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Центральным вопросом в топонимическом исследовании города Биробиджана является 
этимология географических названий. Она может рассказать нам много интересного об 
истории изучаемой местности, людях, которые здесь жили, и их быте. В рамках данной 
статьи автором рассматривается значение топонимики в изучении географии: 
формирование географического мышления, которое дает возможность видеть объекты и 
явления в тесной связи и взаимозависимости во времени и пространстве.  
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The central question in toponymic research of Birobidzhan city is the etymology of place names. 
It can tell us a lot of interesting things about the history of the studied district, people who lived 
there and also about their lives. Within the limits of the given article the author considers the 
value of toponimics in geographical thinking which gives the possibility to see objects and 
phenomena in a close connection with time and space.  

Key words: toponyms, hydronym, oronim, mikrotoponim, etymology, oikonim. 

 
Географические названия позволяют ориентироваться в простран-

стве и во времени. Люди — эмоционально мыслящие существа, следова-
тельно, в названиях они выражают своё восприятие окружающего мира. 
Значение, происхождение, изменение географических названий изучает 
наука топонимика [1]. 

Топоним — это имя собственное, относящееся к любому объекту на 
Земле, природному или созданному человеком. В зависимости от харак-
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тера именуемых объектов выделяются: названия водных объектов — 
гидронимы, названия объектов сухопутной поверхности земли — оро-
нимы, названия подземных объектов — спелеонимы, названия мелких 
объектов — микротопонимы, названия населенных мест — ойконимы, 
названия внутригородских объектов — урбанонимы [11]. 

Во многих сложных вопросах происхождение названий данной ме-
стности позволяет определить, к примеру, «первородность» того или 
иного этноса в проживании на этой территории. Вот почему интерес к 
осмысленному изучению географических названий возник у людей в 
далёкой древности и не угасает до настоящего времени. 

Признавая топонимику в достаточной степени самостоятельной и 
универсальной наукой, обоснованно использующей в своём арсенале 
исследований методы и приёмы как чисто лингвистического, так и исто-
рического и географического анализов, мы тем самым признаём, что и 
наш предмет изучения имеет сложный и многогранный характер. А это 
значит, что он должен быть рассмотрен комплексно. 

Изучая определённую территорию, необходимо обращать внима-
ние на географические названия, которые могут рассказать о прошлом и 
настоящем изучаемой местности. Дальнейшее топонимическое исследо-
вание проведем на примере города Биробиджана. 

Словосочетание Биробиджан не имеет прямого отношения к топо-
нимии еврейского происхождения, так как названия «Бира», «Биджан» 
тунгусо-маньчжурского происхождения. На это указывает наличие в этих 
словах характерных для данных народов формативных окончаний: «ра», 
«ур», «га», они имеют определённое этимологическое значение — «вода» 
или «река». Таким образом, слово «Бира» в буквальном переводе означает 
«большая вода», а «Биджан» с учётом уменьшительного значения суф-
фиксов «кан-джан» переводится как «небольшая большая вода (река)», 
т. е. река II порядка. Следовательно, топоним «Биробиджан» является 
аборигенным, сложносоставным, в буквальном смысле слова означает «не 
самая большая вода (река)» [7]. 

Название города «Биробиджан» получено в наследство от первич-
ного названия Бирско-Биджанской территории, куда прибывали первые 
еврейские поселенцы, а не от названия самого Биро-Биджанского на-
ционального района. 

Город Биробиджан был основан в 1912 г. как полустанок с названи-
ем «Тихонькая» на Транссибирской магистрали в 8393 км. к востоку от 
Москвы и в 175 км. к западу от Хабаровска. Название «Тихонькая» про-
изошло от фамилии казака Василия Тихонького, который жил на этой 
земле и помогал освоиться здесь первым переселенцам, построить им 
полустанок (газета «Дер-Эмес», 1928 г.). 29 января 1931 г. железнодорож-
ная станция получила статус рабочего поселка с наименованием «Биро-
биджан». 2 марта 1937 года рабочий поселок стал городом Биробиджа-
ном. Сейчас Биробиджан занимает территорию в 169,4 кв. км, с населе-
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нием (на 14.10.2010) 75,4 тыс. чел. В состав города входят: 250 улиц, пере-
улков и 1 проспект, общей протяженностью более 150 км, к нему приле-
гают от 14 до 20 окраиных поселков [9]. 

Многие названия улиц города несут интересную информацию: 
– улица Шолом-Алейхема так называется с 1946 г., а изначально она 

называлась ул. Партизанская, название которой напрямую соотносится с 
историей нашей страны; 

– улицы Карла-Маркса и Московская, расположенные в посёлке 
Сопка, представляют собой исторические названия советского происхо-
ждения. Исходя из того, что столь важные названия для того времени 
были присвоены посёлку Сопка, находящемуся на южной окраине г. Би-
робиджана, можно предположить, что исторический центр города пла-
нировался здесь; 

– улицы Горького, Пушкина и другие не отражают национальной 
специфики города Биробиджана, а являются общей топонимической 
тенденцией для большинства городов России. 

Рассмотрим подробно типологию топонимических названий 
(см. табл.) на примере улиц города Биробиджана как административно-
го, культурного и экономического центра ЕАО. 

Таблица 

Типология микротопонимов г. Биробиджана (Голубь Б.М., 2005) 

Основные признаки Принцип выделения Название улиц 

Исторические названия – революционные названия 
и памятные даты; 
 
– улицы героев СССР и вои-
нов интернационалистов; 
– по местам проживания 
бывших переселенцев 

ул. Волочаевская, ул. Октябрьская, 
ул. 40 лет победы, Проспект 60-
летия СССР; 
ул. Бумагина, ул. Стяжкина, 
ул. Косникова; 
ул. Кубанская, ул. Московская 

Географические 
названия 

– по названиям водных объ-
ектов; 
– по сезонам года; 
– по сторонам света и на-
правлениям 

ул. Левобережная, ул. Набережная,  
ул. Невская; 
ул. Осенняя, пер. Зимний; 
ул. Западная, ул. Смидовическая, 
ул. Вокзальная 

Социально-
общественные и 
культурные названия 

– общественно-политичес-
ких организаций и моло-
дежных объединений; 
– по объектам социально-
культурного назначения и 
олицетворяющие гуманизм 

ул. Пионерская, ул. Комсомоль-
ская, ул. Молодежная; 
 
ул. Школьная, пер. Театральный, 
ул. Дружбы, ул. Мира 

Профессиональные 
названия 

– по рабочим профессиям; 
– улицы писателей, поэтов, 
художников России 

ул. Рабочая, ул. Милицейская; 
ул. Шолом-Алейхема, ул. Пушки-
на, ул. Миллера 

 

Географическая карта г. Биробиджана обильна топонимическими 
объектами самого различного плана. Автором была составлена карта-
схема с основными топонимическими ареалами (см. рис.): 
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Рис. Карта микротопонимов г. Биробиджана (составлено автором) 
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– историческая зона — данная территория занимает центральную 
часть города, протягивается с запада на восток от ул. Димитрова до ул. 
Пушкина; с севера на юг от ул. Калинина до ул. Пионерской; 

– культурно-общественная зона — эта территория прилегает к ис-
торическому центру города, охватывает такие улицы, как: ул. Пионер-
ская, ул. Набережная, ул. Шолом-Алейхема и т. д.; 

– промышленная зона — данная территория занимает западную 
часть города, протягивается с севера на юго-восток. Зона охватывает сле-
дующие районы города: АРЗ, ДСМ, Обувная фабрика, Чулочно-
трикотажная фабрика, Швейная фабрика. А так же улицы Текстильная, 
переулок Швейный, ул. Фабричная; 

– спальные районы — эти районы сформировались в шестидесятые 
годы, во время планового и массового строительства жилых домов. Это 
«Микрорайон–А» с улицами Набережная, Пионерская, Бумагина и 
«Микрорайон–3» с улицами Широкая, Невская, Советская; 

– поселковая зона — город Биробиджан окружен сетью поселков, таких 
как: Железнодорожный, Кирпичики, Лукашова, Амурский, Партизанский, 
Мясокомбинатский, Сопка, Биробиджан-2, Заречье, Августовский. 

Из проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
– город Биробиджан вытянут с запада на восток, заключён между 

железной дорогой на севере и на юге р. Бирой; 
– в городе преобладают названия исторического типа, это связано с 

советской эпохой, официозностью территории; 
– поселковая зона окружает город своеобразным кольцом, преобла-

дают названия географического типа; 
– зона промышленных районов сосредоточена в основном на севере, 

располагаясь дугой; 
– спальные районы расположены в южной части города на побере-

жье реки Бира; 
– названия различных частей города во многом отражают специфи-

ку данных районов. 
Можем сказать, что наука топонимика, так же имеет огромное значе-

ние в изучении географии: формирование географического мышления, 
которое дает возможность видеть объекты и явления в тесной связи и 
взаимозависимости во времени и в пространстве, позволяет понимать со-
временную ситуацию; реализацией идей гуманизации, проявляющихся в 
«очеловечивании» географического содержания, рассматривающего при-
роду и хозяйство через человека, формированием «географических обра-
зов мест», более глубоким изучением тем, связанных с населением и т. д. 
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