропольского района, являвшегося тогда ещё 

Ставропольским уездом. В самом Ставрополе и сёлах сменилась власть - 

места старых органов заняли исполкомы. Сам город несколько раз менял 

свой статус из-за изменений в территориально-административном 

разделении. Ставрополь успел побывать как селом, так и уездным центром 

110
. Только в 50-е годы Ставрополь получил статус областного значение 

111
. 

Также изменения в стране отражались и на топонимах. В 1918 году был 

утверждён список рекомендованных наименований. Согласно 

рассмотренным и сравнённым между собой двумя схематическими планами 

города Ставрополя - 1806 (см. приложение №1) и 1951 года (см. приложение 

№2) можно сделать вывод, что различия между ними были минимальны. 

Всего в Ставрополе было тринадцать улиц - Забегальская, Базарная, 

Плотницкая, Казанская, Лузановская, Калмыкская, Корпусная, Соборная, 

Цеховая, Посадская, Набережная, Апаковская, Полевая. Позже к ним 

добавилась Пролетарская.  

Так как город был небольшим, то и процесс переименования был не 

таким бурным, как это было в более крупных городах. Согласно 

рассмотренным планам, к 1951 году были изменены названия всего шести 

улиц - Казанская улица стала улицей Баныкина, Посадская стала 

Кооперативная, Соборная превратилась в Красноармейскую, Базарная стала 

Первомайскоц, Цеховая - Советской, Апаковская - Комсомольской. Были 

заменены лишь те названия, которые косвенно были связаны с 
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дореволюционным периодом, а именное название было всего лишь одно.  

Можно сказать, что промежуток с 1918 по 1950 года был наименее 

плодотворным по количеству новых топонимов. Во многом это было 

связывалось с тем, что сам город не расширялся и не застраивался, 

соответственно - новых топонимов на карте города не появлялось 
112

.  

Также интересна ситуация с названиями сёл Самарской Луки. 

Большинство из них сохранили свои названия и по сей день, поэтому 

неизвестно, многие ли из них были переименованы или подавали прошения о 

переименовании. В начале 20-х годов явно прослеживалась тенденция, когда 

местные власти самовольно присваивали сёлам новые названия, не 

согласованные с центром, поэтому такие названия не отражались в 

официальных документах, а также многие из них отклонялись. Известен 

случай, когда в конце 30-х годов группа жителей подала просьбу в 

райисполком о переименовании Кунеевки в Красный бор. Данный вопрос 

дошёл до более высоких инстанций - облисполкома, но прошение не было 

удовлетворено 
113

. Также массово переименовывались сёла с "религиозными" 

или "монархическими" названиями. На Самарской Луке можно обнаружить 

село Рождествено, название которого явно религиозное, но оно сохранилось 

в советский период. Впрочем, это не является конкретной особенностью 

рассматриваемой территории, так как не всегда можно проследить точное 

время образования всех новых топонимов по всей страны, особенно - с 1918 

по 20-е годы
114

. 

50 - е года являются важным периодом в истории развития 

Ставропольского района и его топонимической системы. Прежде всего, эти 

изменения коснулись самого города. В связи с планами о постройке 
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гидроэлектростанции и затопления определённой территории, 

предпринимается перенос самого города. Перенос домов сопровождался 

постройкой новых зданий и районов. Масштабы такого строительства 

коренным образом повлияли на городскую топонимику. Теперь, с 

увеличением количества внутригородских топонимов, требовалось их 

систематизировать и дать вместо числовых обозначений новые названия. По-

прежнему этими вопросами занимался Исполком горсовета, утвердивший в 

1953 году список первых названий. Также стоит сказать, что пик появления 

новых топонимов приходится на период 50-х годов, но и в дальнейшем 

появляются новые названия. Новые названия появлялись в больших 

количествах. В 1953 году появилось 25 новых топонимов, в 1954 - 54, а в 

1955 - 36 
115

. 

Начало строительства сопровождалось созданием временных рабочих 

поселений. Соответственно, в них появляются новые названия. Одним из 

таких рабочих поселений можно назвать посёлок Комсомольский. Он 

представлял рабочий посёлок на месте села Кунеевки и предназначался для 

постройки жилых зданий и предприятий, а также должен был вести работы 

по подготовке к строительству шлюзов и плотины 
116

. Он был построен в 

апреле 1950 года 
117

.  В 1951 году село было переименовано в Комсомольск 

118
. Особый интерес вызывает история по переименованию данного посёлка, 

где непосредственное участие принимал И.В. Комзин, ставший начальником 

строительства в октябре 1950 года 
119

. Он решил переименовать посёлок в 

честь трудящейся на стройке молодёжи и издал соответствующий указ. 

Впрочем, данный указ был отменён, так как издавать такие распоряжения 

мог только Президиум ВС. Но, стоит отметить, что осуществить задуманное 
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удалось, заручившись поддержкой секретаря местного горкома 
120

. Также в 

1952 году на месте одного из таких посёлков вырос город Жигулёвск. Его 

название было образовано по географическому принципу. 

Советский Ставрополь не был похож на сам себя дореволюционный. 

Из малого городка Ставрополь, в процессе строительства, стал крупным 

городом. Наметились первые районы - Новый город, Центральный, 

Комсомольский.  На другое место в нескольких километрах от старого к 1955 

году было перенесено большинство зданий 
121

.  

С застройкой и ростом города связаны первые особенности 

Ставропольских топонимов. К концу 50-х годов в самом городе и посёлках 

насчитывалось около 300 новых улиц, в будущем их количество увеличится. 

Большинство появившихся в тот период топонимов имели "строительную" 

тематику. Особенно это было заметно среди рабочих посёлков. Названия 

улиц и проездов относились к промышленности, труду, пролетариату, 

профсоюзам 
122

. 

Отличные от "строительной" тематики названия стали появляться в 

новых построенных районах и были самыми разнообразными. Например, 

самой главной и современной стала улица Мира в Центральном районе. Она 

получила своё название в честь девятой годовщины победы над Германией  

123
. Только в самом её начале оставались перенесённые из старого 

Ставрополя дома 
124

.  

Увеличение населения также влияло на увеличение самого города. 

Население росло за счёт поселенцев-строителей, многие из которых решили 

остаться на строительстве. Началось строительство жилых домов, а планы 
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застройки Нового города увеличивались в связи с пересмотрами 

предполагаемой плотности населения. Планировка города утверждается к 

1955 году архитектором города 
125

. Некоторые проблемы вызваны тем, что 

многие дома переносились без определённого плана, что затрудняет 

изучении карты города и выявлении топонимов. Первые же названия новым 

объектам были даны с созданием комиссии по приёму домов. Уже в 

дальнейшем город также продолжал расширятся, но уже это было связано с 

постройкой ВАЗа. 

Внутригородские топонимы Ставрополя продолжают развиваться и 

изменяться. Названий улиц, проездов и т.д. становится уже около нескольких 

сотен. Наибольшее количество переименований было в Центральном и 

Комсомольском районе, в Автозаводском же - почти отсутствуют, можно 

сказать, что эти названия оригинальны. Отследить все названия Ставрополя и 

их изменения нельзя в полной мере, но можно их разделить на несколько 

групп:   

1) "Именные" - одна из самых значимых групп названий; 

2) "Числовые"- отмечали какой-либо юбилей или событие; 

3) Остальные - названия разнообразной тематики. Преобладала 

революционная и пролетарская направленность. 

Руководство партии и правительства превратило топонимику в особый 

вид награды, что и обусловило наличие большого количества именных 

топонимов. По всей страны появлялись топонимы с именами высших 

партийных деятелей. Ставрополь не был здесь исключением. Здесь можно 

привести множество примеров. Главных улиц Центрального района было три 

- Ленина, Сталина и Коммунистическая, а в новом городе находился 

Ульяновский проспект. Такие названия полностью соответствовали 

интересам партии, но они также могли легко меняться вместе с 

политическим курсом.  
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Переименования в Ставрополе также проходили согласно 

общероссийскому законодательству. Согласно указу 1957 года, запретившего 

любые прижизненные наименования, с этого момента и в дальнейшем в 

городе были переименованы 28 именных улиц 
126

. В пример здесь можно 

привести улицу Кагановича, которая в 1958 году стала Смоленской. Также 

улица Молотова стала Ярославской, Ворошилова - Партизанской, Булганина 

- Шлюзовой и т.д. Такие переименования происходили вплоть до начала 90-х 

годов. Например, в конце 80-х годов, улица Ларина стала улицей Жилина 
127

. 

С 1961 года началась масштабная десталинизация 
128

. Практически 

исчез топонимический пласт с именем Сталина. Из двух улиц в 

Комсомольском и Центральном районах исчезли соответствующие названия. 

Их заменили соответственно на улицы Коммунистическую и Карла Маркса  

129
.  

Несмотря на эти события, именные топонимы продолжают появляться. 

Например, множество улиц Комсомольского района в начале строительства 

были названы именами комсомольцев. Важнейшей улицей района была 

улица Матросова 
130

. Также среди них были улицы Громовой, Чайкиной, 

Шевцовой и т.д 
131

. Также были топонимы с именами соотечественников, но 

их было немного. В 1958 году были увековечены имена Жилина, Никонова, 

Носова, Комзина, а также Мурысева - секретаря обкома 
132

. 

Особо богат на "именные" названия период с 50-х по 70-е года. 

Большее количество таких названий появилось в будущем Автозаводском 

районе. Самые значимые из многих - улицы Свердлова, Баумана, 

Дзержинского, Орджоникидзе, Ворошилова, Жукова и т.д. Топонимы по 

такому же типу также были и в других районах и было их множество.  В 
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Центральном можно особо отметить улицу Карбышева, которая до 1976 года 

была Восточной 
133

. 

Параллельно с именами политиков появляются топонимы с именами 

деятелей культуры различных периодов. Большее их количество появилось в 

промежуток между 1953 и 1957 годами 
134

. Улицы Маяковского, Горького, 

Некрасова, Добролюбова, Репина - одни из 24 подобных улиц в Центральном 

районе. В Комсомольском районе эти названия появлялись уже после 50-х 

годов. Из них стоит привести в пример улицу Крылова, а уже в течение 60-х - 

70-х годов появляются улицы Достоевского, Есенина, Грибоедова, Пушкина 

и т.д. Из имён деятелей науки и испытателей можно встретить улицы 

Королёва, Татищева, Курчатова, Гагарина и т.д. 

Стоит упомянуть и о столь значимом событии, как переименование 

самого города в августе 1964 года в Тольятти 
135

. Предложение о новом 

названии, выдвинутое рабочими, было принято и одобрено в высших 

инстанциях. Данное название - яркий пример "мемориальной" топонимики, 

которая теперь представлена и в названии самого города. Что характерно, 

несмотря на особый порог, предписывающий давать городам и т.д. имена в 

честь кого-либо только спустя 30 лет после кончины, Ставрополь был 

переименован практически сразу же. Обойти подобный запрет можно было 

только по особым случаям 
136

. 

Как уже было упомянуто раннее - в 60 - е годы также произошло 

множество новых переименований. Это было связано с тем, что в процессе 

застройки посёлки стали входить в черту города. Вследствие этого появилось 

множество дублирующих топонимов, которые требовалось заменить. Здесь 

на ум приходят две улицы Ленина. Они находились в Центральном и 

Комсомольском районах города. Первая сохранила своё название, а вторая 

                                                             
133

 Управление по делам архивов мэрии г.о. Тольятти. Ф. Р-280. ОП.1, ед. хр. 95. Л.3. 
134

 Вещева О.Н. Исторические источники и их значение в восстановлении топонимики г.о. 

Тольятти  / О.Н. Вещева. Тольятти : ТГУ, 2015. С.261. 
135

  Горишная О.Г. Исторические хроники Ставрополя - Тольятти. Издание 2-е. Самара: 

Издательский дом "Агни", 2007. С.57. 
136

 Улицы нашего города. Тольятти: справочник. Тольятти, 2004. С.8. 



57 
 

стала улицей Шевцовой. Также стоит упомянуть момент, связанный с 

Ленинским проспектом в нынешнем Автозаводском районе. Данный район 

переименований почти не было, поэтому этот случай стоит особняком. До 

1970-го года данная улица называлась Ульяновской. Так как улица с таким 

же названием была в Центральном районе, поэтому в 1967 она стала улицей 

Ульянова. Однако чуть позже Ульяновская стала Ленинским проспектом 
137

. 

Также подверглись замене некоторые названия 50 - х годов. Как 

правило, им давали имена собственные, а также были изменены названия, 

связанные с "трудовой" тематикой. Здесь можно привести в пример раннее 

упомянутую улицу Победы, которую переименовывали несколько раз. До 

1965 года она называлась улицей Химиков. Однако, до 1961 года она же 

называлась Коммунистической. Также поменяли названия улицы Советская и 

Мира. В 1964 году улица Советская стала называться улицей Макарова. 

Соответственно, улица Мира стала улицей Тюленина.  

Другой группой были "числовые" названия, отмечавших значимые 

даты. Пять из восьми таких улиц были в Центральном районе. Первое 

появившееся такое название - 50 лет Октября. Так была названа улица, до 

1967 года являвшаяся Северным бульваром 
138

. Также в 80-е года появляются 

и другие - 60 лет СССР, 70 лет Октября, 40 лет Победы. Из оставшихся 

можно назвать улицу 25 лет Октября, до 1967 года являвшейся улицей 

Баныкина. Ещё стоит отметить два названия, выделяющиеся из этой группы. 

Это две улицы - 8 Марта и 9 Января, появившиеся в середине 50-х годов 
139

. 

Ещё можно выделить самую большую группу топонимов, которая 

объединяет оставшиеся названия самой разной тематики. В эту группу 

относятся как и упомянутые "строительные" топонимы, так и связанные с 

советской тематикой - улица Коммунистическая, Революционная, Победы, 

Мира и т.д. Также были названия более нейтральной тематики и они, как 

правило, относились к небольшим проездам и переулкам - Парковые и 
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Донские переулки, Онежский, Лесной, Одесский, Тихий проезды и т.д. Как 

правило, такие названия появлялись вплоть до 90-х годов и заполняли 

"пробелы" из оставшихся менее значимых улиц. 

Можно сделать вывод, что советская идеология серьёзно сказалась на 

топонимах и на соответствующем законодательстве. Топонимическая 

система унифицировалась, а какие-либо различия между ними в разных 

областях страны были незначительны. Также было создано законодательство 

для этой области и закреплена система органов, отвечавших за 

наименования. Также появились два слоя топонимов - "культовые" и 

"мемориальные". Если же касаться Ставропольского района и самого города, 

то можно сказать, что они также испытал те изменения в топонимике, что 

происходили по всей стране, пусть и в первой половине 50-х годов этих 

изменений было немного. Например, многие населённые пункты сохранили 

свои старые названия. Массовое же появления новых топонимов начинается 

с 50 - е годов с процессами урбанизации. Большинство появившихся 

топонимов полностью соответствовали идеологии страны, а новое название 

Ставрополя в 1964 явилось ярким примером "мемориального" топонима. 

Многие же внутригородские топонимы были связаны революционной 

тематикой, пролетариатом, именами выдающихся деятелей, большинство из 

которых были мало связаны с городом. Также мало топонимов, отражающих 

саму историю города. Впрочем, такие явления были вполне характерны для 

советского периода. 
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Заключение 

 

Топонимы - важный источник информации, при анализе которых можно 

делать соответствующие выводы о различных исторических процессах. 

Также крайне важно заметить, что топоним является не просто названием, а 

самостоятельным следом человеческой деятельности, по формированию 

которого можно проследить исторические процессы на рассматриваемой 

территории. Важный момент в изучении топонимов представляет изучение 

того факта, каким образом они закреплялись в истории и оставляли 

соответствующую информацию.  

Поэтому, исходя из вышеназванных причин, основной целью работы 

были анализ и сравнение двух крупных топонимических пластов 

дореволюционного и советского периодов рассматриваемой территории и 

выявлении их отличий, а также соответствующего законодательства, которое 

закрепляло эти названия на официальном уровне.  

Первым рассматриваемым субстратом стал слой топонимов, 

сложившийся в дореволюционный период - с XVI века и вплоть до начала 

XX. Данный временной промежуток достаточной большой, однако, 

трудности в его изучении связаны прежде всего с точным временем 

появления отдельных топонимов, а также активностью населения в их 

формировании. Но эти проблемы были решены путём разделения этого 

периода на определённые промежутки:  

1) Первый этап - период с конца XVI в. - начала XVII в. В это время  

начинаются попытки освоения рассматриваемой территории русским 

государством. Больше всего этот период характеризуется с беглым 

крестьянством и казачеством. 

2)Второй этап - с начала XVII в. и до 40-х годов XVIII в. - период более 

упорядоченного хозяйственного освоения Поволжья и окончательное 

закрепление российского государства на этой территории путём постройки 

крепости Ставрополя.  
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3) Третий этап - вторая половина XVIII века - 1917 год. На этом этапе, в 

связи с постройкой Ставрополя, появляются возможности развития уже 

внутригородской топонимики. 

В формировании топонимической системы активно принимает участие 

местное население, новые топонимы появляются стихийно и являются 

практичными и самобытными.  В топонимах Ставропольского района, как 

природных, так и рукотворных, отражались местный фольклор, имена людей 

- исторических личностей и помещиков, а также географические особенности 

местности и объекты. Также стоит сказать, что часть топонимов имела 

нерусские корни - опять же, это можно отметить в названиях некоторых 

поселений, основанных переселенцами.   

Если же касаться правового регулирования топонимической системы, то 

можно сказать, что она только начала зарождаться и связана с именем Петра 

I, который начал проявлять интерес к топонимике. Теперь, к картам, куда 

заносились географические названия, стали составляться и правила их 

написания. Также начали появляться и геометрические планы с названиями 

городов. Однако, каких-либо нормативно-правовых актов, касающихся 

наименования географических объектов, было немного, как и не было 

специализированных органов. В основном такие акты касались названий 

городов, имевших стратегическое значение. Опять же, здесь в пример можно 

привести сам Ставрополь, название которого было получено 

непосредственно от высших властей. В формировании же внутригородских 

топонимов по-прежнему участвовало местное население. Определённые же 

изменения случились только после 60-х годов, когда появились органы, в 

чьей компетенции могли быть полномочия в регуляции топонимической 

системы. Однако, если учитывать особенности Ставрополя, как небольшого 

города, в котором не могло сложиться большой внутригородской 

топонимической системы, то можно сказать, что изменения были 

незначительны.  
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В советский же период изменения в топонимической системе значительны. 

В какой-то степени можно сказать, что советские топонимы представляли 

собой полную противоположность топонимам дореволюционным.  

Топонимическая система унифицировалась, а какие-либо различия между 

отдельными областями или городами были незначительны. Также было создано 

законодательство для этой области и чётко закреплена система органов, 

отвечавших за наименования. Также появились два слоя топонимов - 

"культовые" и, после 1957 года, "мемориальные". Во много изменения в 

топонимической системы страны диктовались идеологией и политическими 

процессами, в топонимах закреплялись достижения новой власти, в то время 

как инициатива населения постепенно уменьшалась. 

Если же касаться Ставропольского района и самого города, то можно 

сказать, что они также испытал те изменения в топонимике, что происходили 

по всей стране, пусть и в первой половине 50-х годов этих изменений было 

немного. Например, многие населённые пункты на рассматриваемой 

территории сохранили свои старые названия. Массовое же появления новых 

топонимов начинается с 50 - х годов с процессами урбанизации. Большинство 

появившихся топонимов полностью соответствовали идеологии страны, а новое 

название Ставрополя в 1964 явилось ярким примером "мемориального" 

топонима. Многие же внутригородские топонимы были связаны 

революционной тематикой, пролетариатом, именами выдающихся деятелей 

политики и культуры, большинство из которых были мало связаны с городом. 

Гораздо меньше было именных топонимов, отражающих историю самого 

города.  

Делая вывод, можно сказать, что различия между этими двумя 

топонимическими слоями были значительны, однако, в обоих случаях, они 

складывались в процессе освоения территорий, в которых значительную роль 

играл сам Ставрополь-Тольятти. 
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Геометрический план г. Ставрополя в 1806 году 
*
       Приложение 1 
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Приложение 2 

Схематический план г. Ставрополя в 1951 году 
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Приложение 3 

Таблица внутригородских топонимов Ставрополя-Тольятти в советский 

период до 1991 года 
*
 

 Именные улицы Числовые 

улицы 

Остальные 

Автозаводской 

район 

Баумана улица 

Будённого улица 

Ворошилова улица 

Гая бульвар 

Дзержинского улица 

Маршала Жукова улица 

Королёва бульвар 

Кулибина бульвар 

Курчатова бульвар 

Ленинский проспект 

(до 1970 года - ул. 

Ульянова) 

Луначарского бульвар 

Орджоникидзе бульвар 

Разина Степана проспект 

Свердлова улица 

Туполева бульвар 

Фрунзе улица 

Льва Яшина улица 

40 лет Победы 

улица 

70 лет октября 

улица 

 

Автостроителей улица 

Вокзальная улица 

Коммунальная улица 

Космонавтов бульвар 

Московский проспект 

Окраинная улица 

Приморский бульвар 

Революционная улица 

Спортивная улица 

Транспортная улица 

Хрящёвское шоссе 

Цветной бульвар 

Юбилейная улица 

Южное шоссе 

Комсомольски

й район 

Белинского улиц(до 

1967 - ул. Морская) 

Академика Вавилова 

улица 

Грибоедов улица 

(до 1970 - ул. 

молодёжная) 

Громовой улица 

Димитрова улица (до 

1967 - ул. Лесная) 

Достоевского проезд 

(до 1969 - ул. 

Энергетиков) 

Есенина улица 

Ингельберга улица 

(до 1967 - 

ул.Центральная) 

Коваленко Бориса (до 

1976 - ул.Пекинская) 

Космодемьянская улица 

Кошевого улица 

Улица 60 лет СССР 

 

Брестская улица 

Воронежская улица 

Восточная улица 

Высоковольтная улица 

Гаражный переулок 

Гидротехническая 

улица 

1,2,3,4 Горный 

переулок 

Дачная улица 

Железнодорожная улиц 

Заречная улица 

Зелёная улица 

Иркуткий проезд 

Кольцова улица 

Коммунистическая 

улица (до 1961 - ул. 

Сталина) 

Краснодонцев улица 

Майский проезд 

Механизаторов улица 

                                                             
*
  Улицы нашего города. Тольятти: справочник / авт. кол. В. Рязанова и др.- Тольятти, 

2004. - 125 с. 
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Крылова улица 

Куйбышева улица 

Лобачевского переулок 

Люксембург Розы 

проезд 

Макарова улица 

Матросова улица 

Менделеева улица (до 

1967 - ул. Песчаная) 

Мурысева улица 

Никонова площадь 

Никонова улица 

Носова улица 

Пархоменко улица 

Попова улица 

(до 1967 - ул. 

Железнодорожная) 

Пушкина ул. 

(до 1967 - ул. Садовая) 

Академика Скрябина 

улица 

Тюленина улица 

(до 1964 - ул. Мира) 

Фадеева улица 

Цеткин Клары улица 

(до 1967 - ул. 

Жигулёвская) 

Чайкиной Лизы улица 

Шевцовой улица (до 

19654 - ул. Ленина) 

 

Магистральная улица 

Новосадовая улица 

Окольная улица 

Олимпийская улица 

Орловская улица 

Пионерская улица 

Полевая улица 

Рижский переулок 

Родниковая улица 

Ростовский переулок 

Севастопольская улица 

Сиреневая улица 

Тракторная улица  

Тракторный проезд 

Шлюзовая улица 

Энергетиков улица 

Ярославская улица 

 

Центральный 

район 

Баныкина улица(до 

1967 - ул. Южная) 

Белова Кирилла улица 

(до 1988 - переулок 

Гая) 

Блюхера улица (до 1967 

- коммунальный 

Проезд) 

Бузыцкова улица 

Гагарина улица 

Гайдара улица (до 1971 - 

ул. Степана Разина) 

Гастелло улица 

Герцена улица 

Голосова улица (до 

1985 - ул. 

Новозаводская) 

Горького улица 

Декабристов проезд 

Добролюбова проезд 

Жилина улица (до 1985 

8 марта проезд 

9 января проезд 

25 лет октября 

улица 

50 лет октября, 

бульвар 

Первомайская 

улица 

 

Автозаводское шоссе 

Амурский проезд 

Армейский проезд 

Белорусская улица 

Берёзовый проезд 

Бородинский проезд 

Водников проезд 

Гвардейский проезд 

Гидростроевская улица 

Декабристов проезд 

Донской проезд 

Жигулёвская улица 

Заводской переулок 

Заводской проезд 

Зелёный проезд 

Индустриальная улица 

Инженерная улица 

Интернациональная 

Камский проезд 

Кирпичный проезд 

Ключевой проезд 
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- ул. Клиническая) 

Казачкова улица 

Калинина улица 

Карбышева улица (до 

1976 - ул. Восточная) 

Кирова улица 

Комзина улица 

(до 1983 - ул. 

Волжская) 

Кошеля улица 

(до 1982 - ул. 

Промышленная) 

Крупской улица 

 Кутузова проезд 

Лапшева улица  

Ларина улица 

Ленина улица 

Ленина бульвар 

Ларина улица (до 1989 

- ул. Жданова) 

Ломоносова улица 

Карла Маркса улица 

(до 1961 - ул. Сталина) 

Маяковского улица 

Мичурина улица 

Некрасова проезд 

Непорожного улица 

Павлова улица 

Пожарского проезд 

Полярников проезд 

Пугачёвская улица 

1-2 Пугачёвский проезд 

Радищева улица 

Репина проезд 

Ступиной Валентины 

улица (до 1965 - 2-й 

парковый проезд ) 

Суворова проезд  

Тимирязева улица (до 

1974 - ул. 

Дзержинского) 

Толстого улица 

Тургенева проезд  

Тухачевского улица (до 

1976 - 1-й парковый 

проезд) 

Ульянова Дмитрия 

улица (до 1967 - ул. 

Ульяновская) 

Ульяновой Марии 

улица (до 1967 - 

Онежский проезд) 

Колхозный проезд 

Комсомольская улица 

Комсомольское шоссе 

Коммунальный проезд 

Короткий проезд 

Луговой проезд 

Мира улица 

Минская улица 

Молдавский проезд 

Молодёжный проезд 

Набарежная улица 

Новозаводская улица 

Новопромышленная 

улица 

Одесский проезд 

Октябрьская улица 

Онежский переулок 

Пионерский проезд 

Победы улица (до 

1965 - ул. Химиков) 

Полярников проезд 

Пролетарский проезд 

Профсоюзов проезд 

Рабочий проезд 

Республиканская улица 

Родины улица 

Рыночный проезд 

Площадь свободы 

Свободы проезд  

Славы проезд 

Советская улица 

Специалистов улица 

Ставропольская улица 

Строителей улица 

Студенческий проезд 

Тихий проезд 

Торновый проезд 

Уральская улица 

Хлебный проезд 

Центральная улица 
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Ушакова улица (до 

1955 - ул. Репина) 

Фурманова проезд  

Чапаева улица 

Чернышевского 

переулок  

Чкалова улица 

Чуковского улица 

Шевченко проезд 

Шлютова улица (до 

1967  - ул. Полевая) 

Щорса улица (до 1974 - 

ул. Фрунзе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


